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Yakovlev Sergey 

Radius of compactification in the 

model with two branes 

Moscow Middle School №1002 

Abstract 

Using the base of the RS-model by introducing effective terms in the five-

dimensional action an expression for radius of fifth dimension was defined. The model 

has not a RS limit because of the dependence of the vacuum energy from the radius of 

the additional dimension. Expression for the metric depending on the value of global 

cosmological constant is obtained. 

In the higher dimensional theories the standard approach for evaluation of radi-

us of additional dimension is built on considering of gravitational action, that is given 

by following manner: 

 
)()(

)(16

1 DDD

D

RGXd
G

S


, 

where ;4,
11

22)( 


Dd
MM

G
dDD  )(det

)(
XGG KN

D
 , ,1,...,0,  DNK  )(DG  – 

fundamental D -dimensional Newton’s constant, M - fundamental mass scale, d  – the 

number of extra dimensions, )(XGKN - metric tensor of D -dimensional space-time, 

)(
)(

XR
D - scalar curvative, }{

K
XX  - coordinates in D -dimensional space-time. 

Four-dimensional effective gravitational action is getting after integration over 

additional dimensions, and that is possible for the interesting matters with the diagonal 

metric, so we have [3] 

 
)4()4(4

)(16
Rgxd

G

V
S

D

d

eff


 , 

where d

d rV   is volume of additional dimensions. We see, that four dimensional 

Planck mass, with accuracy up to about numerical value about one, is equal 

2)(
d

PL MrMM  . 

If the size of additional dimension is more than fundamental size 1
M , Planck 

mass is more than fundamental gravitational scale M . Problem of mass hierarchy, as 

it turned out, connected with the size of extra dimensions.  

For example, if we take TeVM 1 , we could calculate the next evaluation for 

radius r  [3]:  

.1010
19

32
2

1
m

M

M
Mr d

d
PL 









  

For one extra dimension we have mr
13

10 . Evaluation for TeVM 30  would 

give us that r  should be around the size of m
6

10
 .  

Let’s obtain an expression for r  using the Randall-Sundrum model. The stand-

ard action for the model consists of three components: 

 

S= S
GR

+ S+ + S- ,

S
GR

= d4xò djò -G(5) (-L + 2M 3R),
    (1) 
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S+ = - d4xò -g+ V + , S- = - d4xò -g- V - ,

g+- = det g
ab

+-(x) ; j Î [-p ,p ]; a,b = 0,1, 2, 3;
 

here sign «+» corresponds to the brane with 0  and «-» – to the brane with   ; 

first term in action S  is typical gravitation action with cosmological constant  , sec-

ond and third ones are actions for the two branes, where 
VV ,  – vacuum energies of 

the branes and )(),( xgxg


 - induced metrics on the branes with corresponding co-

ordinate  . 

Let’s introduce action with following additional terms 
I and 

I , that compensate 

tension  on the branes while we integrate over branes is second expression in (1): 

),()(),()(
)5(5)5(5   


GXdIGXdI  

or, 

)(
4




 gxdrI , 

because the metric in expressions (1) is taken in classical form [1] 
22)(22  




drdxdxeds  . 

Effective action getting the next form, where density of vacuum energy is 

changed to effective terms in little round brackets 

 .)()(
4




 rVgrVgxdSS GReff    (2) 

Einstein’s equation has the form 

).()(

)()((
4

1
)

2

1
(

)5(

3

)5(





















NM

NMMNMNMN

grVg

grVgGG
M

RGRG

 (3) 

Eq.(3) by the ordinary way [1] could be reduced to the following equations 

).(
4

)(
)(

4

)(3

,
4

6
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From here we get  

,
24

)(

,24

,24

3

3

3


M

r

MrV

MrV












 .0  

Expressing r  and   through 
VV ,  we have  

.
)(

)(
)(,

96

)(

;0,
)(

)(48

3

2

2

3


























VV

VV

M

VV

VV
VV

MVV
r

    (4) 
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We see, that if 
 VV , five-dimensional space-time is reducing to four-

dimensional with 0r .  

In special case, when we take tension on the brane ,0


V  from Eq.(3) we get 

 

,2 0


rV  
 

and for the radius of compactification we have 

 

.
24 2

1
3

0 











M
r

 
 

Of course, the real length of additional dimension is equal to 0r .  

Finally we’ve got for the metric  

 

.
24 2

3
22  




d

M
dxdxeds





    (5) 

 

On the “negative” brane with    we have for the vacuum energy expression 

,00 


rrV  on the “positive” brane where ,0  accordingly we get for the vacuum 

energy ,00 


rrV  and metric is flat on the both branes, that could be easily seen 

from Eq.(5). 

Metric’s component ,
24

3
2

044



M

rG  as it’s turned out, depends on the value 

of cosmological constant of five-dimensional space-time, and signature of metric 

   is standard; the signs of space components of metric are positive because of 

the cosmological constant, cause we have it negative, Eq.(4).  

Thus, in the case of the model where we took one of the branes with 0


V , 

we’ve derived a clear expression for the radius of fifth dimension and metric (5). In 

such an approach cosmological constant could take the negative value, as in the classi-

cal Randall-Sundrum theory, that provides us the right signature of the global metric 

and the existence of solution of Einstein’s equation.  

 

… 
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Белогурова Е.В. 

Дом детства в романе 

И.С. Шмелева «Лето Господне» 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул 

Тема дома становится особенно актуальной в XX веке, ознаменованном 

коренными изменениями в общественном и индивидуальном бытии русского 

человека. На рубеже веков литература, наследуя традиционную оппозицию 

Дом/Бездомье в творчестве Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толсто-

го, Чехова, развивая мотивы «падения русской усадьбы», дворянства, крушения 

основ домашнего мироздания, в то же время, акцентирует образы разрушенного, 

потерянного дома, сиротства, проблематизирует тенденции нивелирования са-

кральной сущности частного макрокосмоса. После революции 1917 года, когда 

рухнул устоявшийся уклад, когда миромоделирующая система ценностей была 

направлена на разрушение старого Дома-мира, одной из ведущих тем русских 

писателей старшего поколения стала ностальгия по утраченному родному дому, 

которая особенно остро переживается в литературе русского Зарубежья, В твор-

честве писателей-эмигрантов русский дом являет собой образ идеального, поте-

рянного мира, куда невозможно вернуться, как невозможно повернуть время 

вспять. Жизнь на чужбине порождает видение Дома в двух ипостасях. Дом 

предстает то идеальным оплотом счастливого существования, то чужим времен-

ным жильем, подчас общего пользования, олицетворяя деструктивную действи-

тельность. Утрата Родины вела не только к ощущению сиротства, но, зачастую, 

к утрате личной идентификации, личной истории, семейных корней, рода, что, в 

конечном счете, означало духовную смерть. И только в мотивах родовой, семей-

ной памяти русский дух обретал новую жизнь. Образ Дома все чаще был домом 

детства. Именно таковым он предстает в творчестве И. Шмелева. И. Шмелев 

остро переживал разрыв с Родиной, смерть сына, одиночество, тем не менее, 

вернуться в Россию он не мог по политическим причинам. Образ дома детства 

автора играет конструктивную роль в создании истории жизни автобиографиче-

ского героя романа «Лето Господне». Изображая жизнь ребенка, в родном гнез-

де, писатель использовал наблюдения, впечатления, воспоминания о собствен-

ном детстве, обозначая улицы, дома, быт Замоскворечья, где прошли его детские 

годы. «Лето Господне» – это книга памяти, возвращение к утраченному семей-

ному истоку, к старинному домашнему укладу, где ценностным ориентиром 

служат исконно русские традиции, дом, национальный домострой: «Здесь, во 

дворе, я увидел народ. Я <…> не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохма-

тых голов, ни дюжих рук. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в 

песне, которую пел рыжий маляр»[2, с.3]. Пространство Дома в романе материа-

лизовано во всех подробностях своего устройства и убранства: икона, чисто вы-

беленные стены, парадный стол с белоснежной скатертью, графином с квасом, 

окно, шторы, дверь, порог, карниз, крыльцо, лестница, ступени, ворота, печь, 

детская, свечи и т.п. В то же время вещный мир выступает медиатором между 

домашним микрокосмосом и макрокосмосом окружающего дом мира города, 

природы, вселенной в их едином целом. Шмелев в письме Л. Андрееву писал: 

«Но как бы я ни взлетел, я не оторвусь от земли… Конечно, я не ищу быт как 

только быт»[1, с.31]. С другой стороны, предметный космос Дома проникнут 
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духовной атмосферой семейных отношений, православных праздников, отмеча-

емых всем домашним и дворовым людом. В романе Шмелев воссоздает идеаль-

ный счастливый мир детства, описанный через восприятие семилетнего мальчи-

ка Вани Шмелева. Все, что он видит, что трактует ему Горкин, рисует подлин-

ный уклад жизни Дворянской России. Православные праздники воспринимают-

ся по-детски чисто и весело, но сохраняют при этом свою сакральность: «В ком-

натах тихо и пустынно, пахнет священным запахом»[3, с.6].  

В романе представлена оппозиция «здесь»/ «там», «здесь»/ «у нас». 

«Здесь» – это настоящее время для писателя, время эмиграции, время написания 

романа, одиночества, тоски по детству, по дому. «Там» или «у нас» – его про-

шлое, Россия, память, сын, дом, детство – все, чего писатель лишен, все, что так 

было дорого ему. Единственная глава в романе, повествование в которой стро-

ится от лица автора – «Рождество». «Снежок ты знаешь? Здесь он – редко, выпа-

дет – и стаял. А у нас, повалит, – свету, бывало, не видать, дня на три!... Наше 

Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. У нас, в 

России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все» [3, с.71-72]. 

Рождество осмысляется как начало новой истории. Библейские события вечны и 

одновременно присутствуют в истории семьи: «В кухне на полу рогожи, пылает 

печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок <…> И в 

доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, 

а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой»[3, с.75]. Отметим, 

что описывая картины своего детства, Шмелев не дает сопоставлений, не пропи-

сывает трагедии личной жизни и жизни страны. У него «Морозная Россия, а 

тепло…». События в романе, на первый взгляд, просты и связаны с судьбой од-

ного человека, находящегося вдали от Родины, вспоминающего о своем детстве 

(начало главы «Рождество»). В романе отсутствуют даты, нет исторических кол-

лизий, но, тем не менее, именно это создает у читателя эффект всеединения, 

приводит к осознанию сопричастности эпохе, вечным законом бытия. В воспо-

минаниях писатель создает идеальный миропорядок. В письме И.А. Ильину 

Шмелев писал: «воспевал я мое родимое, очищал его посильно от плевков 

совсюду, давая дорогой сердцу моему Образ…напоминая о нетленном Лике, – о 

святой, страждущей, сильной сердцем, глубокой духом, высокой по культуре, 

богатой вещно, широко – щедрой Родимой…которую пытались исказить, изуве-

чили, раздели, заморили…»[4, с. 307]. Герои романа Шмелева осмысляют дей-

ствительность путем иерархии основного пространства. Дом и Собор два цен-

трализующих романное пространство топоса, где совершается основное дей-

ствие. Все, что хранит память человека, все праздники, обряды, традиции – все 

это запечатлевает в себе русский Дом. Шмелев писал в «Автобиографии»: «Я 

любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что 

начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ног-

тем, и глотать обжигающие рот щи, крепко сдобренные перчиком. Я видел, как 

теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ног-

тей,<…> как метким и острым словом поражают противника. Здесь я получил 

первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому 

народу, который все мог».[2, c.2]. Психомоделирующая функция дома отражает 

структуру воплощения эмоционального фона человека. Внутреннее состояние 

героя оказывается синкретичным деталям дома. Так дом наполнен тишиной, 
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светом, теплом, пахнет хлебом, зажженные свечи. В романе упоминается ограда 

дома, ограда «нашего двора» несет сакральное значение круга, с которым связан 

покой и целостность семьи в доме. Вместе с тем, понятие «наш двор» и «Дом» – 

в контексте романа становится микромоделью русской культуры. Образ Дома в 

романе трансформируется в символический родовой дом детства. При этом воз-

вращение домой осмысляется как художественная вариация обряда инициализа-

ции автора, возвращающего к жизни свое прошлое. В детских зарисовках автор 

отражает жизненный цикл семьи, сопряженный с народными праздниками, об-

рядами и поверьями. Мальчик Ваня и его наставник Горкин не просто прожива-

ют земную жизнь с её Великим постом, Чистым Понедельником, Благовещени-

ем, Пасхой, здесь все находится в нерасторжимом единстве; и праздники, и буд-

ни, и народ. «Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом 

подносе – на нем я могу улечься – темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на кули-

чах и красные яйца кажутся черными.<…> Понесли святить в церковь. Звезды, 

теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки»[3, 

с.42]. Религиозная тема, тема народной России неразрывно связана в романе с 

семейным домостроем замоскворецкого двора купцов Шмелёвых: «Счастлив тот 

дом, где пребывает мир… Где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети 

почитают родителей! Там благодать Господня…» [3, с. 170]. В «Лете Господ-

нем» всё погружено в быт. Каждое событие описано детально: «В Сочельник, 

под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; 

взвар – из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено»[3, с.73]. 

На Рождество круговорот посетителей не прекращается: «Перед иконой поют 

священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздраги-

вает в груди. Это – "последние люди", музыканты, пришли поздравить. – Береги 

шубы! – кричат в передней» [3, с.76]. В конце рассказа «Святки» детские впе-

чатления праздников словно сливаются в единый цветовой образ «розовых 

снов» детства, сплетенных из ощущений комнатного тепла, близости дорогих 

людей, сказочных мотивов: «Я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят 

сны, легкие, розовые сны. И милый Горкин, и царь Соломон – сливаются. Золо-

тая корона, в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и 

розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. 

Легкие сны, из розового детства...»[3, с.1]. Однако, возвращаясь силой памяти в 

свой старый мир, Шмелев изображает не только розовые сны праздников. Мир 

ребенка – это пространство, осознанное и через впечатления страшного, траги-

ческого, вторгающегося в пределы надежно защищенного родными людьми и 

родными стенами Дома. Эти впечатления не отчуждают «тамошнего» мира: все, 

что ни происходило «там» – это «свое», в нем растут и продолжаются тело и 

душа ребенка, так же как вещи, люди, события сохраняются и продолжаются в 

его памяти: «Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дынные облачка 

за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная 

даль посадов... – были во мне всегда. Там, за стенами, церковка под бугром, – я 

знаю. <…>- все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны... – все мнится 

былью, моей былью... – будто во сне забытом»[3, с. 23]. Воплощением женского 

материнского начала в Доме, его архее-родового основания является в романе 

Шмелева бабушка Устинья. Именно она прививает мальчику основы бытия, 

учит молитвам и первопорядку, всему, что связано с опытом предшествующих 
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поколений. Напротив, мужское, отцовское начало несет трагическое предчув-

ствие конца Дома. Исследователи отмечают смысловую нагруженность образа 

отца в романе. Картина выноса из Дома гроба отца (традиционно в русской 

культуре гроб символизирует дом тела – «домовина») знаменует сиротство и 

бездомье. Мальчик Ваня остается без отца, закрывается дверь в светлое детство. 

Сам Шмелев теряет сына. Шмелев говорил, что в романе показано «лицо святой 

Руси в преддверии ее гибели». 

Таким образом, в творчестве Шмелева воплощен тот идеальный миропо-

рядок, микрокосмос, в который герои стремятся вернуться вновь. Дом как образ 

уюта, спасительной гавани в модальности реального времени выступает как 

утраченная высшая ценность. Образ Дома существует в сфере памяти, что со-

здает нарастающую антиномию между условным прошлым и реальным настоя-

щим временем. В модальности реального времени дом маркирует собой струк-

туру дисгармонии, склонной к разрушению, что ведет к формированию Анти-

дома, символизирующего пребывание за пределами своей родины для Шмелева. 

Центробежное развитие домашней темы в романе противопоставляется центро-

стремительному вектору движения за границу, усиливая тенденцию превраще-

ния Дома детства в иллюзию некогда счастливой жизни. Это духовный дом на 

руинах реального жилища. Мотив разрушения дома воплотится в полной мере в 

романе «Солнце мертвых», где деформация домашнего мира коснется святынь, а 

обитателей ждет неминуемая гибель. Однако, всем деформированным типам 

домашнего пространства противостоит духовный дом детства, воссоздаваемый в 

памяти писателя, в нетленной ипостаси искусства слова.  

… 
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Валишина И.И., Валишин П.Р. 

Влияние мировоззренческих установок на 

формирование профессионального мировоззрения 

СибГАУ, Красноярск 

Среди многообразных видов деятельности личности, профессиональная 

занимает особое место. Образуя основную форму активности субъекта, она ак-

кумулирует в себе главные характеристики основного вида деятельности чело-

века – социально обусловленного, осознанного, целенаправленного труда. 

Формирование профессионального мировоззрения является необходимым 

условием формирования профессионализма человека в период профессиональ-

ной подготовки, например в аэрокосмической отрасли. 
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Под профессиональным мировоззрением будем понимать обобщенную си-

стему взглядов субъекта на мир через его активное отношение к Природе и ме-

ста субъекта в производственной практике, труде.  

На формирование профессионального мировоззрения оказывают влияние 

мировоззренческие установки, базирующиеся на мировоззренческих принципах, 

таких как принцип единства мира и принцип всеобщей связи или на принципах 

дуализма и принципе антропоцентризма. Под влиянием профессионального ми-

ровоззрения у субъекта материально-производственной практики складывается 

ее модель, и он определяет свое место через активное отношение к Природе в 

производственной практике, как владеющий специальными преобразующими, 

методами, техниками, технологиями и обладающий психика – физическими, 

эмоциональными, интеллектуальными качествами.  

Принятые мировоззренческие установки при формировании профессио-

нального мировоззрения, выполняют методологическую функцию, являются ос-

нованием моделей профессионального мировоззрения у субъектов труда. Мы 

будем поддерживать и развивать идею, что на основе принципа единства мира и 

принципа всеобщей связи разрабатывается диалектическая методология, имею-

щая философский и научный уровни своего анализа. На основе принципа дуа-

лизма и принципа антропоцентризма в философско-методологической литерату-

ре и научно-методологической литературе сформировалось два теоретико-

методологических направления, имеющие свою специфическую философско-

методологическую основу, влияющую на научно-методологические исследова-

ния, направленные в частности на поиск методов формирования профессио-

нального мировоззрения. В соответствии с этой методологией формируется спе-

цифическое знание о способах преобразования, присвоения, и хранения продук-

та материально – производственной деятельности субъекта и видение им своего 

места в материально- производственном процессе. Мы предлагаем вести речь о 

номиналистском теоретико-методологическом анализе профессионального ми-

ровоззрения и реалистском теоретико-методологическом анализе профессио-

нального мировоззрения. 

По философско-методологическим основаниям, мы предлагаем выделить 

следующие модели профессионального мировоззрения это диалектическая мо-

дель профессионального мировоззрения, где обобщенная система взглядов 

субъекта на мир, есть опережающее отражение активного отношения его к При-

роде и места субъекта в материально-производственной практике, на основе 

принципов единства мира и принципа всеобщей связи. 

Реалистская модель профессионального мировоззрения, есть обобщенная 

система взглядов субъекта на мир, как предполагаемое воплощение общей, аб-

солютной идеи, которая носит общественно значимый характер и в соответствии 

с данной мировоззренческой установкой субъект проявляет свое активное отно-

шение к Природе и свое место в материально-производственой практики на ос-

нове принципа дуализма и принципа антропоцентризма. Система знания о ду-

ховном, идеальном в профессионально – мировоззренческом взгляде на мир и на 

определения место в мире субъекта является ведущей по отношению к матери-

альной – производственной составляющей системы взглядов на мир. 

Номиналистская модель профессионального мировоззрения, есть обоб-

щенная система взглядов субъекта на мир, как предполагаемое воплощение лич-
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ностного проекта активного отношения субъекта к Природе и наиболее выгод-

ное место им в материально-производственной практике на основе принципа ду-

ализма и принципа антропоцентризма. Знания носят вероятностный, плюрали-

стический характер, направлены на поиск материально – производственной сто-

роны в профессионально – мировоззренческом взгляде на Природу и материаль-

ное положение для субъекта является ведущими по отношению к духовной со-

ставляющей знаний о мире. 

Надо отметить, что личности порой не под силу изменить профессиональ-

ную среду, но осознавая особенности своей модели профессионального миро-

воззрения, субъект может правильно делать выбор и развиваться, при необходи-

мости изменить свое мировоззрение, пересмотрев философские основания, не 

пытаться переделать другого, коллегу. Если этого не происходит, то мы все ча-

ще сталкиваемся с проявлением профессиональной некомпетентности, 

или непрофессионализма, проникшего практически во все сферы нашей жизни, 

приводящие к трагическим последствиям связанные с человеческим фактором. 

Для аэрокосмической отрасли знание своих философско-методологических ос-

нований мировоззрения жизненно необходимо.  

 

 

Вишняк М.Н. 

Клинические исследования 

безглютеновых мучных изделий 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Барнаул 

В Российской Федерации в обязательном порядке клинические испытания 

проходят все новые медицинские и некоторые категории пищевых продуктов. 

Во всем мире многие безглютеновые изделия для детей используются с наруше-

нием инструкций по применению, то есть их воздействие на детей не изучено и 

их использование среди детей не разрешено. 

Для удовлетворения потребностей в области научных исследований таких 

продуктов были проведены педиатрические клинические испытания разрабо-

танных на базе Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова безглютеновых мучных изделий.  

В качестве исследуемых продуктов рассматривались хлеб из кукурузной 

муки, хлеб из рисовой муки, хлеб из смеси рисовой и кукурузной муки, хлеб из 

смеси рисовой и гречневой муки, печенье из разных видов муки (гречневой, ри-

совой, кукурузной) и их смеси в различном соотношении, пряники из разных 

видов муки (рисовой, гречневой, кукурузной), песочный полуфабрикат из раз-

ных видов муки (гречневой, рисовой, кукурузной) и их сочетаний. Перед введе-

нием продуктов в рацион питания детей, страдающих целиакией, был проведен 

анализ используемой для выпечки муки и готовых продуктов на содержание 

глютена иммуно-ферментным анализом с использованием моноклональных ан-

тител к глиадину, секалину тест-системой «Хема». 

В США и Европе фармацевтические компании иногда размещают в прессе 

рекламные объявления о наборе пациентов в исследования. В России такая фор-

ма информирования пациентов пока не прижилась. В данной работе пациенты 

узнали о наборе в исследование от своего лечащего врача.  



16 

Прежде чем согласиться на участие в клиническом исследовании, пациен-

ты обсуждали это с лечащим врачом, членами семьи. После подписания инфор-

мированного согласия пациенты проходили скрининговое обследование, цель 

которого – выяснить, соответствует ли пациент критериям включения в иссле-

дование. Для проведения апробации разработанных безглютеновых продуктов 

были следующие критерии для включения в группу исследования: 

1. Установленный диагноз целиакии; 

2. Соблюдение строгой безглютеновой диеты; 

3. Информированное согласие на исследование (прием продукта, регуляр-

ное заполнение индивидуально листа пациента, двукратное проведение анализа 

крови на антитела к глиадину и тканевой трансглютаминазе). 

Ниже приведена общая характеристика пациентов, включенных в иссле-

дование. 

В исследовании было включено 30 детей, страдающих целиакией. Возраст 

детей колебался от 2 лет 6 месяцев до 17 лет (средний возраст 7,3+3,05 лет). Все 

дети соблюдали строгую безглютеновую диету от 1 до 10 лет (3,6+1,2 лет). Перед 

получением продукта проводилось определение массы тела, исследовался уро-

вень антител к глиадину и тканевой трансглютаминазе в сыворотке крови, кото-

рые колебались в пределах референтных значений: антитела к глиадину класса А 

1,18+0,05 Ед/мл, класса G 6,57+0,5 Ед/мл; антитела к тканевой трансглютаминазе 

класса А 0,85+0,082 Ед/мл, класса G 2,27+0,02 Ед/мл. Параметры физического со-

стояния обследованных детей соответствовали среднему гармоничному.  

В течение 30 дней все пациенты получали безглютеновые мучные изделия: 

20 человек – хлеб, 23 человека – печенье, 19 человек – пряники, 16 человек – пи-

рожные с белковым кремом, в качестве основы при этом использовался песоч-

ный полуфабрикат. Пациенты распределялись по группам лечения случайным 

образом и имели одинаковую возможность получать исследуемый или кон-

трольный продукт. 

В работе было проведено обсервационное (наблюдательное) исследование 

– клиническое исследование, в котором данные собирали путем простого 

наблюдения событий в их естественном течении, не вмешиваясь в них активно. 

Критериями наблюдения являлось двукратное определение уровня антител 

к глиадину и тканевой трансглютаминазе; ежедневная оценка клинических 

симптомов – общее самочувствие, абдоминальный болевой синдром, характери-

стики стула (кратность, консистенция, цвет), масса тела. Субъективная оценка 

вкусовых свойств продукта по визуально-аналоговой десятибалльной шкале. 

В результате наблюдений за пациентами не было обнаружено изменений 

физического состояния. При оценке клинических симптомов у 26 детей не было 

отмечено ухудшений общего самочувствия, не регистрировалось изменений 

кратности, консистенции и цвета стула: у 19 из них стул был оформленным ко-

ричневого цвета с привычной индивидуальной регулярностью. Помимо этого 

дети не предъявляли жалоб диспепсического характера и жалоб на боли в живо-

те. Результаты контрольного серологического обследования соответствовали 

референтным значениям: уровень антител к глиадину класса А составил 

2,60+0,02 Ед/мл, класса G – 6,34+0,5 Ед/мл; антител к тканевой трансглутаминазе 

класса А – 2,6+0,2 Ед/мл, класса G – 2,18+0,2 Ед/мл.  
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У оставшихся 4 детей наблюдалась клиническая симптоматика. Появление 

данной группы пациентов связано с нарушением соблюдаемой безглютеновой 

диеты.  

В ходе исследований IV фазы и пострегистрационных наблюдательных 

исследований побочных эффектов обнаружено не было. Таким образом, разра-

ботанные безглютеновые изделия могут быть рекомендованы для пациентов, 

страдающих целиакией. 

 

 

Власов А.В., Романов М.Ю. 

Повышение эффективности управления и 

использования собственных финансовых ресурсов 

на предприятиях промышленности 

Российская академия предпринимательства, Москва 

В условиях рыночной экономики, система управления расходами произ-

водства, обусловила использование новых для отечественной практики понятий, 

связанных с определением таких видов расходов как: предельные расходы, сум-

марные расходы и средние расходы. Предельные расходы (ПР) – это величина 

расходов производства на изготовление дополнительной единицы продукции. 

Предельные расходы отображают рост стоимости расходов предприятия при 

увеличение объема продукции на дополнительную единицу.  

Суммарные расходы (СР) включают постоянные (ПР) и переменные рас-

ходы (ПР) относительно объема производства. Постоянные расходы не зависят 

от объемов производства, тогда как переменные расходы колеблются соответ-

ственно с динамикой объемов производства продукции. Относительно средних 

расходов – то это расходы на единицу продукции изготовленной предприятием, 

которые можно классифицировать как средние постоянные, средние переменные 

и средние суммарные расходы. Последние по своей сути определяют расходы на 

единицу продукции, а сравнение их с ценой реализации позволяет оценить сте-

пень прибыльности продукции предприятия.  

Следует подчеркнуть, что между указанными выше понятиями расходов 

производства предприятия существуют определенные зависимости, изучение 

которых дает возможность исследовать их динамику в перспективе, обосновать 

рациональные объемы производства и соотношения между величиной фиксиро-

ванных и переменных расходов. В основу таких исследований нужно положить 

теории рыночной экономики, в частности: закон нисходящей отдачи, закон 

спроса и предложения, предельных расходов и тому подобное.  

Сопоставляя переменные, постоянные и суммарные расходы можно оце-

нивать уровень эффективности деятельности малого предприятия, определяя 

точку безубыточности его производства. В настоящее время решение таких во-

просов на отечественных промышленных малых предприятиях приобретает осо-

бенную актуальность как в теории, так и на практике. 

В этой связи считаем целесообразным более конкретно рассмотреть мето-

дические подходы решения таких задач на основе реальной информации иссле-

дуемых промышленных предприятий. Установление зависимостей между сум-

марными, постоянными, переменными и предельными расходами и объемом и 
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эффективностью производства осуществлено на основе информации, приведен-

ной в табл. 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные для расчета точки 

безубыточности в 2009 г. (на примере малого предприятия "Симп") 

Показатели 

Единицы 

измерению 

Величина показателя  

на весь 

выпуск 

на единицу 

продукции 

 

 

 

Постоянные расходы производства руб. 6121.45 6121.45  

Переменные расходы производства руб. 27374 1368.7  

Суммарные расходы руб. 33495   

Объем сбыта дес. 20 -  

Выручка от реализации руб. 38020 1901  

 

Данные относительно размера постоянных и переменных расходов, приве-

денные в табл. 1 получено на основе предложенного авторами методического 

подхода относительно их определения с помощью метода наименьших квадра-

тов. 

Для удобства проведение расчетов сделано некоторые упрощения и ча-

стично использованы условные данные. Расчеты осуществлены для наиболее 

типичного вида продукции – арт. 21 (мяч футбольный, кожаный), единица изме-

рения количества продукции – 10 шт. Динамика расходов малого предприятия 

исследовалась в диапазоне объемов его производства от 0 до 20 од. Для расчета 

предельных, средних фиксированных и средних переменных расходов приняты 

данные по результатам деятельности малого предприятия "Симп" в 2009 г. Фак-

тически за 2009 г. малое предприятие реализовало 200 шт. таких мячей. За ни-

жеприведенной формулой определим предельные расходы: 

ПР = ПРі – ПРі- 1 

где: ПР – предельные расходы, грн. 

ПРі – переменные расходы при і-ому объеме производства, руб.; ПРі- 1 – 

переменные расходов при і-1-ому объеме производства. 

Поскольку величина постоянных расходов не зависит от объемов произ-

водства, а суммарные расходы состоят из суммы постоянных и переменных рас-

ходов, то предельные расходы можно рассчитать и на основе исследования ди-

намики суммарных расходов. Величина предельных расходов может опреде-

ляться в данном случае как: 

ПР = СРі – СРі- 1 

где  СРі и СРі- 1 – суммарные расходы при і-ому і-1-ому объеме производства 

продукции. Сравнивая средние суммарные расходы на единицу продукции и це-

ну ее реализации можно оценивать степень прибыльности продукции.  

Проведено нами сравнение фактических средних суммарных расходов с 

ценой реализации продукции свидетельствует, что малое предприятие за дан-

ным видом продукции является убыточным при объемах производства в преде-

лах от 0 до 11,5 единиц. Прибыль от реализации продукции обеспечивается 

только при увеличении объемов ее производства свыше 115 штук в год, при 

этом величина прибыли будет однозначно расти с объемами производства про-

дукции при условии возможности ее полной реализации по данной цене. 
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Более точно определить точку безубыточности малого предприятия по вы-

пуску продукции можно аналитическим путем на основе данных, приведенных в 

табл. 3.1. Если обозначить за Х количество единиц продукции, то суммарные рас-

ходы и доход для данного предприятия будут определяться таким образом: 

СВ = 6121,5 +1368,7*Х Д = 1901*Х 

Точка безубыточности деятельности малого предприятия характеризует 

такое состояние производства, при котором расходы производства равняются 

цене ее реализации продукции, то есть финансовый результат равняется нулю: 

СВ = Д, или СВ – Д = 0 6121,5 +1368,7*Х = 1901*Х, откуда Х = 11,5 

Следовательно, точка, которая характеризует безубыточность деятельно-

сти малого предприятия "Симп" по выпуску мячей кожаных арт. 21 при цене 

190,1 руб. за штуку имеет место при объемах производства 115 шт. и выручке от 

реализации 21861,5 руб. 

Исследования данных процессов будут формировать важную информацию 

для менеджеров и руководства малого предприятия. Вместе с тем, если пред-

приятие работает в таком режиме, когда прибыль равняется нулю, то оно нахо-

дится на грани банкротства и при этом необходимо принимать решение относи-

тельно снижения расходов производства, повышения качества продукции и це-

ны на нее, или переходу к выпуску других видов прибыльной продукции. 

Проведение анализа безубыточности производства продукции малого 

предприятия позволит обосновать стратегию относительно формирования рас-

ходов на ее выпуск в будущем периоде. Использование методики исследований 

динамики расходов в зависимости от объемов производства и реализации про-

дукции даст возможность предприятию определять финансовые проблемы отно-

сительно перспектив его развития : капитал, необходимый для достижения без-

убыточности, увеличения объемов производства конкретного вида продукции и 

путей роста прибыли от реализации  

Концепция предельного дохода, которую часто называют концепцией со-

действия марже, то есть содействие доходу, основывается на варьировании пе-

ременных и постоянных расходов. Такое содействие может быть определено как 

величина, которая осталась после покрытия переменных расходов, которые спо-

собствовали оплате.В зарубежной практике при обосновании финансовой поли-

тики развития фирмы является достаточно распространенным проведение ана-

лиза критических соотношений между постоянными и переменными расходами 

производства. С целью поиска путей уменьшения расходов малых отечествен-

ных предприятий целесообразным будет, в первую очередь, проведение фактор-

ного анализа переменных расходов, поскольку они складывают 70% и есть 

больше от суммарных расходов производства, а в их составе материальные рас-

ходы (за минусом стоимости отходов, которые реализуют, или используют на 

технологические потребности) и расходы на оплату труда рабочих, занятых из-

готовлением продукции. Так со снижением расходов производства на матери-

альные ресурсы, оплату труда величина переменных расходов, а значит и их 

общая (суммарная) величина снижается, что при неизменных ценах на реализа-

цию продукции должен способствовать повышению эффективности производ-

ства. Уменьшение расходов на материальные ресурсы может достигаться за счет 

снижения норм расходов сырья и материалов на единицу продукции на основе 

усовершенствования технологии изготовления продукции; снижение цен на сы-
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рье и материалы; повышение квалификации и мастерства работников; стимули-

рование экономного использования ресурсов. Относительно расходов на оплату 

рабочей силы, то выбор самого рационального подхода будет зависеть от нали-

чия в конкретном регионе излишка рабочей силы, возможности привлечь ее без 

увеличения расходов на оплату при повышении интенсивности труда, который 

приведет к уменьшению как переменным так и суммарных расходов малого 

предприятия. В связи с тем, что в долгосрочном периоде у малого предприятия 

могут измениться ресурсы, технологии и средства производства, формы органи-

зации и оплаты труда, то и, соответственно, должно измениться и управление 

расходами. Важнейшим направлением управления расходами является миними-

зация расходов производства. Такой методический подход базируется на ис-

пользовании экономико-математических моделей и математических методов, в 

частности, на оптимизационных моделях, которые определяют минимальный 

уровень расходов производства при ограничении ресурсов и факторов производ-

ства. Выбор модели, на основе которой рассчитываются расходы производства 

на перспективу, принадлежит к сложным заданиям и зависит не только от осо-

бенностей производственных процессов, но и квалификации и подготовленности 

менеджеров. В экономической теории существует значительное количество ме-

тодических подходов, на базе которых осуществляются расчеты расходов про-

изводства на перспективу с учетом направлений развития предприятия. Среди 

них можно выделить такие как минимизация расходов при заданных объемах 

производства и определенных видах ресурсов. В большинстве случаев задание 

сводится к комбинациям ресурсов, которые характеризуют расходы на капитал и 

труд и нахождение оптимальных для предприятия комбинаций между ними.  

Таким образом, обоснование величины и структуры расходов на произ-

водство в современной ситуации является важной функцией менеджмента, кото-

рая носит постоянный характер и ее реализация нуждается в высококвалифици-

рованных специалистах. 

Важное место в системе повышения эффективности управления расходами 

производства занимает также подсистема учета и контроля. В условиях рыноч-

ной экономики растут требования к достоверности и полноте информации о 

фактических расходах производства, оперативность ее поступления к пользова-

телям. Требования к полноте и достоверности информации определяет пользо-

ватель, выходя из собственных интересов. Это предопределяет использование 

предприятиями зарубежных стран ряда систем учета расходов производства. 

Учитывая зарубежный и отечественный опыт и задание менеджменту относи-

тельно управления расходами на отечественных промышленных малых пред-

приятиях необходимо определить направления, в соответствии с которыми 

должны формироваться системы учета и контроля расходов. Первое направле-

ние заключается в том, что с целью определения себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) и расчета прибыли малого предприятия от их реализации нужно учи-

тывать прямые и непрямые расходы. 

В отечественной практике ведения хозяйства такой методический подход 

наиболее известен и нашел отображение в таких работах. Однако, он является 

характерным лишь для больших предприятий. 

Поскольку во многих случаях расходы становятся основным критерием 

при выборе конкретного варианта развития производства малых предприятий, 
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целесообразным, из нашей мысли, есть выделение такого направления, в соот-

ветствии с которым должна формироваться такая подсистема учета расходов, 

которая охватывала бы основные места их возникновения и обеспечивала 

надежную и полную информацию. 

Такой методический подход учета расходов за центрами их возникновения 

предопределяет формирование центров ответственности, которые будут преду-

сматривать персональную ответственность конкретного менеджера за эффек-

тивность управления расходами на его участке производства. Учетные данные за 

центрами ответственности малого предприятия должны фиксироваться в отче-

тах, которые складывают за отчетной месяц. Именно такой подход к учету рас-

ходов будет обеспечивать своевременный контроль за их динамикой и позволит 

рассчитать прогноз будущих расходов с учетом изменений, которые должны со-

стояться в перспективе на производстве. Более того, контроль за основными ме-

стами возникновения расходов предоставит возможность оперативно определять 

будущую прибыль от реализации продукции и уровень ее прибыльности. 

Предложенная подсистема учета расходов производства тесно связана с 

эффективностью ведения хозяйства каждого конкретного предприятия и преду-

сматривает оперативное выявление факторов производства, которые негативно 

влияют на уровень расходов и разрабатывания мероприятий по их ликвидации. 

Кроме того, данный подход предусматривает обеспечение полной и достоверной 

информацией о расходах производства руководителей и менеджеров предприя-

тия. Это внутренняя информация предприятия, которая должна использоваться 

для оперативного управления расходами, изучения и прогнозирования их вели-

чины на будущие периоды. 

Следует отметить, что формирование системы учета и контроля расходов 

малых предприятий за центрами ответственности является сложным многопла-

новым заданием, в основе которого должны быть четко сформулированные тре-

бования к конкретным ответственным лицам. Учет расходов за центрами ответ-

ственности должен формироваться по принципу, что каждое ответственное лицо 

отвечает за те виды расходов, на которые она может активно влиять. То есть си-

стема учета расходов производства за центрами их возникновения и ответствен-

ности должна формироваться не только с учетом особенностей производствен-

ных процессов, но и обязанностей и должностных инструкций ответственных за 

расходы лиц. 

Однако проблемным будет четкое распределение ответственности за 

определенные виды расходов между центрами ответственности и отдельными 

ответственными личностями. Для решения этой проблемы целесообразно пору-

чить группе работников заниматься: 

– сбором отчетной информации об осуществленных расходов на предпри-

ятии полученной из центров ответственности;  

– анализом выявленных отклонений фактических расходов от запланиро-

ванных за их основными видами и центрами ответственности;  

– выявлениям причин, которые повлияли на отклонение расходов произ-

водства по центрам ответственности;  

– анализом и оценкой формирования расходов на малом предприятии;  

– предоставлением информации руководителю предприятия относительно 

эффективности осуществления расходов;  
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– разрабатыванием предложений относительно повышения эффективности 

управления расходами на предприятии.  

Анализ и оценка зарубежного опыта, где методы учета расходов за места-

ми их возникновения и контроля за центрами ответственности приобрели доста-

точно широкого использования , свидетельствуют о том, что ни одна из суще-

ствующих систем учета расходов на производство, которое используется на 

промышленных предприятиях не является идеальной, так как невозможно точно 

определить, за какие расходы должен отвечать руководитель центра ответствен-

ности; будут всегда иметь место спорные вопросы, решение которых нуждается 

в принятии определенных компромиссных решений. В некоторых странах 

(например, США) в решении таких вопросов помогают нормы какие предлагает 

Комитет по принципам и нормам расходов (Committee of Cost Concepts and 

Standards)). 

Западные специалисты считают, что систему управления расходами, необ-

ходимо использовать не только для поиска винных лиц в увеличении расходов, 

потому что это негативно отразится на системе управления производственными 

процессами в целом но может приводить к искривлению отчетных данных в 

сравнении с фактической ситуацией в сфере расходов. 

По нашему мнению усовершенствования учета, контроля, отчетности о 

расходах представляют особенную актуальность для отечественных малых 

предприятий. Именно поиск путей снижения расходов производства будет по-

буждать их к разрабатыванию и внедрению на предприятиях объективных мето-

дов учета и контроля, которые в кратчайшие промежутки времени позволят 

обеспечить информацией о состоянии осуществления расходов и будут позво-

лять своевременно принимать решение управленческого характера. 

Вместе с тем подсистема учета и контроля расходов является лишь частью 

общей системы управления ими. В достижении эффективного формирования 

расходов на малых предприятиях важным направлением может быть система 

стимулирования работников за экономию расходов. В основу формирования 

подсистемы стимулирования работников за снижение расходов должен быть по-

ложено действующую систему их учета. Эта подсистема должна тесно связы-

ваться с плановыми заданиями и нормативными требованиями к расходам, ко-

торые должны быть сформулированы в бюджетах расходов. 

Исходной информацией для стимулирования работников малых предприя-

тий за экономию расходов производства должна быть отчетность центров ответ-

ственности за расходы, а обобщающей – для принятия решений руководства о 

вознаграждении – данных работников, которым поручено анализировать и оце-

нивать собранную информацию. Основанием для принятия решения о стимули-

ровании работников малого предприятия за экономию расходов производства 

будут позитивные результаты относительно снижения расходов производства по 

сравнению с установленными требованиями в бюджете расходов, который дол-

жен разрабатываться на малом предприятии. 

Стимулирование должно осуществляться за уже достигнутые результаты и 

расходы, более низкие от запланированных. То есть система стимулирования 

работников за снижение расходов производства должна носить дискретный ха-

рактер. Часовой период, за который определяется премия и учитываются расходы 

должен быть одинаковым, но частота учета и контроля расходов производства и 
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начисления величины вознаграждения могут быть разными. Да, учет расходов и 

контроль за центрами ответственности может осуществляться ежедневно, а 

начисление премиальных выплат работникам – по результатам деятельности 

предприятия за месяц. Основным при этом есть объективность (достоверность) 

отображенных расходов. Однако, для принятия решений о вознаграждении ра-

ботников за экономию расходов малого предприятия недостаточно самой инфор-

мации об уровне их осуществления. Уровень формирования расходов должен 

быть обязательно увязаний с конечными результатами деятельности предприятия, 

а именно – с показателями прибыльности и производительности труда. 

В значительной степени должна измениться идеология формирования 

стимулов за рациональное осуществление расходов производства на уровне ма-

лых предприятий. Предлагаем такие основные требования к разрабатыванию 

подсистемы стимулирования работников малых предприятий за снижение рас-

ходов: 

1. Основой стимулирования работников за рациональное управление рас-

ходами малого производственного предприятия должны быть такие показатели, 

как: наличие прибыли и снижения расходов в сравнении с запланированным 

уровнем.  

2. Информацией для определения премии работникам за экономию расхо-

дов должны быть отчеты центров расходов,  

В современной экономической теории разработаны не только разные ме-

тодологические и концептуальные подходы к определению риска, но и опреде-

ленные модели его расчета. Следовательно, проблема может сводиться к выбору 

наиболее целесообразных моделей расчета финансового риска предприятий. Для 

того, чтобы снизить степень неопределенности при прогнозировании уровня 

расходов производства необходимых для реализации стратегических целей раз-

вития предприятия, целесообразно выделить два вида риска: систематический и 

несистематический. 

Систематический, что предопределяется общим положением экономики, 

влиянием макроэкономических факторов, включая изменения в налоговой поли-

тике государства, цен на сырьевые-материальные ресурсы, услуги, условия 

внешней торговли и тому подобное. На этот вид риска предприятие влиять не 

может, тем более его избежать, но должно предусматривать и учитывать влия-

ние риска на расходы производства. Этот вид риска еще называют рыночным 

риском. Последней можно измерять с учетом нынешнего уровня инфляции и его 

прогнозируемого на перспективу значения, используя разные формы и методы, 

направленные на снижение риска.  

3. Кроме того, считаем целесообразным проводить на малых предприятиях 

самый простой качественный и количественный анализ несистематических рис-

ков. В частности, идентифицировать риски, присущие деятельности конкретного 

предприятия и рассчитывать, например, показатели стандартного отклонения, 

коэффициенты вариации и семивариации относительно объемов реализации от-

дельного вида продукции в натуральных единицах, выручки от реализации по 

предприятию в целом, прибыли при выборе из альтернативных вариантов про-

изводства и тому подобное.  

4. Снижение риска относительно неопределенности расходов производ-

ства в известной степени можно обеспечить на основе использования некоторых 
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приемов и разработки целеустремленных мероприятий. В частности, в экономи-

ческой практике чаще всего используют методы диверсификации, распределе-

ния риска между партнерами, более глубокого изучения конъюнктуры рынка и 

возможных изменений в будущем. 

5. Следует отметить, что в современной экономике определения риска в 

производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий 

приобретает особенную актуальность, а определение его уровня принадлежит к 

сложным заданиям, предопределенным нестабильной экономической ситуацией 

в стране и несовершенством рыночных институций. Решения вопросов, связан-

ных со снижением риска в прогнозировании расходов производства, должны ба-

зироваться на маркетинговых исследованиях конъюнктуры рынка и разработке 

мероприятий внутрипроизводственного характера, направленных на повышение 

эффективности управления расходами на основных производственных участках. 

Таким образом, изучив основные проблемы эффективной структуры фи-

нансовых ресурсов, можно сделать вывод что в настоящее время изучение этой 

проблемы не является достаточно полным и подлежит дальнейшему изучению в 

научных трудах. 

 

 

Волкова И.Ю. 

Основные правила построения урока с позиции 

здоровьесберегающих технологий 

МБОУ СОШ №27 г. Белгорода 

В настоящее время школьное обучение становится всё более интенсив-

ным, повышаются требования к уровню умственной работоспособности уча-

щихся, усложняются формы аналитико-синтетической деятельности. Поэтому 

задачей учителя является не только формирование у учащихся необходимых 

компетенций общеобразовательного характера, но и обеспечение возможности 

сохранения здоровья детей за период их обучения в школе. 

В ходе работы над данной проблемой нами были выделены четыре основ-

ных правила построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

1. Правильная организация урока. 

Прежде всего, это учёт всех критериев здоровьесбережения на рациональ-

ном уровне. Учителю необходимо: организовать целесообразное чередование 

учебной нагрузки, смену видов деятельности, ситуацию психологической без-

опасности, душевного комфорта всех учащихся (стиль общения с детьми), по-

движные паузы в ходе урока, минутки релаксации, проводить эмоционально от-

влекающие разрядки; разнообразить формы, методы и средства педагогической 

работы; использовать личностно-ориентированное обучение; демонстрировать 

уверенность в способностях всех учащихся. 

Мы пришли к выводу, что из существующих форм проведения занятий 

наиболее оптимальными, с точки зрения здоровьесбережения, являются уроки-

игры, уроки-соревнования, театрализованные уроки, уроки с групповыми фор-

мами работы, уроки взаимообучения, уроки уроки-аукционы, уроки-конкурсы, 

уроки-экскурсии и др. 
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Главная цель учителя – научить ученика запрашивать нужную информа-

цию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него 

интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет узнать, 

готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. Поэтому организация со-

временного урока обязательно должна включать следующие этапы: 

– учитель сообщает информацию (одновременно стимулирует вопросы), 

– ученики формулируют и задают вопросы, 

– учитель и ученики отвечают на вопросы. 

Результат такого урока – взаимный интерес, который подавляет утомле-

ние. 

2. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения здо-

ровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительностью, объе-

мом нагрузки и характерными видами деятельности. Эффективность усвоения 

знаний учащимися на каждом из этапов различна. С 5-й по 25-ю минуту урока 

усваивается 80% предложенного материала, с 25 по 35-ю минуту – 60-40%, с 35 

по 45-ю минуту – только 10%. 

3. Использование каналов восприятия. 

Особенности восприятия человека определяются функциональной асим-

метрией мозга, т. е. распределением психических функций между полушариями. 

В соответствии с особенностями функциональной организации мозга различают 

левополушарных, правополушарных и равнополушарных людей.[1] Левополу-

шарные люди (доминирование левого полушария головного мозга) – это люди 

технических специальностей. Для них характерен словесно-логический стиль 

познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению. Как 

правило, таким людям легко даётся изучение естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, информатики и др). У правополушарных людей 

(доминирование правого полушария) хорошо развито конкретно-образное мыш-

ление и воображение. Такие люди имеют склонность к гуманитарным наукам и 

искусству. 

У равнополушарных людей отсутствует ярко выраженное доминирование 

одного из полушарий. 

На основании приоритетных каналов восприятия информации людей 

условно можно разделить на визуалов, аудиалов и кинестетиков.[2] Ученик, у 

которого преобладает аудиальное восприятие, лучше всего усвоит материал из 

устного объяснения учителя. Если у школьника преобладает визуальное воспри-

ятие, то он легче запомнит информацию, работая с учебником, читая текст, рас-

сматривая схемы, таблицы, картинки, плакаты. Детям, у которых преобладает 

кинестетическое восприятие, для качественного усвоения материала нужно про-

смотреть видеофильм или презентацию, непосредственно поработать с моделью 

изучаемого объекта, явления или процесса. 

Знание этих психофизиологичесих особенностей позволит педагогу изла-

гать учебный материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив про-

цесс его запоминания. 

4. Учет зоны работоспособности. 

Экспериментально доказано, что оптимум работоспособности у школьни-

ков имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни 
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учебной недели (это должно учитываться при составлении школьного расписа-

ния). Работоспособность зависит также от возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, которые нужно учитывать при планировании и проведении уроков. 

Использование данных правил построения урока даёт возможность дли-

тельно поддерживать умственную работоспособность учащихся на высоком 

уровне, предупреждать быстрое наступление утомления и переутомления, и, 

следовательно, способствует сохранению здоровья школьников. 

… 

1. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии: Практиче-

ское руководство для учителей и родителей. М.: Сфера, 2001. – 112 с. 

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. Пособие. -2-

е изд., исправл. – Мн.: Новое знание, 2001 – Режим доступа: 
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Врищ Д.Л. 

Rhododendron terneicum Vrisch sp.n. вечнозеленый 

вид с центрального Cихотэ-Алиня 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток 

 

Аннотация. Вечнозеленый вид Rhododendron на центральном Сихотэ-Алине под названием 

Rh. fauriei Franch. стал известен после публикации Н.С. Шеметовой в 1970 г. Согласно пер-

воописанию, приоритетным названием вида является Rh. brachycarpum D. Don. При анализе 

ареала, поведения в культуре и ряда морфологических и биологических признаков у растений 

из центрального Сихотэ-Алиня, позволили выделить в самостоятельный таксон – Rh. ter-

neicum Vrisch sp.n. Название вида связано с местом его произрастания  

(районный центр пос. Терней). 

 

Аннотация. Rododendron terneicum Vrisch sp.n. is a new species of the Central Sikhote-Alin. The 

evergreen species Rhododendron fauriei Franch. has been known since 1970 after N.S. Shemetova's 

publication. According to the primary description Rhododendron brachycarpus D. Don. is a priority 

name of the species. On analyzing of the plant area, studying its specific and morphological charac-

teristics typical for the plants of the Central Sikhote-Alin, it has been revealed, that a new independ-

ent taxon of Rhododendron terneicum Vrisch sp.n. has been found out. The name of the species is 

associated with the place of its growing in the Terney village surroundings.  

 

Впервые о сенсационной находке на материковой части суши (централь-

ный Сихотэ-Алинь) вечнозеленого древовидного рододендрона из серии Lactea 

стало известно из публикации Н.С. Шеметовой [11]. До этого времени нахожде-

ние растений отмечалось на российской территории Дальнего Востока только на 

островной территории (о. Итуруп и Кунашир). Шеметова цитирует вид как Rh. 

fauriei Franch. Приоритетное название для растений Rh. brachycarpum D. Don. 

Ниже мы цитируем первоисточник.  

R. brachyca’rpum (D. Don, mss. In herb. Lamb.) leaves elliptic-oblong, obtuse, 

clothed with rusty tomentum beneath, rounded at the base; ovaries 5-celled, and are as 

well as the peduncles hairy.? H. Native of Japan. Petioles half an inch long. Leaves 3 

inches long. Calycine lobes very short, roundish, revolute, callous. Style elongated. 

Stigma clavate. Short-fruited Rhododendron. Shrub. 
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Спустя несколько десятков лет появляется публикация о новом виде с тех 
же мест. Месье Andien Franchet [14]. Автор дает более развернутый диагноз вида: 

Rhododendron Fauriae, sp. now. – (Eurhododendron). Gemmae parvae, simul 
ac ramuli hornotini tomento albo laxo, tenui, floccoso mox detersili conspersi; folia 
breviter petiolata, papyracea pallide virentia, subtus vix discoloria, glaberrima, laevia, 
elliptico-lanceolata basi et apice rotundata, margine tenui non revoluto, nervis 
secundaris utrinque 15-18, minime prominulis, inaequilongis, circiter ad medium 
laminae desinentibus; flores breviter racemosi, pedunculis tenuibus elongatis, tomento 
brevissimo laxo, rufo, mox evanido vestitis; calyx discoideus, parvus, dentibus 
obsoletis; corolla (purpurea?) maculata, aperte campanulata, extus glabra, intus imo 
fundo pubescens, lobis 5 ovatis; stamina 10,inclusa, flamentis inferne dense villosulis; 
ovarium ovatum rufo-lanuginosum. Folia (incluso petiolo 12-15 mill.) 10-15 cent. 
longa, 3-4 cent. lata; pedunculi 3-4 cent; corolla 20-22 mill circiter longa. diam. 2 
cent. Nippon septentrionalis, in monte Shichinohe, prope Aomori; 21 jun 1886 
(Faurie, n0 758).  

Espéce bien caractérisée par ses feuilles minces, presque transparentes et tout á 
fait glabres, au moins á l’époque de la floraison.Elle est d’ailleurs voisine du R. 
brachycarpon, et ses feuilles ont la même forme que celles de la plante de Don, sans 
en avoir L’épaisseur et sans indument crustacé blanchatre en dessous. 

Из диагноза описания Rh. fauriai явствует, что автор подтверждает, что 
описанный вид произрастает в тех же местах, что и Rh. brachycarpum. 

По правилам международного кодекса ботанической номенклатуры [6] 
приоритетным названиям следует считать Rh. brachycarpum. Следуя логике, Rh. 
fauriei (nomen ingratum) – синоним вида Rh. brachycarpum не имеет права на са-
мостоятельное существование. Употребление этого эпитета вносит путаницу, 
что категорически запрещено правилами международного кодекса ботанической 
номенклатуры. 

Во флоре Северной Кореи [15] вид цитируется как Rh. fauriei. Под таким 
же названием вид и у Ови [16]. Во флоре Японии он приводит для р. коротко-
плодного синоним Rh. fauriei и несколько разновидностей: Rh. brachycarpum var. 
lutescens koidz.; Rh. fauriei var. lutescens (Koidz.) Takeda; Rh. brachycarpum var. 
rosae – florum Miyoski. В систематику этого вида внесена значительная путаница 
из-за желания сохранить эпитет «fauriei» так в «Сосудистых растениях советско-
го Дальнего Востока» в обработке М.Т. Мазуренко [5] приводятся два вида Rh. 
fauriei и Rh. brachycarpum, которые отличаются, согласно описанию Мазуренко 
опушением листьев с нижней стороны. Под названием Rh. fauriei вид цитируется 
и в сводке «Растения Красной книги России в коллекциях Ботанических садов и 
дендрариев» [1, 7, 8, 9, 10]. 

На территории Японии на Хоккайдо, Хонсю, а также на Корейском полу-
острове и на Курильских островах (Итуруп, Кунашир) встречается Rh. brachy-
carpum. Вид отличается густым войлочным белым или же рыжим опущением с 
нижней стороны листа. Края листа слегка завернуты, на зиму не сворачиваются 
в трубочку. Цветки у растений розового цвета, но иногда встречаются экземпля-
ры с белыми цветками или розово-белыми. Произрастает в хвойных лесах, при-
мерно на одних и тех же высотах. Цветет в июне-июле по всему ареалу. 

У сеянцев Rh. terneicum в условиях культуры, а также естественно и в 

природных условиях, наблюдается бордовое окрашивание с нижней стороны ли-

ста. В условиях культуры у сеянцев 5-7 лет такая окраска исчезает, становится 
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обычной светло-зеленой, как у взрослых растений. В природных условиях время 

исчезновения окраски приходится на 10-11 год. Мы полагаем, что окрашивание 

листьев с нижней стороны ювинильных особей – рудимент шерстистого опуше-

ния листьев. Этому эволюционному приобретению несколько миллионов лет. 

Шерстистое опушение предохраняет листья от неблагоприятных условий, эво-

люция вида пошла дальше – листья его утратили и стали сворачиваться на зиму 

в трубочку, чем обеспечили меньшую поверхность охлаждения, что и способ-

ствует продвижение вида в более суровые местообитания. Чем ниже падает ми-

нусовая температура, тем круче заворачивается в трубочку листовая пластинка 

(до 1 до 1,2 см в ширину) [2, 3]. 

На материковой части (центральный Сихотэ-Алинь) произрастает вечно-

зеленый рододендрон с белыми цветками и без опушения листьев с нижней сто-

роны [4]. Ряд морфологических и биологических признаков растений позволяет 

судить об уникальной линии развития рода. Впервые обнаружены деревья родо-

дендрона, у которых на зиму с сворачиваются листья в трубочку, а весной раз-

ворачиваются и поднимаются до горизонтального положения. Мы считаем, что 

на Сихотэ-Алине произрастает вид вечнозеленого рододендрона, который сле-

дует отличать в ранге Rhododendron terneicum sp. n. 

Rhododendron terneicum Vrisch sp. n. 

Folia elliptic-oblong, obtuse 10-20 sm. Longa, 5-10 sm. Lata. Folia cupra 

atrovirida subts pablida flavoviridia subtus glaberrima. Folia hiatmantia tubiforme 

convolutis. Caulis cum ramis ablo-tomentosus deinde glaberrima. Calycine lobes very 

short, roundish, revolute. Style elongated. Stigma clavate. Flores alba. 

Affinitas A Rh. brachycarpum D. Don folia hiamantia tubiforme convolutis. 

Typus: Reg. Ussuriensis center Sikhote-Aliu Range. 1968 fl. N.S. Shemetova. 

Рододендрон тернейский – вечнозеленое дерево до 6 м. высотой или ку-

старник от 1,5 м. Кора темно-серая. Листья кожистые, от 6 до 20 см. длины и от 

3 до 6-8 см. ширины, продолговато-ланцетные, притупленные, округлые или за-

остренные; сверху темно-зеленые, блестящие, снизу более светлые. Цветки со-

браны в зонтиковидные соцветия по 5-20, слабоопушенные. Венчик от 3 до 6 см. 

в диаметре, с зеленоватыми или буроватыми пятнами на внутренней поверхно-

сти верхней доле, колокольчатый, с 5 неглубоко вырезанными долями, голый, 

белый. Коробочка 1,5-2,5 см длины и до 0,6 см ширины, семена с сетчатой 

структурой поверхности, с пленкообразным выростом по всему периметру. 

Типом следует считать гербарные образцы, собранные и определенные 

Н.С. Шеметовой (Rh. faurriei Franch.) в 1968 на территории Тернейского района. 

Нами отмечено, что сеянцы и молодые растения Rh. terneicum в условиях 

культуры и в природе не каждый год имеют прирост. Такие периоды в природ-

ных условиях могут длиться от 1 до 3 лет, при этом за вегетационный период 

наблюдается только незначительный рост листьев на 2-5 мм. Это приспособи-

тельная реакция у растений возникла в процессе эволюции к неблагоприятным 

климатическим условиям и закреплена на генетическом уровне. 

Таким образом, мы полагаем, учитывая морфологические, биологические 

отличия, что в центральном Сихотэ-Алине произрастает вечнозеленый Rh. ter-

neicum Vrisch. 

… 
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Врищ Д.Л. 

Редкий вечнозеленый Rhododendron 

brachycarpum D.Don на Сихотэ-Алине: 

биологические особенности 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток 

Рододендроны Сихотэ-Алиня разнообразны и принадлежат к подродам 

вечнозеленых Hymenanthes, азалиевых Nomazalea, рододендровых, если повы-

сить ранг секции Rhododendron. В качестве объекта исследований был выбран 

Rh.brachycarpum D.Don, произрастающий в центральной части Сихотэ-Алиня в 

Тернейском районе Приморского края. Материал собран во время полевых ра-
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бот в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике и полученных сравнительных 

данных первичной культуры в Ботаническом саду-институте ДВО РАН с 2003 г. 

Rh. brachycarpum или рододендрон короткоплодный – редкое растение и 

занесен в Красную книгу России. В Тернейском районе Приморья растет как де-

рево или как крупный куст с белыми цветками с пятнами в зеве, собранных в 

зонтики, листья на зиму свертываются в трубочку, высота деревьев до 6 – 7 м, 

диаметр до 16 – 20 см.  

Все виды Rhododendron L. объединяет одна очень важная для выживания и 

распространения черта – мелкие, плоские и очень часто крылатые семена, спо-

собные подхватываться ветром и переноситься на значительные расстояния. По 

ареалам того или иного вида рододендронов можно судить о потоках воздуха, 

проходивших на Земле несколько веков и тысячелетий назад. У рододендронов 

короткоплодного поверхность семян сетчатая с пленкообразным выростом по 

всему периметру. 

Первооткрыватель вида на Сихотэ-Алине Н.С. Шеметова отмечает, что в 

1968 г. максимальная высота рододендрона в Сихотэ-Алинском заповеднике до-

стигала 5 м, а диаметр ствола самых крупных экземпляров – до 6 см. В 2002 г. 

нами были отмечены экземпляры до 4-6 м высотой при максимальном диаметре 

ствола 15-20 см. За прошедшие почти три десятилетия растения почти не под-

росли в высоту, а диаметр стволов увеличился в 2-3 раза. Таким образом, при 

прекращении роста в высоту происходит дальнейший рост за счет увеличения 

диаметра ствола. Это одна из приспособительных реакций рододендрона на су-

ровый климат Сихот-Алиня. Второй важной особенностью видов рода является 

прорастание семян на свету, на свободных от растительности почвах. То есть 

при природных катаклизмах – оползнях, пожарах и других чрезвычайных ситуа-

циях, когда освобождается от растительности участки земли, потенциальными 

пионерами освоения являются виды рододендронов. История поднятия и опус-

кания суши отразилась на эволюции рододендронов в Сихотэ-Алинском запо-

веднике. Rh. brachycarpum своими корнями по происхождению уходит в субтро-

пики и высокогорные тропические леса.  

В настоящее время имеются 8 локальных ценопопуляций с северного и 

южного макросклонов хребта Дальний в истоках реки Джигитовка и ручья 

Спорный; из них в трех рододендрон весьма обилен и образует густой подлесок 

в Сихотэ-Алинском заповеднике. На наш взгляд, целесообразны исследования 

местонахождений популяций Rh. brachycarpum в Ванинском районе Хабаров-

ского края, в связи с нахождением крайней северной точки произрастания этого 

вида. В природных условиях в урочище «Кабаний» на стволах полусгнивших 

деревьев (предпочтительно хвойные породы – сосна, ель, пихта) можно обнару-

жить особи различных возрастных состояний – от всходов первого года до 7-

летних и более старшего возраста. Сеянцы в природных условиях приземистые и 

значительно отстают в размерах от сеянцев того же возраста в культуре. Напри-

мер, при наличии 5-7 листьев 5-7 см длиной и 1,2-2 см шириной при высоте 

стебля 1-1,5 см в природных условиях возраст сеянцев – 5-6 лет. В культуре – 5-

7 листьев у растений второго года развития при высоте 10-20 см. Отмечено, что 

сеянцы и молодые растения в условиях культуры и в природе не каждый год 

имеют прирост. Такие периоды в природных условиях могут длиться от 1 года 

до 3 лет, при этом за вегетационный период наблюдается только незначитель-
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ный рост листьев на 2-5 мм. Эта приспособительная реакция к неблагоприятным 

климатическим условиям у растений возникла в процессе эволюции и закрепле-

на на генетическом уровне. 

При изучении развития в культуре рододендрона короткоплодного из се-

мян, полученных из Сихотэ-Алинского заповедника, были выявлены особенно-

сти, присущие этому виду: в конце первого года жизни сеянцы развиваются по 

типу кустарников – в пазухе почти каждого настоящего листа образуются почки 

нового побега, нередко и на верхушке стебля формируются от 2 до 4 таких за-

чатков побегов. Однако, в ближайшие 15 лет они не развиваются. Боковые поч-

ки начинают развиваться лишь при повреждении основного побега. Растения Rh. 

brachycarpum представляют собой генетически переходную форму от настоящих 

деревьев к кустарникам, сформировавшуюся в достаточно светлых, разрежен-

ных лесах иных, чем современные, лесообразователей. У рододендрона корот-

коплодного цветочная почка закладывается в июне. Побеги не вызревают и ухо-

дят под зиму не одревесневшими, полное одревесневание проходит на следую-

щий сезон. В природных условиях побеги возобновления достигают 3-5 см, в 

условиях культуры до 20 см высоты. Видимое развитие вегетативных почек и 

генеративных укладывается за 1,5 месяца. Цветочные почки яйцевидные до 2,5-

2,7 см высоты и более 1 см у основания. Первое цветение, как мы предполагали, 

в Сихотэ-Алинском заповеднике наступает только по истечении 18-20 лет. В 

благоприятных условиях произрастания согласно литературным данным цвете-

ние вечнозеленых рододендронов наступает не позднее 10 лет. 

На основании выше изложенного, мы считаем, что на материковой части 

Дальнего Востока, в районе центрального Сихотэ-Алиня, произрастает вид, от-

личающийся в ранге таксона от Rhododendron brachycarpum D. Don, который 

следует именовать по месту произрастания Rhododendron terneicum Vrisсh. 

 

 

Городничева А.С. 

Фитбол-аэробика интересно, весело, полезно 

МБОУ СОШ №20 г. Коломна 

Фитбол-аэробика это удачное решение целого ряда задач связанного с ле-

чебной физической культурой и просто урока физической культуры. Занятия на 

этих мячах направленны на профилактику нарушений опорно-двигательного ап-

парата. 

К нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся нарушения 

осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях, продольное и поперечное 

плоскостопие и сколиотическая болезнь. Основными задачами коррекции стати-

ческих деформаций позвоночника и стоп являются: воспитание навыка правиль-

ной осанки и правильной установки стоп, а также создание мышечного корсета. 

Правильная посадка на мяче фитболе предусматривает оптимальное взаиморас-

положение всех звеньев тела. Посадка на мяче считается правильной, если угол 

между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой равен 90°, го-

лова приподнята, спина выпрямлена, руки фиксируют мяч ладонями сзади, ноги 

на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Такое положение на мяче спо-

собствует устойчивости и симметричности, – главным условиям сохранения 
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правильной осанки. Неправильно сидеть на мяче невозможно, так как теряется 

равновесие и баланс, что неизбежно приведет к падению, для сохранения устой-

чивости необходимо совпадение центра тяжести тела занимающегося с центром 

мяча. Поэтому одна лишь правильная посадка на мяче фитболе способствует 

формированию сложно и длительно вырабатываемого в обычных условиях 

навыка правильной осанки. Упражнения на мяче фитболе могут выполняться в 

разных исходных положениях. Упражнения в исходном положении сидя на мяче 

тренируют мышцы тазового дна, работа которых важна при патологии мочепо-

ловой системы, условия выполнения упражнений лежа на мяче гораздо тяжелее, 

чем на полужесткой устойчивой опоре, так как упражнения выполняются в по-

стоянной балансировке и при этом работают самые мелкие и глубокие мышцы, 

необходимые для удержания туловища в симметричном положении. В связи с 

этим упражнения лежа на мяче на спине и лежа на мяче на животе решают зада-

чу создания мышечного корсета, превосходно укрепляя мышцы спины и брюш-

ного пресса. 

Каждое занятие по фитбол-аэробики включало в себя: упражнения обще-

развивающей направленности; силовые упражнения, направленные на укрепле-

ние различных мышечных групп; танцевальные упражнения, развивающие му-

зыкально-ритмические и танцевальные способности; профилактико-

коррегирующие упражнения, решающие задачи создания представления о пра-

вильной осанки и её формирование; музыкально-подвижные и творческие игры. 

В зависимости года обучения определялась продолжительности каждой группы 

упражнений в занятии (от 3 до 15 мин.) и их дозировка. 

… 
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Даниловских М.Г., Винник Л.И., Горелкин А.Д. 

Обоснование стимуляции биосистем цыплят-

бройлеров оптическим излучением 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород 

Аннотация: Показано, что воздействие оптическим излучением нетепло-

вой интенсивности на биологические системы цыплят-бройлеров на различных 

стадиях онтогенеза приводят к положительным результатам, повышающим био-

логическую активность биосистемы. 
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Введение 

По мере сокращения ископаемых сырьевых и топливных ресурсов, роста 

численности населения и ухудшения экологической обстановки проблема по-

вышения продуктивности при производстве мяса бройлеров приобретает все 

большее значение 

Солнце – основа возникновения и существования жизни на нашей планете 

биологические системы в процессе своего развития приспособились к этому из-

лучению, и оно стало не только привычным, но и необходимым условием жиз-

ни. В связи с этим все большую популярность приобретает стимуляция биоло-

гических объектов электромагнитным полем оптического диапазона (ЭМП). По-

добный вид обработки привлекает своей высокой технологичностью и эколо-

гичностью, к тому же контролируемое в пространстве и времени воздействие 

более эффективно для управления параметрами биологических систем. 

Перспективность применения в биорегуляторных целях электромагнитных 

полей (от СВЧ до ионизирующегодиапазона) обоснована И.Ф. Бородиным [5], 

А.А. Шаховым [35], Н.Д. Девятковым [13], В.М. Инюшиным [15], A.M. Кузи-

ным [20], Л.Г. Прищепом [31] и их научными школами. Наибольшей экологиче-

ской безопасностью и технологичностью обладает излучение в инфракрасной, 

видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра. В биологических си-

стемах оно выполняет не только энергетические, но и важные регуляторные 

функции, управляя различными процессами, вплоть до экспрессии генов. В ос-

нове световой регуляции лежит резонансное поглощение электромагнитного из-

лучения составляющими биологической системы. Фундаментальные работы Г. 

Мора [25], Т.Й. Кару [17], Н.Ф. Гамалея, [8] Н.П. Воскресенской [6] позволили 

установить пути преобразования светового сигнала вхимический и его воздей-

ствие на метаболизм клетки. 

На определенных этапах технологического производства мяса бройлеров 

на базе оптических источников излучения возможно внедрение новых способов 

и технологических приемов, позволяющих сократить применение пестицидов, 

химических и гормональных препаратов, повысить продуктивность и экологи-

ческую устойчивость птицы, а также улучшить качество получаемой продукции. 

1. Спектр электромагнитных излучений оптического диапазона 

Под оптическим диапазоном в радиофизике рассматривают диапазон длин 

волн от субмиллиметрового до дальнего ультрафиолетового излучения (1мм-

1нм) (Ю.И. Куклев [21]). Шкала электромагнитных волн для различных диапа-

зонов представлена на (рис. 1). 

Оптическое излучение, обладающее высокой биологической активностью, 

во многом определяет жизненно важные процессы живых организмов различно-

го уровня организации. В различных частях спектра оптическое излучение по-

разному воздействует на биологические объекты. Поэтому спектр оптического 

излучения подразделяют на три диапазона: инфракрасное излучение (ИК); ви-

димое (ВИ); ультрафиолетовое излучение (УФИ). 

Инфракрасное излучение (ИК). Это излучение принято делить на четыре 

части: ближнюю зону (λ = 0,76...3мкм); среднюю зону (λ = 3...6мкм); дальнюю 

зону (λ = 6...15мкм); и сверхдальнюю зону (λ = 15...34мкм). 
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Рис. 1. Шкала электромагнитных волн оптического диапазона 

 

Видимое излучение (свет). Спектр видимого излучения можно условно 

разделить на следующие области: красную (770-650нм); оранжевую (650-

585нм); желтую (585-575нм); зеленую (575-510нм); голубую (510-480нм); си-

нюю (480-440нм); фиолетовую (440-390нм). 

Ультрафиолетовое излучение (УФ). Ультрафиолетовое излучение в свою 

очередь делится на следующие области: длинноволновый ультрафиолет (ДУФ– 

400-315нм); средневолновый (СУФ – 315-280нм); коротковолновый (КУФ – 280-

200нм) вакуумный (ВУФ – 200-1нм). 

В медицине существует разделение УФ-излучения на УФ-A-, УФ-B- и 

УФ-C-диапазоны: ближнюю с длиной волн от 390 до 320нм (область А); сред-

нюю с длиной волн от 320 до 280нм (область В); дальнюю с длиной волн короче 

280-200нм (область С) 

2. Влияние оптического излучения нетепловой интенсивностина биоси-

стему. 

Процессы взаимодействия ЭМ-излучений с живыми организмами доволь-

но сложны и до сих пор не получили теоретического обоснования. При анализе 

взаимодействия ЭМИ с биологической системой различают излучения, ионизи-

рующие и неионизирующие, тепловой и нетепловой интенсивности, стохастиче-

ские и когерентные, экзогенные и эндогенные. 

В общем случае взаимодействие электромагнитных полей с биологиче-

ским объектом определяется (Пресман А.С. [29], Бецкий О.В. и др. [3]): 

– параметрами излучения (частотой и длиной волны, когерентностью ко-

лебания, монохроматичностью и поляризацией волны); 

– физическими и биологическими свойствами биологического объекта как 

среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической 

проводимостью, длиной электромагнитной волны в тканях, глубиной проникно-

вения, рассеяния, отражения и др.); 

– собственной биоэлектрической активностью органов и тканей. 

К информационному виду воздействия ЭМП на биологический объект от-

носится тот случай, когда излучение низкой интенсивности не вызывает нагрева 

ткани, т.е. носит нетепловой, биоинформационный характер внешнего излуче-

ния, но произведенный эффект оказывается значимым. Пресман А.С. [30], изу-

чавший эти процессы, писал «... характер реакций организмов на электромаг-
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нитные поля зависит не от величины электромагнитной энергии, поглощаемой в 

тканях, а от модуляционно-временных параметров электромагнитных полей, от 

того на какие именно системы организма осуществлялось воздействие... Более 

того, величина той или иной реакции не только не пропорциональна интенсив-

ности воздействующих электромагнитных полей, но, наоборот, в ряде случаев 

уменьшалась по мере возрастания интенсивности. А некоторые реакции не воз-

никали при высоких интенсивностях». 

По данным исследований верхней границей нетепловой интенсивности 

ЭМИ при облучении биологических тканей считается плотность потока мощно-

сти порядка 10мВт/см2. При нетепловом действии ЭМ-излучения с определен-

ной вероятностью могут изменяться характер и скорость передачи информации 

внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество 

ключевых ферментов энергетического обмена и др. 

Фотобиологическое действие полихроматического оптического излучения. 

Оптическое излучение оказывает разнообразное влияние на все функции живого 

организма в виде зрительного, теплового и химического воздействий. Фотобио-

логическое действие – основная форма преобразования энергии при оптическом 

облучении биологических объектов, при этом различают несколько основных 

видов биологического действия ЭМ-излучения оптического диапазона. 

Фотобиологические процессы и их стадии. Поглощение фотонов света ве-

ществом – необходимое условие преобразования оптического излучения. Фото-

биологические процессы, начинающиеся с поглощения кванта света биологиче-

ски важной молекулой, как правило, заканчиваются физиологической реакцией 

на уровне организма. К таким процессам относятся: 

– фотосинтез – синтез органических молекул за счет энергии солнечного 

света; 

– фототаксис – движение организмов, например бактерий, к свету или от 

света; 

– зрение – превращение световой энергии в энергию нервного импульса в 

сетчатке глаза или в аналогичных фоторецепторах; 

– действие ультрафиолетовых лучей (бактерицидное действие на микроор-

ганизмы, мутагенное действие, канцерогенное действие, образование витамина 

D из провитаминов, эритемное действие на кожу, терапевтические эффекты); 

– действие инфракрасных лучей (тепловое действие, эритемное действие, 

терапевтические эффекты, ожоги и др.); 

– люминесценция – испускание молекулами части поглощенной энергии в 

виде кванта света (свечение некоторых бактерий и др.). 

В механизме фотобиологического действия ЭМИ оптического диапазона 

указанных выше фотобиологических процессов определяющим является погло-

щение энергии световых квантов атомами и молекулами биологических тканей 

(закон Гротгуса-Дрейпера), в результате которого образуются электронно-

возбужденные состояния молекул с переносом энергии кванта (внутренний фото-

эффект), происходит электролитическая диссоциация и ионизация биологических 

молекул. Характер первичных фотобиологических реакций определяется энерги-

ей квантов оптического излучения. В инфракрасной области энергии фотонов 

(1,6-2,4)∙10-19Дж достаточно только для увеличения энергии колебательных про-

цессов биологических молекул. Видимое излучение, энергия фотонов которого 
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составляет (3,2-6,4)∙10-19Дж, способно вызвать их электронное возбуждение и фо-

толитическую диссоциацию. Кванты ультрафиолетового излучения с энергией 

(6,4-9,6)∙1019Дж вызывают ионизацию молекул и разрушение водородных связей. 

На следующем этапе энергия оптического излучения трансформируется в 

тепло или образуются первичные фотопродукты, выступающие пусковым меха-

низмом фотобиологических процессов. Первый тип энергетических превраще-

ний присущ в большей степени инфракрасному излучению, второй – ультрафи-

олетовому. Анализ природы происходящих процессов позволяет утверждать, 

что специфичность наблюдаемых эффектов различных участков оптического 

излучения зависит от длины волны. 

Термодинамическое действие когерентного оптического излучения. При 

воздействии НИЛИ возможен локальный нагрев акцепторов на десятки градусов 

(Кару Т.Й. [18]). Хотя процесс длится очень короткий промежуток времени – 

менее 10-12с, – этого вполне достаточно для весьма значительных термодинами-

ческих изменений как в группе хромофоров непосредственно, так и в окружаю-

щих областях, что приводит к существенным изменениям свойств молекул, и 

является пусковым моментом индуцированной лазерным излучением реакции. В 

качестве акцептора может выступать любой внутриклеточный компонент, име-

ющий полосу поглощения для данной длины волны, в том числе и вода. Т.е. 

начальным пусковым моментом биологического действия НИЛИ является не 

фотобиологическая реакция как таковая, а локальный нагрев, и проявление тер-

модинамического эффекта. 

При незначительных локальных возмущениях, недостаточных для перево-

да молекулы в новое конформационное состояние, может сравнительно сильно 

измениться геометрия, конфигурация молекул. Структуру молекулы как бы «ве-

дет», чему способствует возможность поворотов вокруг одинарных связей глав-

ной цепи. Это свойство макромолекул значительно влияет на их функциониро-

вание. Для эффективного преобразования энергии достаточно возбуждать такие 

степени свободы системы, которые медленно обмениваются энергией с тепло-

выми степенями свободы (Гудвин Б. [12]). 

Функционирование большинства внутриклеточных компонент тесно свя-

зано не только с характером их конформаций, но, главное, с их конформацион-

ной подвижностью, зависящей от присутствия воды. Вследствие гидрофобных 

взаимодействий вода существует не только в виде объемной фазысвободного 

растворителя «цитозоля», но также в виде связанной воды «цитогеля», состоя-

ние которой зависит от природы и мест локализации белковыхгрупп, с которы-

ми она взаимодействует. Время жизни слабосвязанных молекул воды в такой 

гидратной оболочке молекул невелико (t~ 10-12÷10-11с), но около центра оно 

намного больше (t ~ 10-6с). В целом около поверхности белка может удержи-

ваться устойчиво несколько слоев воды. Небольшие изменения в количестве и 

состоянии относительно небольшой фракции молекул воды, образующих гид-

ратный слой макромолекулы, приводит к резким изменениям термодинамиче-

ских и релаксационных параметров всего раствора в целом (Гейльбрун Л [10], 

Рубин А.Б. [32]). 

Эффект достигается при воздействии именно «лазерным» излучением и 

наиболее важным является такое его свойство как монохроматичность. Если 

ширина спектральной линии будет значительна (более 30нм), т.е. соизмерима с 
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полосой поглощения макромолекулы, то такое излучение вызовет колебание 

всех энергетических уровней и произойдет лишь слабый, на доли градусов, 

нагрев всей молекулы. Тогда как спектр с минимальной шириной, характерный 

для лазерного излучения (менее 3нм), вызовет эффект локального нагрева уже 

на десятки градусов. В этом случае вся энергия лазера будет выделяться на не-

большом локальном участке макромолекулы, вызывая термодинамические из-

менения, достаточные для запуска дальнейшего физиологического отклика. 

Следствием фотоиндуцированного «поведения» макромолекул является, с 

одной стороны, изменение структуры воды, с другой стороны, высвобождение 

ионов кальция из кальциевого депо. При этом увеличивается концентрация Ca2+ 

в цитозоле (Н.Ф. Гамалея [9], Смольянинова Н.К. и др. [33], Толстых П.И.  

и др. [34]). 

Увеличение концентрации Ca2+ в цитозоле является основным механиз-

мом, запускающим лазер-индуцированные процессы, и замечено что все физио-

логические изменения, происходящие вследствие этого на самых различных 

уровнях, – «кальцийзависимые»(Москвин С.В. [26]). 

Собственные ЭМ-излучения в организме. Эволюция биосистем происхо-

дила под действием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) ЭМП. 

Живые организмы, состоящие из множества клеток, молекул, атомов, заряжен-

ных частиц, сами являются источниками ЭМ-колебаний в широком диапазоне 

частот – от ультравысоких до инфранизких. Эти колебания могут иметь случай-

ный и периодический характер (Бецкий О.В. [4]). 

В оптическом диапазоне в организме регистрируется активное собствен-

ное излучение различных длин волн. В ИК-диапазоне поверхность тела челове-

ка, его органы и ткани излучают тепловой поток с максимумом излучения при 

длине волны 9,6мкм, при этом с 1см2 кожного покрова человека излучается око-

ло 40Вт энергии (Мирошников М.М. [23]). УФ-излучение тканей и клеток орга-

низма лежит в области длин волн 190-340нм, его источником служат белки, по-

липептиды и углеводы и оно полностью отсутствует у жиров (Журавлев А.И. 

[14]). Сверхслабое свечение в видимой области спектра (360-800нм) свойствен-

но всем тканям животных и характеризуется тем, что энергию для свечения кле-

ток поставляет процесс свободнорадикального окисления тканевых липидов. 

3. Применение ЭМ-излучений оптического диапазона в птицеводстве 

Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании птицы всех 

направлений и позволяет управлять процессами физиологического развития 

птицы, обеспечить более комфортные условия ее содержания и добиться суще-

ственного роста практически всех показателей продуктивности поголовья. Пра-

вильно организованная система освещения совместно с правильно спроектиро-

ванной программой освещения позволяет влиять на возраст полового созрева-

ния, обеспечить оптимальный режим развития птицы, увеличить яйценоскость, 

длительность периода яйцекладки, размер яиц и их массу, прочность скорлупы, 

оплодотворенность, снизить бой яиц. А также увеличить выживаемость молод-

няка, снизить затраты кормов и улучшить их усваиваемость, снизить травматизм 

у птицы и уменьшить затраты электроэнергии в 1.5-3 раза. 

Основные параметры освещения, влияющие на жизнедеятельность птицы 

– это освещенность, спектр излучения осветителей, длительность светового дня 

и ее изменение. 
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Установлено, что ритмы дневной активности и ночного покоя у кур регу-

лируются эпифизом путем выделения фермента, отвечающего за превращение 

серотонина в мелатонин, при повышении уровня которого в крови птицы садят-

ся на насест, засыпают, и температура тела у них понижается. Эксперименты 

показали, что эпифиз чувствителен к свету, однако эта чувствительность раз-

лична в разные периоды суток. Предполагают, что длительность суток измеря-

ется с помощью эндогенного ритма, который состоит из двух полуциклов: "све-

точувствительного" и "темночувствительного". Световая стимуляция происхо-

дит только тогда, когда продолжительность светового дня распространяется на 

"темночувствительную" часть эндогенного ритма. По последним данным, свето-

чувствительная фаза для кур наступает спустя 11 часов после первого включе-

ния света "рассвета" и продолжается 5 часов, несмотря на то, что этот период 

может прерываться короткими периодами темноты (Кавтарашвили А.Ш. [16]). 

Предынкубационная и инкубационная обработка яиц. Одной из причин 

высокой себестоимости продукции птицеводства является диспаритет цен на 

продукцию и корма для птицы. Недостаточное питание птицы, как правило, ве-

дет к снижению резистентности организма, следовательно к повышению затрат 

труда и средств на единицу продукции. Всвязи с этим, разработка технологий, 

не требующих значительных затрат, ноповышающих продуктивность птицы, яв-

ляется целесообразной (БессарабовБ.Ф. [2]). В этих целях можно успешно при-

менять ЭМ-излучение оптического диапазона (Н.В. Михайлов [24], И.Л. Яки-

менкои др., [36]). Для воздействия энергией ЭМ-излучения оптического диапа-

зона яйцо птицы является одной из тех биологических сред, гдесветовое воздей-

ствие вызывает значительные сдвиги, как в эмбриональный,так и в постэмбрио-

нальный периоды развития (В.В. Пак и др., [27], В.В.Коновалов [19]). 

Освещенные в литературе экспериментальные данные говорят об эффек-

тивности применения ЭМ-излучения как в период перед закладкой на инкуба-

цию, так и в процессе инкубации. Так, наибольшее внимание привлекают рабо-

ты сотрудников Московской академии ветеринарной медицины и биотехноло-

гии, проведенные под руководством профессора (Б.Ф. Бессарабова [1]). При об-

работке яиц перед инкубацией Ha-Ne лазером в экспозициях 5мин, 10мин и 

15мин было обнаружено лучшее развитие сосудистого поля зародыша, большее 

количество пар сомитов, наименьшая масса аллантоиса. Вывод цыплят от числа 

оплодотворенных яиц увеличился на 2-3%, а от числа заложенных на 3-4%. 

Ранняя стимуляция эмбриогенеза гелий-неоновым лазерным излучением 

отражается и на результатах вывода. В опытных группах вывод молодняка от 

числа заложенных яиц повысился на 3-4%, отход цыплят снизился в 1,8 раза. 

Подопытные цыплята отличались в 30-дневном возрасте лучшим развитием, 

большей живой массой, при этом сохранность поголовья была выше на 4,95%, 

чем в контроле (Е.Б. Петров [28]). 

В работе (М.Н. Мамукаев [22]) показана комплексная обработка яиц мяс-

ных кур как перед закладкой на инкубацию, так и в процессе инкубации квази-

монохроматическим и лазерным облучением. Обработка яиц красным светом 

лампы ДНЕСГ-500 с экспозицией 5мин, а затем He-Ne лазером ЛГН-104 с экс-

позицией 3мин и излучением ультрафиолетовой лампы ДРТ-400 с экспозицией 

3мин приводят к повышению эмбриональной и постэмбриональной жизнеспо-
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собности, повышению выводимости молодняка птицы на 1,5-7,1%, что положи-

тельно коррелирует с показателями естественной резистентности. 

Постнатальная стимуляция суточных цыплят. Внастоящее время разработ-

ка методов повышения продуктивных качеств птицы на ранних этапах жизни, 

раскрытие ее биоресурсного потенциала, по-прежнему, остается в зоне внима-

ния и имеет большое практическое значение. Ранний постэмбриональный пери-

од является периодом становления пищеварительной (переход с липидного пи-

тания на углеводный), иммунной, гормональной систем и направленности мета-

болических процессов в организме.Поэтому важно именно в суточном возрасте 

стимулировать организм цыплят с целью улучшения обмена веществ, повыше-

ния жизненного тонуса, уменьшения или ликвидации стрессовых механизмов, 

снижению смертности и улучшению однородности поголовья по массе. 

Освещенные в литературе экспериментальные данные говорят об эффек-

тивности применения биостимуляции суточных цыплят бройлеров. Так в работе 

(Головей В.В. [11]) по магнитолазерному воздействию использовались специ-

ально отобранные угнетенные, с низкой живой массой (36-37г) цыплята. Облу-

чение цыплят с экспозицией 1мин и 3мин показало ускорение роста живой мас-

сы цыплят-бройлеров до 2400-2500г., в то время как в контроле этот же показа-

тель составил лишь 1500г. (p < 0,001). Таким образом, магнитолазерное воздей-

ствие при выращивании и откорме слабых цыплят-бройлеров способствует по-

вышению сохранности поголовья и интенсивности роста живой массы. 

В работе (Даниловских М.Г. Винник Л.И.[7],) проводились исследования 

по воздействию низкоинтенсивного сканирующего лазерного излучения (НИС-

ЛИ) и квазимонохроматического излучения светодиодов красного диапазо-

на(СДИ) модулированного пространственным модулятором (ПМ) с различными 

биологическими веществами на суточных цыплят-бройлеров(в течение первых 

часов жизни). Анализ показателей роста цыплят в двух экспериментах выявил 

различия в живой массе в опыте и контроле. 

Так, в случае применения НИСЛИ через ПМ (с чаванпраш) максимальное 

значение увеличения первоначальной живой массы полученыпри экспозиции 

120 сек и дозе D = 1.7мДж/см2, мясные цыплята опытной группы (ПМ с чаван-

праш) на день убоя превышали массу контрольной группы на 26,93%, тогда как 

без ПМ на 20,51%.В целом увеличение первоначальной живой массы цыплят-

бройлеров составляло от 35,12 до 42,11 раза соответственно. 

В эксперименте со СДИ красного диапазона (без ПМ) при экспозиции 

15сек мясные цыплята опытной группы увеличили свою первоначальную массу 

в 33,48 раза, тогда как в контроле лишь в 30,79 раза.Максимальные значения 

данного показателя получены в случае применения ПМ с компонентами муки 

семян крапивы, мелиссы и плодов рябины красной при экспозиции СДИК 15сек, 

и составило 34,66, 34,71 и 35,04 раза соответственно. В целом увеличение пер-

воначальной живой массы цыплят-бройлеров составляло от 28,50 до 35,04 раза. 

Заключение 

Регуляторное воздействие ЭМ-излучений оптического диапазона во мно-

гом определяет функциональное состояние организма и его физиологической 

адаптации. Значительный экспериментальный и теоретический материал, накоп-

ленный к настоящему времени, свидетельствует о том, что в биологических тка-

нях под влиянием ЭМ-излучений реализуются многие известные физике эффек-
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ты, связанные с поляризацией, прямой и отрицательной проводимостью биоло-

гических структур, генерацией собственных ЭМ-колебаний, пьезоэффектами, 

фотопроводимостью и др. На клеточном уровне, кроме дипольной, рассматри-

ваются мембранная, ионная, полевая (нехимическая) и другие теории взаимо-

действия ЭМП с клеточными структурами. 

Наряду с энергетическим действием ЭМИ, многие исследователи рассмат-

ривают в основе организации биосистем информационные взаимодействия, кото-

рые сформировались в процессе эволюции. Биологический организм представля-

ет собой сложную систему, состоящую из многих органов и подсистем, которые в 

течение жизни согласованно работают при изменениях внутренних и внешних 

условий, адекватно реагируя на них. Поэтому функционирование биосистемы 

возможно лишь при наличии развитых информационно-управляющих систем. 

Циркуляция огромного потока информации в процессе функционирования 

биосистемы возможна при использовании сигналов. Используемые биосистемой 

сигналы должны обладать малой мощностью, так как затраты энергии на фор-

мирование этих сигналов должны быть совместимы с энергетическими возмож-

ностями биосистемы, которые используются в основном для обеспечения рабо-

ты организма. По оценкам ученых, мощность сигналов должна составлять 

1...10мВт/см2 являясь нетепловой, то есть биоинформационной интенсивности. 

Информационная основа заложена в защитном механизме биосистемы, не 

реагировать на многие сигналы, присутствующие в окружающей его природе, 

т.к. реакция на эти сигналы могла бы возбуждать и нарушать нормальное функ-

ционирование внутренней информационной системы. Подтверждением инфор-

мационной природы воздействия является получение практически одинакового 

информационного эффекта воздействия при облучении различных участков те-

ла, удаленных как друг от друга, так и от органа, на который оказывается воз-

действие. Это свидетельствует о том, что речь идет о действии на единую ин-

формационно-управляющую систему организма. Биологические эффекты, обу-

словленные этими взаимодействиями, зависят уже не от величины энергии, вно-

симой в ту или иную систему, а от ее информационного содержания (модуляци-

онно-временных параметров амплитуды, частоты, длительности, поляризации, 

плотности мощности и т.д.) и состояния самой биологической системы. Вместе с 

тем определив соответствующие параметры режима облучения, можно целена-

правленно воздействовать на отдельные органы и системы биообъекта. 

Таким образом, рассмотрение взаимодействия стохастического и коге-

рентного ЭМ-излучения и биологической системы на всех уровнях организации 

как фотобиологический и термодинамический процесс, показывает значимость 

различных внешних электромагнитных полей, в первую очередь, оптического 

диапазона, в регулировании процессов жизнедеятельности биосистемы. 

При производстве цыплят-бройлеров биостимуляцию необходимо прово-

дить на разных этапах производства: перед инкубацией, суточных цыплят, и в 

процессе роста до убоя досвечивать светодиодными светильниками со специ-

ально подобранным спектром, и модулированными соответствующими частота-

ми. В этом случае можно получить больший привес массы и отказаться от при-

менения химических стимуляторов. 

… 
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Современная уголовная политика России: 

противоречия, тенденции, пути развития 

НОУ «Экономико-юридический колледж» (Техникум), Москва 

Происходящие в России социально-экономические преобразования тре-

буют от государства и его правоохранительных органов, активных мер по борь-

бе с преступностью. Весьма актуальным в этих условиях является исследование 

конкретных правовых проблем современной российской уголовной политики, 

которая на протяжении многих лет, с одной стороны, воспринималась лишь как 

совокупность решений власти, направленных на борьбу с преступностью, а с 

другой стороны, отличалась волюнтаризмом в законодательстве[1]. 

Уголовная политика, по мнению современных российских ученых, фор-

мирует содержание норм и институтов уголовного права, а также устанавливает 

главные направления борьбы с преступностью. Можно сказать, что уголовная 

политика составляет ту отрасль науки уголовного права, которая имеет своим 

предметом изучение средств борьбы с преступностью, задачей – целесообразное 

построение этих средств[2]. 

Периодизация уголовной политики, хотя в целом и следует кардинальным 

этапам и историческим типам социальной системы, однако не копирует их, име-

ет в силу самостоятельной сущности свои, относительно не совпадающие с об-

щей историей общества закономерности и тенденции развития[3]. 

Если говорить об интеграции научного знания, то уголовная политика се-

годня встроена в государственно-политическую материю, является ее составной 

частью, обладая при этом всеми конституирующими признаками. Соответствен-

но, правовая политика, как сформулировал Н.И. Матузов, является особой фор-

мой выражения государственной политики, средством юридической легитима-

ции, закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее офици-

альных лидеров и властных структур[4].  

Легитимность уголовной политики обусловлена, с одной стороны, ее 

нахождением в формально-юридическом поле, сформированном государством, с 

другой – субъектностью ее реализации – государством и его компетентными 

структурами.  

Легитимность уголовной политики в полной мере отражена ее целью и за-

дачами, которые, в полной мере совпадают с целями и задачами правовой поли-

тики в целом.  

Уголовная политика государства не может состоять из мер только уголов-

но-правового характера, поскольку развитие общества и государства предпола-

гает эволюцию во взглядах на государство, роли общественности и права. 

Принимая во внимание отсутствие какого-либо единого официального до-

кумента государства, определяющего как сам термин, так и направления «уголов-

ной политики» России, тенденции изменений уголовной политики как части 

внутренней политики подлежат осуществлению на основе политических директив 

(концепций), аналитических и сравнительно-правовых исследований, устоявших-

ся общественных морально-нравственных предписаний и обычаев, религиозных 

норм и иных корпоративных норм. Кроме того, при выработке уголовной полити-

ки необходимо учитывать принципы и нормы международного права [5]. 
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В настоящее время в России идет создание правового государства.  

Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию демократическим правовым 

государством. Статья 2 Конституции провозглашает человека, его права и сво-

боды высшей ценностью.  

При этом, считаю необходимым отметить, что в современной России 

практически права и свободы человека и гражданина в сфере уголовного права 

защищаются и соблюдаются государством не в полном объеме. 

В свою очередь, официальное отношение власти к преступности и ее со-

циально приемлемым параметрам, а также к способам воздействия на преступ-

ность образует то, что принято называть моделью уголовной политики. Послед-

няя коррелирует с политическим режимом самого государства и в зависимости 

от этого может носить различный характер – от наиболее жесткого (тоталитар-

ного) до крайне либерального (при этом нередко наблюдается комбинация эле-

ментов репрессии и либерализма). 

Важно обратить внимание на то, что проводимая государством политиче-

ская линия в противодействии преступности должна выстраиваться с учетом 

научных рекомендаций, опираться на теоретические разработки ученых, в 

первую очередь криминологов. 

Изучение процесса становления и развития теории уголовной политики 

имеет не только теоретическое значение, но и прикладное, поскольку позволяет 

обобщить эмпирико-аналитический опыт, проследить тенденции научных ис-

следований, отражающие не только реалии той или иной эпохи, но и преем-

ственность познания социального и правового феномена преступности и прак-

тики воздействия на него[6]. 

При этом хотелось бы, чтобы современная уголовная политика смогла 

противостоять криминалу, который не только по-прежнему силен, а постоянно 

укрепляет свои позиции. Государство должно принять конкретные меры не 

только по противодействию криминалитету, но и направленные на реальную 

борьбу с преступностью и особенно ее организованными формами. 

Смена ориентиров уголовной политики сегодня неизбежна. Она должна 

стать умеренно антилиберальной. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

1. Становление теории уголовной политики отражает процесс проникно-

вения политико-правового элемента в уголовно-правовую догму, их взаимодей-

ствие. 

2. Развитие теории уголовной политики в существенной степени зависит 

от существующей политики, проводимой государством, политического режима, 

с учетом уровня развития права и степени участия и роли общественности.  

3. Уголовная политика должна строиться с опорой на научную составля-

ющую, при учете других составляющих (материальной, идеологической, и т.д.) 

адекватного обеспечения процесса противодействия преступности. 

4. Цели и задачи современной уголовной политики должны совпадать с 

целями и задачами правовой политики в целом.  

 

… 
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Деренских Н.В., Бобков А.И. 

О фальсификации Великой Отечественной войны 

ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, Иркутск 

Если обратиться к результатам противодействия пересмотру истории Ве-

ликой Отечественной войны на внутрироссийском поле, то придется признать, 

что по количеству кино- и телефильмов, книг и статей, в которых «доказывает-

ся» тождество сталинского СССР с гитлеровской Германией, Россия по-

прежнему уверенно сохраняет пальму первенства и способна дать фору любым 

зарубежным фальсификаторам. 

В основе зарубежной кампании по пересмотру роли СССР во Второй ми-

ровой войне, лежит не неожиданно проснувшаяся у политиков и журналистов 

тяга к историческим изысканиям, а интересы глобальной элиты, интересы элит 

большинства европейских государств, а также интересы элит новых независи-

мых государств. 

Некоторые авторы выделяют несколько направлений фальсификации ис-

тории Великой Отечественной войны. 

1. Дегероизация советских воинов, совершивших подвиги, и, наоборот, 

восхваление предателей, эсесовцев, коллаборационистов и др. 

2. СССР обвиняется в подготовке нападения на Германию, в равной ответ-

ственности с Германией за развязывание Второй мировой войны. 

3. Проводится мысль об идентичности советского строя и нацистского.  

4. Идёт умаление роли советско-германского фронта в разгроме фашист-

ской Германии и её союзников, в освобождении Европы от фашистского ига. 

5. Фальсификация связана с принижением уровня советского военного ис-

кусства и полководческого таланта советских военачальников. Утверждается, 

что СССР не победил, а проиграл в войне, потому что слишком велика цена по-

беды.[1] 

Для Европы итоги Второй мировой войны до сих пор оказывают самое 

непосредственное влияние на современные политические процессы. При этом 

подавляющее большинство европейских стран участвовали в войне на стороне 

Германии: Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Норвегия, Хорва-

тия, Австрия, Испания и Дания приняли участие в походе на Восток.  
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После распада СССР и резкого ослабления позиций России для этих стран 

представилась уникальная возможность перейти из разряда побежденных агрес-

соров или пособников агрессора в разряд жертв советской тоталитарной импе-

рии. 

У влиятельных сил на постсоветском пространстве также есть свои объек-

тивные причины переписывать историю Великой Отечественной войны. На 

Украине, в Молдове, Грузии и Прибалтике в результате распада СССР к власти 

пришли сепаратисты. [2] 

Выступая на президиуме правительства РФ 22 июня 2011года премьер- 

министр Путин В. В. отметил, чем конкретно опасны фальсификации истории 

Великой Отечественной войны и как они могут изменить ключевые принципы 

мироустройства. 

Любые попытки фальсифицировать историю, "надругательство над памя-

тью победителей" очень остро воспринимаются в российском обществе. Долг 

правительства в связи с этим – "беречь и отстаивать правду о войне, бесценном 

опыте союзничества, истинных героях, перед которыми время не властно", а 

приоритетом в работе должна быть "поддержка ветеранов, вдов защитников 

Отечества, поддержка всех, кого опалила война". Защита "правды о войне", по-

яснил Путин В.В., "необходима для воспитания и нравственного становления 

будущих поколений". 

Путин В.В. рассказал о серьезных последствиях, которые могут иметь 

"попытки исказить историю": "По сути, могут быть подвергнуты сомнению 

ключевые принципы современного мироустройства. И здесь кроются очень 

опасные угрозы, причём с непредсказуемыми последствиями. Позиция нашего 

государства, нашего гражданского общества должна быть в этих вопросах твёр-

дой, последовательной и принципиальной. [3] 

… 

1. Васильев Н.М. Статья « Великая отечественная война под пером фаль-

сификаторов» 

2. Игорь Шишкин Статья « Фальсификация истории и интересы россий-

ской элиты» 12.06.2011. 

3. Заседание президиума правительства РФ от 22.06.2011г. 

 

 

Елисеева Л.И. 

Производственный учет и отчетность на 

предприятиях молочной промышленности 

Республики Якутия 

ГОБУ ЯСХТ РС(Я),  

Якутск 

Производственный учет отражает производственную деятельность пред-

приятия и является источником ежедневной информации о качестве всего про-

изводства, отдельных звеньев, технологических операций и персонала. Эта ин-

формация должна использоваться предприятиями молочной промышленности 

для повышения технического уровня и конкурентоспособности продукции. 
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Значение технологических потерь не является постоянной величиной в те-

чение смены, недели, месяца, года, поэтому требуется объективный производ-

ственный учет. Руководители предприятий должны быть в курсе о состоянии 

производства, технологических процессов, оборудования. Информация о расхо-

дах сырья, материалов, технологических процессов производства продукции 

должна быть базой управления качеством производства и персонала на предпри-

ятиях. Информация о фактических значениях расходов требует определенной 

обработки и представления ее для целей использования в управлении производ-

ством. Нужно получить динамические характеристики расходов и потерь, найти 

методы их оценки и применения. 

В настоящее время требуются новые подходы к способам сбора и обра-

ботки информации для нормирования расходов и потерь, а также разработка ма-

териалов для работников предприятий, занимающихся технологической подго-

товкой производства, нормированием расходов и потерь. 

Основную роль в оценке текущего состояния предприятия по расходова-

нию сырья и материалов играют нормы расходов и потерь. Действующие до по-

следнего времени нормы расхода и потерь были получены в результате обобще-

ния результатов специальных научно-исследовательских работ. До 1990-1991 

года предприятия соответствовали типовым нормам технологического проекти-

рования, производительность предприятий соответствовала их сырьевым зонам, 

технический уровень предприятий поддерживался за счет их плановой рекон-

струкции или полного обновления. После 1991 года снижение поголовья коров, 

следовательно, снижение производства молока-сырья и недоиспользование про-

изводственных мощностей предприятия требует нормирование расходов и по-

терь на уровне отдельных предприятий по фактическим значениям их произво-

дительности. В связи с этим нужно по всем предприятиям республики опреде-

лить нормы потерь при фактических значениях производительности предприя-

тий по перерабатываемому сырью от 2 до 10 т в сутки. 

Базой производственного учета является теория и практика массообмена. 

Основой теории массообмена является постулат: сумма количества сырья, ком-

понентов, материалов, поступающих в любую точку производственного процес-

са, равна сумме количеств материальных потоков, вышедших из этой точки. 

Материальный баланс служит для контроля производства, регулирования 

состава продукции, установления производственных потерь. С помощью мате-

риального баланса можно определить экономические показатели технологиче-

ских процессов и способов производства (производственные потери, степень ис-

пользования составных частей молока, расход сырья, выход продукта) [1]. 

В основе материального баланса лежат два уравнения. 

Первое уравнение – это баланс сырья и вырабатываемых из него продук-

тов. 

Второе уравнение материального баланса составляют по массе сухих ве-

ществ молока или отдельных составных частей. Количество составных частей 

(массовые доли жира, белка, лактозы) в сырье должно быть равно количеству 

составных частей в готовом и побочном продуктах, если они не претерпевают 

химических изменений в ходе технологических процессов.  

Нормирование потерь по результатам производственной деятельности 

предприятия за предыдущий период позволяет получить наиболее достоверные 
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данные о средних арифметических значениях потерь и их минимальных и мак-

симальных значениях. 

При этом методе нормирования используются отчеты о производственной 

деятельности участков, цехов, бригад, предприятия в целом и статистика ста-

бильности производственных процессов. 

Отчетным периодом целесообразно устанавливать календарный год. Па-

раметром стабильности производства или процесса являются: значение размаха 

расхода (Rx), текущее значение среднего квадратичного отклонения (σx) и от-

ношение Rx/σx , изображенные в виде зависимостей от количества партий про-

дукции – n [2]. 

Значение Rx рассчитывают, начиная со второй партии продукции, после 

начала наблюдений; σx – начиная с третьей партии.  

Особенность этого способа установления норм потерь состоит в том, что 

предприятие работает в нормальном производственном режиме без затрат и ме-

роприятий на специальную подготовку. При наборе статистической информации 

не требуется проведение работ, связанных со специальными измерениями. 

Набор данных осуществляется из производственных отчетов о расходе сырья, 

материалов, полуфабрикатов при выпуске каждой партии продукции. 

Расчет осуществляется по формуле: 

Rх (n) = Хmax(n) –Xmin(n)      (1) 

При расчете σx используют результаты производственного учета всех пар-

тий продукции от начала исследований до последней выпущенной с предприя-

тия партии продукции. Аналогичное требование распространяется и на Rx/σx[2]. 

Сезонные изменения внешней среды предприятия, динамика ассортимен-

та, непостоянство значений показателей качества сырья и материалов влияют на 

значения абсолютных, удельных потерь, расходы и их нормы. Почти во всех 

предприятиях отрасли устанавливают сезонные и другие нормы, которые учи-

тывают внешние воздействия на предприятие, на его технологические процессы. 

Технологические потери зависят от транспортируемого сырья и готовой 

продукции, его хранения, от изменения объемов переработки, от осуществления 

технологических процессов. В связи с этими факторами целесообразно прово-

дить работы по установлению значений норм технологических потерь на дей-

ствующем предприятии без его предварительной подготовки. 

Сбор данных осуществляется до тех пор, пока средние арифметические 

значения измеряемых показателей и параметров не становятся постоянными в 

течение производства не менее пяти последовательных партий продукции. При 

этом фактические значения измеряемой величины в менее 5-ти последних пар-

тиях продукции должны находиться между наименьшим и наибольшим значе-

ниями этой величины.  

Результаты расчётов массива данных о значениях потерь при приемке сы-

рья показывают (таб. 1, рис. 1), что при организации контроля производственно-

го учета должно соблюдаться требование: среднее значение потерь при приемке 

сырья равно 0,07%.  
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Рис. 1. Значение потерь при приемке молока  

в зависимости от количества партий продукции 

 
Таблица 1. Результаты значений потерь при приемке  

молока по предприятиям 
Номер 

партии 

Потери 

при при-

емке сы-

рья, % 

Минимальное 

значение, % 

Максимальное 

значение,% 

Среднее ариф-

метическое зна-

чение 

Разница сред-

них арифмети-

ческих значе-

ний 

n xi Хmin Xmax Мх ∆ Мх 

1 0,070 0,070 0,070 0,070 0 

2 0,074 0,070 0,074 0,073 0,001 

3 0,073 0,070 0,074 0,072 0,002 

4 0,071 0,070 0,074 0,072 0,002 

5 0,075 0,070 0,074 0,073 0,001 

6 0,073 0,070 0,074 0,072 0,002 

7 0,077 0,070 0,077 0,075 0,002 

8 0,074 0,070 0,077 0,074 0,003 

9 0,071 0,070 0,077 0,073 0,004 

10 0,069 0,069 0,077 0,072 0.005 

11 0,069 0,069 0,077 0,072 0,005 

12 0,074 0,069 0,077 0,073 0,004 

13 0,073 0,069 0,077 0.073 0,004 

14 0,073 0,069 0,077 0,073 0,004 

15 0,072 0,069 0,077 0,073 0,004 

16 0,072 0,069 0,077 0,073 0,004 

 

… 
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Методические рекомендации ВНИМИ.– М: Россельхозакадемия, 2005. – 220 с. 

3. «Нормы расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной 

продукции на предприятиях молочной промышленности», утвержденных прика-

зом Государственного агропромышленного Комитета СССР №1025 от 31 декаб-

ря 1987 г. 
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Елисеева Л.И. 

Расчет норм расхода сырья 

при производстве масла 

ГОБУ ЯСХТ РС(Я),  

Якутск 

В молочной промышленности принимается нормативный метод учета рас-

ходования сырья и материалов. 

Норма расхода – это максимально допустимое плановое количество сырья 

и материалов, используемое для производства единицы продукции установлен-

ного качества. 

Нормы должны быть прогрессивными, соответствующими современному 

уровню передовой техники и технологии, организации производства. Они долж-

ны отражать намеченные планами организационно-технологические мероприя-

тия. 

Прогрессивными считаются нормы, обеспечивающие: наибольшие эконо-

мические результаты при наименьших материальных затратах; использование 

передовой техники и технологии производства; выполнение плановых организа-

ционно-технических мероприятий. 

Норма расхода сырья на 1 т масла соответствующего вида устанавливают-

ся для каждого завода в соответствии с техническими и технологическими усло-

виями производства.  

В настоящее время при расчете норм расхода сырья при производстве раз-

личных видов масла используют следующую формулу: 

 

                                             (Жсл – Жоб) ·(Жмс – Жпх)  

Рм = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,  (1) 

                      [Жм – ( 1 – 0,01 П1) – Жоб] · [Жсл – (1 – 0.01 П2) – Жпх] 

 

где  Рм – норма расхода молока на 1 т сливочного масла, т; 

Жм – массовая доля жира в перерабатываемом молоке,%; 

Жсл – массовая доля жира в перерабатываемых сливках,%; 

Жмс – массовая доля жира в масле, %; 

Жпх – массовая доля жира в пахте,%;  

Жоб – массовая доля жира в обезжиренном молоке, %; 

П1 – нормы потерь при выработке сливок, в % от количества жира в про-

сепарированном молоке; 

П2 – нормы потерь жира при переработке сливок в масло в % от количе-

ства жира в них. 

 

Проведены расчеты норм расхода молока на 1 т следующих видов масла: 

сливочное масло (массовая доля жира 82,5%, массовая доля влаги 16%), люби-

тельское (массовая доля жира 80%, массовая доля влаги 18%), крестьянское (мас-

совая доля жира 72,5%, массовая доля влаги 25%). Расчеты произведены по фор-

муле (1), приняты следующие потери: при производстве сливок из молока – 

0,38% и при производстве масла – 0,33%. Данные расчета приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Расход молока на тонну масла,  

выработанного методом периодического сбивания 
Массовая доля 

жира в молоке, % 

Расход молока на тонну масла, т 

сливочное любительское крестьянское 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,0 

27,99 

27,06 

26,19 

25,39 

24,27 

23,92 

23,24 

22,61 

22,01 

21,43 

20,89 

20,37 

19,88 

19,42 

18,97 

18,54 

18,14 

17,75 

17,37 

17,01 

16,67 

27,14 

26,25 

25,42 

24,64 

23,55 

23,21 

22,56 

21,94 

21,35 

20,80 

20,27 

19,77 

19,29 

18,84 

18,41 

17,99 

17,60 

17,22 

16,86 

16,51 

16,18 

24,58 

23,78 

23,02 

22,31 

21,33 

21,02 

20,43 

19,87 

19,34 

18,84 

18,36 

17,91 

17,47 

17,06 

16,67 

16,30 

15,94 

15,60 

15,27 

14,95 

14,65 

 

… 

1. Производственный учет и отчетность в новых условиях хозяйствования. 

Методические рекомендации ВНИМИ.–М: Россельхозакадемия, 2005. – 220 с. 

2. «Нормы расхода и потерь сырья при производстве масла», утвержден-

ных приказом Государственного агропромышленного Комитета СССР №553 от 

31 декабря 1987 г. 

3. Сборник инструкций по нормированию расхода сырья в производстве 

маслодельной и сыродельной продукции. –Углич, 1991. 

 

 

Елисеева Л.И. 

Расчет потерь при производстве масла 

ГОБУ ЯСХТ РС(Я), Якутск 

В республике производством молока и молочных продуктов занимаются 

349 единиц объектов переработки и производства молочной продукции, в том 

числе 196 маслодельных цехов.  

Масло вырабатывают способом периодического сбивания сливок в масло. 

Основное оборудование маслодельного цеха: приемная ванна для молока, насо-

сы, сепаратор-сливкоотделитель, пастеризационно-охладительная установка, 

маслоизготовитель периодического действия (мощность от 1 до 2 т), автомат для 

фасовки масла, камера хранения, танки для охлаждения и хранения сливок. Тех-

нологический процесс производства масла состоит из следующих операций: 

приемка и очистка молока, подогрев и сепарирование молока, пастеризация 
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охлаждение и созревание сливок, сбивание сливок в маслоизготовителе, обра-

ботка масла, определение влаги, расчет количества недостающего количества 

влаги, определение качества масла, фасовка и хранение масла. 

В качестве основных заводских норм технологических потерь 

устанавливают: среднестатистические среднеарифметические значения 

удельных потерь по видам сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции: Qт
0; максимальные значения удельных потерь: Qт

max; минимальные 

значения удельных потерь: Qт
min; периоды отчетности (смена, количества партий 

продукции, сутки, месяцы, кварталы, год). Нормирование значений удельных 

технологических потерь осуществляют, чтобы реальные технологические 

потери при производстве каждой партии продукции не превышали 

максимальных значений и были не меньше минимальных [1]. 

Таблицы среднестатистических значений удельных технологических по-

терь разработаны на базе: норм предельно допустимых потерь сырья и жира при 

производстве масла, приказ Госагропрома № 553 от 30 сентября 1986 г; годовых 

производственных отчетов предприятий; дополнительных экспериментальных 

работ в этой области. 

Для уточнения фактических норм расхода сырья проводились контрольные 

выработки масла. Контрольные выработки и замеры проводились специальной 

комиссией в маслодельных цехах Усть-Алданского, Амгинского, Намского, Нюр-

бинского, Вилюйского сельскохозяйственных предприятий. В состав комиссии 

входили специалисты лаборатории, работники цеха, технологи, операторы. 

Для проведения контрольных выработок на предприятии проводилась со-

ответствующая подготовка, чтобы организовать необходимый контроль всех па-

раметров массы и качества продукции, а именно – обеспечить определение ве-

совых показателей. Использованы средства измерения (весы, счетчики), прове-

дена нумерация резервуаров, подготовлены аттестованные и поверенные сред-

ства измерений в лаборатории. 

Контрольные выработки, на основании которых разработаны нормы рас-

хода, проводились непосредственно в цехах, имеющих технически исправленное 

и отлаженное оборудование, работающее в технологических режимах согласно 

установленным регламентам и инструкциям по эксплуатации. Наблюдения про-

водились при установившейся работе оборудования. При этом проводились вы-

работки масла при строгом соблюдении всех технологических режимов. Нормы 

расхода устанавливались на сырье и материалы, соответствующие по качеству 

требованиям стандартов и технических условий. 

Важные моменты, которые учтены при проведении контрольных вырабо-

ток следующие: подбор сырья по содержанию жира, белка, сухих веществ, СО-

МО; соблюдение всех технологических параметров (температурные режимы, 

продолжительность операций); полное освобождение емкостей, трубопроводов, 

тары от молочной продукции, герметизация трубопроводов. 

Проведены контрольные выработки сливочного (массовая доля жира 

82,5%, массовая доля влаги 16%), любительского (массовая доля жира 80%, мас-

совая доля влаги 18%), крестьянского (массовая доля жира 72,5%, массовая доля 

влаги 25%). По среднестатистическим значениям удельных технологических по-

терь установлены потери при производстве масла. 
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По данным таблиц 1 выполняется график (рис. 1), который представляет 

собой результат фактических производственных потерь при производстве масла, 

выработанного способом периодического сбивания сливок в масло. После обра-

ботки данных приняты среднестатистические значения удельных потерь, кото-

рые применяются в тех случаях, когда фактическая производительность пред-

приятия составляет не менее 0,75 его проектной производительности. В нашем 

случае расчеты велись с учетом фактической мощности маслодельных цехов. 

 
Таблица 1. Значения потерь при сбивании сливок в масло 

Номер 

партии 

Потери при 

сбивании 

сливок, % 

Минимальное 

значение, % 

Максимальное 

значение,% 

Среднее ариф-

метическое зна-

чение 

Разница сред-

них арифмети-

ческих значе-

ний 

n xi Хmin Xmax Мх ∆ Мх 

1 0,090 0,090 0,090 0,090 0 

2 0,096 0,090 0,096 0,093 0.003 

3 0,094 0,090 0,096 0,094 0,002 

4 0,092 0,090 0,096 0,093 0,003 

5 0,097 0,090 0,096 0,094 0.002 

6 0.093 0,090 0,096 0,094 0,002 

7 0,098 0,090 0,098 0,094 0,004 

8 0,091 0,090 0,098 0,094 0.004 

9 0,091 0,090 0,098 0,094 0.004 

10 0,089 0,089 0,098 0,094 0,004 

11 0,089 0,089 0,098 0,093 0.005 

12 0,096 0,089 0,098 0,093 0.005 

13 0,093 0,089 0,098 0,093 0.005 

14 0,093 0,089 0,098 0,093 0.005 

15 0,093 0,089 0,098 0,093 0.005 

16 0,093 0,089 0,098 0,093 0.005 
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Рис. 1. Значение потерь при сбивании сливок  

в зависимости от количества партий масла 

 

 

В таблице 2 приведены значения нормативных потерь при производстве 

масла, вырабатываемого способом периодического сбивания сливок в масло по 

итогам исследований и расчетов. 
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Таблица 2. Нормы потерь сырья при производстве масла,  

вырабатываемого способом периодического сбивания сливок в масло 
Операции технологического процесса Норма 

потерь 

сырья, % 

Основные операции  

Приемка сырья 0,07 

Очистка молока 0,07 

Подогрев и сепарирование молока 0,17 

Нормализация сливок 0,07 

Итого производство сливок не пастеризованных сливок 0.38 

Взвешивание, пастеризация, охлаждение, созревание  0,24 

Сбивание, выгрузка, определение качества 0,09 

Итого 0,33 

Дополнительные операции  

При фасовке масла на автоматах 0,07 

Потери на упаковочных материалах при повторной фасовке и на пергаменте 

монолитов 

0,01 

Потери при фасовке свежего гомогенизированного масла 0,05 

При использовании оборудования меньшей производительности нормы рас-

хода увеличиваются на  

0,1 

При промывке масла нормы увеличиваются на  0,5 

При проведении систематической дезодорации сливок нормы увеличиваются 

на  

0,05 

При недостаточной загрузке оборудования сырьем норма расхода молока на 

тонну масла увеличиваются на 0,3%. 

0,3 

 

… 

1. Производственный учет и отчетность в новых условиях хозяйствования. 

Методические рекомендации ВНИМИ.–М: Россельхозакадемия, 2005. – 220 с. 

2. «Нормы расхода и потерь сырья при производстве масла», утвержден-

ных приказом Государственного агропромышленного Комитета СССР №553 от 

31 декабря 1987 г. 

3. Сборник инструкций по нормированию расхода сырья в производстве 

маслодельной и сыродельной продукции. –Углич, 1991. 

 

 

Есина К.С., Ханнанова Т.Р. 

Грядущие изменения в системе 

налогообложения в РФ 

БашГАУ,  

РБ, Уфа 

В 2013 году в России владельцы сверхдорогих автомобилей могут начать 

платить новый налог. Об этом заявил президент России Владимир Путин, вы-

ступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. 

Определена грань, за которой автомобиль будут считать не только сред-

ством передвижения, но и роскошью, – пять миллионов рублей. 

Автомобиль такой стоимостью уже относится к разряду дорогих и облага-

ется повышенным транспортным налогом.  
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Будущий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу. 

Согласно закону, на легковые автомобили средней стоимостью от 3 до 5 

миллионов рублей, с года выпуска которых прошло от двух до трех лет, вводит-

ся повышающий коэффициент 1,1. Если с года выпуска таких автомобилей про-

шло от одного до двух лет, применяется коэффициент 1,3, если не более года – 

коэффициент 1,5. 

С автомобилей стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей включительно, 

с года выпуска которых прошло не более пяти лет, будет взиматься транспорт-

ный налог с коэффициентом 2. С автомобилей средней стоимостью 10-15 мил-

лионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также 

с легковых автомобилей средней стоимостью свыше 15 миллионов рублей, 

с года выпуска которых прошло не более 20 лет, транспортный налог будет взи-

маться с коэффициентом 3. 

Определять среднюю стоимость будет Минпромторг РФ на основании 

статистики, данных таможни и информации о сделках с машинами той или иной 

модели и модификации. Президент России Владимир Владимирович Путин по-

ручил Правительству до 1 ноября 2013 года обеспечить внесение изменений в 

законодательство страны, направленных на введение налога на роскошь. За ос-

нову такого налога будет браться стоимость транспортного средства, а не лоша-

диные силы автомобиля, как полагалось ранее. 

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов руб-

лей будет ежегодно (не позднее 1 марта) размещаться на официальном сайте ве-

домства. 

В Министерстве финансов предполагают, что под установленные пара-

метры попадают Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Porsche, Aston Martin, 

Roll-Royce, Chevrolet Corvette, а также 6-литровый Mercedes и BMV 7-й серии. 

Эти нововведения коснутся в первую очередь зажиточных слоев населения 

страны, а также государственных служащих. Предполагается, что средний класс 

налогом на роскошь облагаться не будет. Естественно, что будет справедливо, 

если граждане, обладающие высоким доходом, платили бы и более высокие 

налоги. 

 

… 

 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 362 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]: федер. за-

кон РФ от 23.07.2013 г. № 214-ФЗ: принят Гос. Думой 5 июля 2013 г.: одобр. Со-

ветом Федерации 10 июля 2013 г.: (ред. от 23.07.13) // СПС «Консультант 

Плюс». 

2. Кривошапко, Ю. ФНС разъяснила, как будет рассчитываться налог на 

дорогие авто [Текст] / Ю. Кривошапко // Российская газета. – 2013. – 6 авг. –  

С. 5. 

3. Совет Федерации одобрил закон о повышении налога на дорогие авто-

мобили [Текст] // Российская газета. – 2013. – 13 июля. – С. 8-9. 
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Журавлева Е.Ю. 

Реализация межпредметного взаимодействия в 

процессе организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

МБОУ Развилковская СОШ с УИОП, Ленинский р-н, Московская обл. 

Организация межпредметных связей в системе школьного образователь-

ного процесса является не простой, но крайне актуальной методической пробле-

мой, призванной решать целый спектр образовательных и психологических за-

дач. Одна из возможных форм ее решения лежит в секторе интегрирования 

научно-исследовательской практики и проектной работы учащихся с об-

щешкольными образовательными дисциплинами. 

Интеграция, комплексный подход необходим для решения экономических, 

экологических и социальных проблем общества. В наше время взаимосвязь при-

роды и общества особенно актуальна. При анализе происходящего пересекаются 

области географии, физики, химии, биологии, математики, экологии, литерату-

ры, истории. Обращение к знаниям в этих областях помогает раскрыть не только 

вопросы отдельных наук, но и увидеть неразрывную связь между учебными 

предметами. 

География, которая изучает природные и общественные явления, опирает-

ся на данные естественных и гуманитарных дисциплин и по широте межпред-

метных связей превосходит большинство других учебных предметов в школе. 

Феномен современной географии заключается в том, что она объединяет науки, 

изучающие как природные, так и общественные закономерности, акцентируя 

внимание на территориальных аспектах. Обращение к знаниям по физике, хи-

мии, математике биологии, истории, экологии в школе помогает не только глу-

боко раскрыть многие вопросы физической и экономической географии, но яв-

ляется жизненно необходимым для усвоения и понимания этого предме-

та. Исходя из подобных тенденций, можно сказать, что наиболее перспективны-

ми представляются школьные исследования, подключающие материал сразу не-

скольких предметов. В идеале школьнику следует предлагать задачи, в которых 

он может применить максимальное количество имеющихся у него знаний. В 

этом случае возрастает мотивация расширения кругозора юного исследователя в 

процессе работы, пусть при этом и будет преобладать какое-то конкретное 

направление, соответствующее тому или иному школьному предмету. 

Далее представляется уместным привести несколько примеров исследова-

тельских работ, по сути являющихся межпредметными со школьной точки зре-

ния (табл. 1). 

Реализация научно-исследовательской практики и проектной работы на 

базе школы позволила выявить целый ряд положительных аспектов:  

1) в результате более тесного взаимодействия, общения и сотрудничества 

улучшился психологический контакт занятых в проекте учащихся и преподава-

телей;  

2) улучшилась психологическая атмосфера в классе за счет новых форм 

общения и дополнительной возможности реализации позитивных амбиций раз-

работчиков проекта, демонстрирующих перед аудиторией класса результаты 

своих разработок;  
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Таблица 1 
Интегрируемые области знаний Тема исследовательской работы 

География и химия "Такой разный песок" 

География, математика, ин-

форматика 

"Интерактивный путеводитель: самые высокие здания и 

памятники мира" 

География, литература «Циклоны и антициклоны в произведениях русской ли-

тературы как фактор, влияющий на душевное состояние 

человека» 

География, математика "Значение диаграмм в преподавании географии" 

География, литература, исто-

рия, русский я язык 

"Мода на имена на примере МБОУ Развилковская СОШ" 

География, история, МХК "Борьба за независимость стран мира в архитектуре"  

 

3) наблюдается более глубокое усвоение материала участниками реализу-

емого проекта по смежным дисциплинам, знания из которых используются для 

реализации задуманной идеи;  

4) результаты разработок, используемые в учебном процессе, позволяют 

преподавателю в значительной мере оживить и разнообразить урок за счет пред-

ставления материала в более наглядной и привлекательной форме. 

 

 

Завялов Д.А. 

Повышение скорости бизнес-процессов 

как фактор привлекательности 

использования промышленных услуг 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Ростов-на-Дону 

Организация современного промышленного производства предполагает 

активное использование динамичных взаимосвязей с поставщиками и подрядчи-

ками, переду им значительной части собственной компетенции. Наиболее рас-

пространенной формой такого взаимодействия является аутсорсинг, развитие 

которого достаточно полно раскрыто отечественными авторами [1], [3], несмот-

ря на относительно краткую историю его становления в отечественной рыноч-

ной практике. Несмотря на возможные проблемы при использовании аутсорсин-

га на которые указывают специалисты [4], [5], развитие данной формы взаимо-

действия предпринимателей крайне важно для отечественной экономики, и, 

прежде всего, для сферы промышленного сервиса, которая и является базой 

предоставления аутсорсинговых услуг.  

Следует отметить, что в отечественной экономике существует целый 

спектр факторов, сдерживающих рост предприятий промышленного сервиса. 

Прежде всего, это макроэкономические факторы: высокая стоимость кредитов, 

недостаточно стабильная промышленная политика, сложная конкурентная об-

становка. Вместе с тем, сдерживающим фактором развития промышленного 

сервиса является и недостаточно четко и ясное методологическое обоснование и 

управленческая мотивация применения данной формы: преимущественно ис-

пользуются финансовые оценки, а организационные, временные и иные каче-

ственные параметры практически не учитываются. В то же время, для раскрытия 
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потенциала промышленного сервиса учет скорости протекания хозяйственных 

процессов и иных параметров экономической кинетики крайне важен, так как 

позволяет точно и поло оценить преимущества сотрудничества с предприятиями 

промышленных услуг.  

Скорость осуществления хозяйственных процессов выступает достаточно 

новым интегрированным показателем подвижности предприятия на рынке, яв-

ляется одним из важных критериев для оценки возможности использования аут-

сорсинга в деятельности промышленного предприятия. Методологические ас-

пекты оценки скорости хозяйственной деятельности уже присутствуют при ана-

лизе бизнес-процессов в ходе реинжиниринга [2] и они должны быть дополнены 

и конкретизированы применительно к оценке сотрудничества с предприятиями 

промышленного сервиса. Так, измерение скорости бизнес-процессов позволяет 

оценивать эффективность их выделения в качестве самостоятельных функций, 

выполняемых внешними поставщиками, а также дает представление о кинетике 

всего предприятия. Сама работа по выделению и измерению бизнес-процессов 

представляет собой реализацию нового управленческого подхода к организации 

производственной деятельности. Представление хозяйственной деятельности 

предприятия в виде совокупности бизнес-процессов является аналитической ос-

новой для перехода на аутсорсинговую форму работы, развитие рынка произ-

водственных сервисов, поэтому с кинетических позиций аутсорсинг может рас-

сматриваться как изменение модели управления предприятием. Именно этого не 

хватает многим отечественным предприятиям, действующим по традиционным 

организационным схемам, сложившимся еще в процессе индустриализации. 

… 
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Заславская Е.А. 

Модельный эксперимент как средство 

педагогического проектирования учебно-

методической деятельности технического вуза 

ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», Омск 

Актуальность проблемы повышения эффективности учебно-методической 

деятельности технического вуза, осуществляющего подготовку специалистов 

водного транспорта, обусловлена разворачивающимся в наши дни процессом 

модернизации высшего профессионального образования. Эффективное исполь-

зование учебно-методической деятельности, которая выступает внутренним мо-
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дернизационным ресурсом вуза, позволяет решать такие сложные вопросы, как 

построение образовательного процесса на основе современной личностно ори-

ентированной парадигмы, внедрение компетентностных стандартов подготовки 

специалистов, создание инновационного продукта образовательной деятельно-

сти и многие другие. 

В ходе теоретического исследования проблемы повышения эффективно-

сти учебно-методической деятельности технического вуза, осуществляющего 

подготовку специалистов водного транспорта, были сформулированы положе-

ния о том, что учебно-методическая деятельность вуза представляет собой мас-

штабную по объему часть управленческой системы. От ее результатов в немалой 

степени зависит эффективность не только академической, но и экономической 

составляющих деятельности вуза. Следовательно, качество этой работы должно 

быть прогнозируемым и управляемым, а сам процесс формализованным. 

Анализ современной педагогической теории и практики позволил рас-

крыть сущность учебно-методической деятельности вуза, которая представляет 

собой реализацию присущих ему системных функций управления и саморазви-

тия за счет проектирования теоретических продуктов, охватывающих ресурсы, 

содержание, формы и методы, педагогические технологии и другие составляю-

щие образовательного процесса с такими параметрами, которые соответствуют 

заявленным целям образования. Модернизационные процессы в высшем техни-

ческом образовании значительно расширили предмет учебно-методической дея-

тельности вуза, который является сложным и многосоставным явлением, 

направленным на получение не менее сложного продукта. Свое обоснование в 

исследовании получила идея о том, что предметом учебно-методической дея-

тельности выступает учебно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса, адаптирующее инновационные педагогические идеи к условиям конкрет-

ного образовательного процесса. Меняются и подходы к определению основных 

субъектов учебно-методической деятельности вуза, к которым следует отнести 

органы управления вузом, специалистов и органы учебно-методической дея-

тельности, преподавателей и учебно-методические объединения, студентов и 

студенческие коллективы.  

Особое внимание в исследовании было уделено обоснованию возможности 

использовать педагогическое проектирование в качестве метода организации 

учебно-методической деятельности технического вуза в процессе подготовки 

специалистов водного транспорта. При проектировании использовался метод 

модельного эксперимента, который предусматривает создание модели, замести-

теля не только исследуемого явления, но и условий самого образовательного 

процесса, в котором это явление существует.  

Созданная нами модель выступает в качестве формализованного словесно-

логического и графического описания этого вида активности вуза как педагоги-

ческой системы, позволяющего представить себе учебно-методическую дея-

тельность в целостном виде, изучать, совершенствовать и воспроизводить ее в 

условиях конкретного вуза. В структурные компоненты модели вошли взаимо-

связанные блоки: целевой, мотивационно-стимулирующий, субъектный, содер-

жательный, организационный, результативный и контрольно-оценочный. 

Направления проектирования были образованы четырьмя предметными обла-

стями, выделенными в составе предмета учебно-методической деятельности ву-
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за: формирование и развитие субъектов образовательного процесса; создание 

образовательных технологий, необходимых для подготовки специалистов на ос-

нове ФГОС; проектное управление развитием вуза; внешние связи вуза.  

Опытно-экспериментальная работа включала три модельных эксперимен-

та, проводившихся в ограниченных условиях, позволивших, однако, экстрапо-

лировать экспериментальные результаты на всю педагогическую систему. Ис-

пользование избранных нами критериев и показателей, соответствующих пред-

метным областям учебно-методической деятельности технического вуза, позво-

лило осуществить оценку ее эффективности. Эффективность учебно-

методической деятельности технического вуза, осуществляющего подготовку 

специалистов водного транспорта, определялась нами как ее относительный па-

раметр, отражающий качественные характеристики учебно-методической дея-

тельности и их влияние на характеристики профессиональной подготовки спе-

циалистов водного транспорта. 

В ходе реализации разработанной модели в реальном образовательном 

процессе было достигнуто повышение эффективности учебно-методической де-

ятельности технического вуза в процессе подготовки специалистов водного 

транспорта, обеспечивающее такое качество образовательного процесса, кото-

рое позволяет вузу находиться в режиме развития, успешно реализовывать обра-

зовательные стандарты, а также удовлетворять потребности отрасли, рынка тру-

да, общества и самого специалиста в качественной профессиональной подготов-

ке. Анализ результатов модельных экспериментов, показал, что организация 

учебно-методической деятельности с помощью педагогического проектирования 

выступает базовым фактором повышения эффективности учебно-методической 

деятельности. Проблема повышения эффективности учебно-методической дея-

тельности технического вуза сложна, многообразна и пока недостаточно изучена 

исследователями. Предложенный нами подход к ее решению с помощью ис-

пользования метода проектирования учебно-методической деятельности являет-

ся лишь одним из возможных вариантов ее решения.  

 

 

Зинякова Н.В, Симонова А.К. 

Статусные ориентации и потребительское 

поведение в туризме 

НЕИнЭМО, Екатеринбург 

Изменение доли и форм организации свободного времени в жизни челове-

ка и больших социальных групп изменили образ и стиль потребительского пове-

дения, привели к смещению демонстрации статусных позиций в обществе. 

Статус индивида демонстрируется на уровне поведенческих практик, при-

чем важным является характер демонстрации. Именно, возможность различения 

реальных и желаемых статусных притязаний, демонстрируемого и демонстра-

тивного статусного поведения позволяет говорить не только о наличии несколь-

ких вариантов поведенческих практик у представителей разных групп, но и о 

разнообразии практик, реализуемых представителями одной статусной позиции. 

Социальный статус может демонстрироваться различными способами. Важным 

становится тот факт, как эти знаки интерпретируются. В данном случае наибо-
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лее яркими знаками оказываются занимаемая должность, уровень дохода, марка 

машины, название фирмы, в которой работает человек, частота и направление 

его туристической активности. Данный набор статусных символов уже доста-

точно стандартен, но необходимо отметить разницу в их восприятии представи-

телями разных социальных групп. 

Определение социального статуса или положения, которое занимает чело-

век в обществе, происходит неосознанно и всегда связано с процессом социаль-

ной идентификации, соотнесения конкретного человека с собственным, пред-

ставлением (по типу «свой– чужой»). В ходе проведенного исследования ре-

спонденты (N=82) достаточно легко описывали принципы отнесения человека к 

своему кругу людей, при этом называемые критерии часто были достаточно сте-

реотипны. Прежде всего, это касалось публичных актов поведения, то есть того, 

как человек ведет себя, как презентует себя через одежду, аксессуары, машину, 

через систему потребляемых товаров и услуг. 

Анализ эмпирического материала позволяет построить две модели статус-

ного поведения на основе характеристик, присущих туристическим практикам 

разных социальных групп современной России. Для этого важно обратить вни-

мание на два момента. Во-первых, фиксация статусных позиций существует как 

аналитическая модель. В этом случае формируется целый класс показателей, 

позволяющих дифференцировать общество на определенные статусные позиции 

с учетом социально-экономических, социально-политических и социальных ин-

дикаторов[1]. Данная модель позволяет фиксировать объективные критерии от-

личия групп в социальной структуре современного общества и описывать раз-

личия в их поведенческих практиках. 

Во-вторых, это восприятие статусных позиций непосредственно различ-

ными группами, что создает возможность субъективной оценки социальной 

структуры общества через восприятие изображаемых статусов, как реальных, 

так и мнимых. Наличие такой оценки позволяет выявлять стереотипность в 

определении статусных позиций и описывать вариативность в оценке и значи-

мости одних и тех же критериев для представителей разных статусных групп. 

Отсюда возникает необходимость в различении престижного и статусного пове-

дения, так как характеристика престижности связывается с общественным при-

знанием определенных поведенческих актов или явлений, но может не отражать 

реального положения индивида в социальной структуре, что последовательно 

проявляется в деформации статусного поведения. 

Благодаря данным опроса можно четко выделить особенности ценностно-

го восприятия активного туриста представителями разных социально-

экономических групп. Для представителей низкодоходной группы представле-

ние об активном туристе, прежде всего, связывается с высокими финансовыми 

ресурсами человека. Выделяются такие характеристики, как «имеет много денег 

для путешествия» (низкодоходная группа – 49,2%, среднедоходная – 41%, высо-

кодоходная – 9,8%) и «имеет работу, где необходимо постоянно путешество-

вать» (50%). 

Респондентами подчеркивается возможность оплаты туристической ак-

тивности не самим туристом, а его работодателем, поскольку, как мы фиксиро-

вали ранее, финансовые устремления данной группы сосредоточены на обеспе-

чении жизненно важных ресурсов семьи а, следовательно, ценность туризма за-
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нижена. Именно поэтому никто из представителей низкодоходной группы не 

смог представить себе туризм без определенной цели (вариант «особой цели нет, 

мое положение позволяет мне путешествовать» – 0%, в отличие от 4,1% для вы-

сокодоходной группы). Основная цель путешествия в данной группе опрошен-

ных, посещение исторических мест – 53,3%, в время как среди представителей 

среднедоходной группы это представляет интерес для 36,9% туристов. 

Члены среднедоходной группы, также связывают высокий уровень ту-

ристской активности с наличием прежде всего финансовых ресурсов, но для них 

активный турист – это также человек, с широким кругозором (разнообразие ин-

тересов, знаний). Обращает на себя внимание тот факт, что только представите-

ли данной группы указали на связь, высокой частоты поездок с высоким поло-

жением туриста в обществе/ 

Для представителей высокодоходной группы характерно связывать высо-

кую активность в области потребления туристических услуг с успешностью че-

ловека (9,02% целью туризма называют ощущение себя успешным человеком). 

Это качество проявляется в умении обеспечивать семью определённым уровнем 

достатка. При этом туризм – это не просто отдых, а развитие успешности через 

познание. В этой связи важны такие цели, как «познакомиться с жизнью в дру-

гой стране» – 58,22%, «посещение святых мест» – 13,1%); образование, а также 

восприятие туризма как хобби (29,52%, для среднедоходной группы- 11,48%). 

Успешность связывается с увеличением социального опыта, который ассоции-

руется с постижением нового. 

В контексте рассмотрения статусных ориентаций и потребительского по-

ведения в туризме можно выделить два основных противоречия, порождающие 

его деформации. Во-первых, это противоречие между осознанием своей статус-

ной принадлежности и пассивностью статусного поведения. Сознательное вос-

приятие проявляется в деятельностном отношении к своему статусу, поддержа-

нии его, демонстрации, выборе и осуществлении совокупности поведенческих 

актов, соответствующих статусу. Пассивность же статусного поведения может 

быть связана с иллюзией личной отстраненности от процессов социальной иден-

тификации положения человека в обществе, что при взаимодействии с социаль-

ным окружением приводит к несоответствию или рассогласованности поведения 

индивида с его статусом. 

Во-вторых, это противоречие между принудительным статусным давлени-

ем социального окружения и статусными амбициями индивида, когда человек 

под нажимом социального окружения осознает свою принадлежность к опреде-

ленной статусной позиции, но в поведенческих актах ориентирован на иную со-

циальную группу, что при недостатке личных и социальных статусных ресурсов 

приводит к эффекту мнимого статусного поведения. Другой сценарий развития 

данного противоречия наблюдается, когда благодаря собственной активности, 

личность сама формирует иную, более высокую статусную принадлежность, ис-

пользуя личный потенциал и социальные ресурсы. 

Таким образом, проблема потребительских статусных ориентаций требует 

от исследователей более тщательного изучения феномена потребления в туриз-

ме, поскольку потребительское поведение отдельных индивидов и целых групп 

воспроизводит определенную структуру общества и создает систему внешних 

показателей для изображения статусных позиций. 
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Каменева А.И. 

Прогрессивная педагогика и 

образовательные технологии 

ОГАОУ СПО «Старооскольский агротехнологический техникум» 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель сов-

местной учебной и педагогической деятельности по проектированию, организа-

ции и проведению учебного процесса с без условным объяснением комфортных 

условий для учащихся и преподавателя. 

Приоритетными технологиями в рамках реализации ФГОС становятся 

технологии: 

– на основе личностной ориентации педагогического процесса; 

– на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

– на основе эффективности управления и организации учебного процесса; 

– на основе дидактического усовершенствования и реконструирования ма-

териала; 

– технологии развивающегося обучения; 

– педагогические технологии авторских школ. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 

технологий в учебных заведениях способствует: 

– активизации познавательной деятельности; 

– повышению квалификационной успеваемости учащихся; 

– развитию навыков самообразования и самоконтроля у студентов; 

– формированию информационно- коммуникационной компетентности; 

– развитию информационного мышления; 

– повышению уровня комфортности обучения; 

– повышению активности и инициативности на уроке; 

– снижению дидактических затруднений у учащихся; 

Применение новых информационных технологий в образовании позволяет 

дифференцировать процесс обучения студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей, дает возможность преподавателю расширить спектр способов 

предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление 

учебным процессом, становиться социально значимым и актуальным. 

Использование информационных технологий, безусловно играет огром-

ную роль в учебном процессе, повышая его эффективность и улучшая качество 

знания учащегося, усиливая мотивацию к учебе. 

Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения, пре-

подаватель позволяет каждому студенту «путешествовать» по миру знаний по-

добно тому, как он путешествует по игровым сценам какой-нибудь развлека-

тельной игры, что дает новый мощный импульс для развития самостоятельной 

познавательной активности. 
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На современном этапе во многих заведениях разрабатываются и исполь-

зуются программные продукты учебного назначения, так и автоматизированные 

обучения системы (АОС) по различным учебным дисциплинам, АОС включает в 

себя комплекс учебно-методических материалов (демонстрационных, теорети-

ческих практических, контролирующих) компьютерных программы, которые 

управляют процессом обучения. 

Новые возможности в системе образования открывает гипертекстовая тех-

нология. 

Гипертекст или гипертекстовая система это совокупность разнообразной 

информации, которая может располагаться не только в разных файлах, но и на 

разных компьютерах. Автоматизированные обучающие системы, построенные 

на основе гипертекстовой технологии обеспечивают лучшую обучаемость не 

только благодаря наглядности представляемой информации. Использование ди-

намического, т.е. изменяющегося гипертекста позволяет провести диагностику 

обучаемого, а затем автоматически выбрать один из возможных уровней изуче-

ния одной и той же темы. 

Гипертекстовые обучающиеся системы представляют информацию так, 

что и сам обучаемый следуя графическим или текстовым ссылкам, может ис-

пользовать различные схемы работы с материалом. 

 

 

Каменева О.В. 

Организация экологического образования и 

формирование экологической культуры 

КГАОУ СПО «НПЭТ», Нытва 

Экология (с греч. «ойкос» – дом, жилище) – это наука о доме, где проис-

ходят взаимоотношения живых организмов между собой и со средой обитания. 

Экологическая ситуация и состояние окружающей среды – одна из главнейших 

общемировых проблем современности. Заканчивается 2013 год, который счита-

ется годом охраны окружающей среды. Что сделал каждый из нас, чтобы наш 

«дом» был чистым, уютным, светлым, богатым? 

Экологическая ситуация, качество окружающей среды, экологическая без-

опасность взаимосвязаны с экологическим образованием и культурой населения, 

являются актуальным и значимым направлением природоохранной политики. 

Наверное, скоро, в обществе будет сформировано экологическое сознание, и че-

ловечество будет понимать природу, как «божественно» созданное живое суще-

ство, которое необходимо оберегать и охранять. 

Система экологического образования и просвещения включает в себя до-

школьное и общее образование, СПО, высшее профессиональное образование, 

дополнительное образование, повышение квалификации специалистов, а также 

формирование экологической культуры средствами библиотек, средств массо-

вой информации, общественных экологических организаций, издательской дея-

тельности.  

Экологическое образование обучающихся Нытвенского промышленно-

экономического техникума является компонентом естественнонаучного цикла, а 

также значимым направлением в содержании гражданского и патриотического 
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воспитания. Экологическая направленность образования представлена в нашем 

учреждении в разнообразных формах организации учебной, воспитательной, 

внеурочной деятельности. 

Система экологического образования и просвещения в нашем техникуме 

отличается широким спектром деятельности от образовательных программ, за-

нятий, факультативов до массовых мероприятий: конкурсов, конференций, ак-

ций, рейдов, праздников и т.д. В учебном плане представлены такие предметы, 

как «Экология», «Биология с основами экологии», «Экология и автомобиль», 

«Экологические основы природопользования», «Охрана труда и экобезопас-

ность». Экологическая направленность реализуется также в рамках предметов 

естественнонаучного цикла (химии, физики, ОБЖ).  

Ежегодно проводятся «День леса», «День Земли», «День птиц», праздник 

воды и свежего воздуха. В рамках декады естественно-научных и математиче-

ских дисциплин организуются мини-конференции по проблемам охраны окру-

жающей среды, круглые столы и диспуты. Такие студенческие работы, как 

«Влияние выхлопов автотранспорта», «Радиоактивные отходы», «Озоновая дыра 

– результат антропогенного изменения атмосферы» отмечены грамотами и при-

зами. В центральной библиотеке студентами создаются и накапливаются тема-

тические папки по экологическим проблемам. Например, тематические папки 

«Аэрозольное загрязнение атмосферы», «Экология Нытвенского пруда», «Особо 

охраняемые территории Нытвенского района», «Захоронение ТБО», «Сценарии 

мероприятий по экологии для детских садов». Девять тематических папок нахо-

дятся и постоянно пополняются в кабинете биологии техникума. Ежегодно про-

водятся со студентами акции в защиту Нытвенского пруда, «Чистый город», «В 

защиту первоцветов», «Новогодняя ёлочка». Для информационной поддержки 

готовятся и выпускаются листовки-призывы, буклеты за экономию воды и элек-

троэнергии. В течение года для учащихся школ города нашими студентами про-

водятся экологические часы и эколого-просветительские мероприятия. Органи-

зуются круглые столы с инспектором по охране окружающей среды, прокуро-

ром Нытвенского района. 

Мы считаем, что в каждой организации, в каждом учреждении экологиче-

ское обучение и воспитание должны быть поставлены на высокий уровень. «Че-

ловечество погибнет не от атомной бомбы и бесконечных войн, оно похоронит 

себя под горами собственных отходов…» Нильс Бор. 

 

 

Канакова А.Е. 

Система педагогического 

сопровождение профессионального 

самоопределения студентов ссуза 

НФ МЭСИ, Нижний Новгород 

В современных условиях особую актуальность имеет качественная подго-

товка студентов в средних специальных учебных заведениях профессионального 

образования. Исходя из этого, мы рассматриваем проблему профессионального 

самоопределения студентов СПО как важнейший фактор, влияющий на успеш-

ность обучения и дальнейшего профессионального роста человека. Профессио-
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нальное самоопределение будущего специалиста мы определяем как «сложный, 

целостный, личностно-ориентированный процесс, направленный на формирова-

ние индивидуальной позиции и как результат выбора и проектирования соб-

ственной профессиональной деятельности и самореализация в ней».[1] 

Проблема педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления является значимой для современного профессионального образования. 

Одно из важнейших педагогических условий развития профессионального само-

определения студентов ссуза – это целостная система педагогического сопро-

вождения студентов. В своей работе мы опираемся на исследования В.П. Бес-

палько в области педагогических технологий. Ученый определяет педагогиче-

скую систему как совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 

необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднаме-

ренного педагогического влияния на формирование личности с заданными каче-

ствами.[2] Принято выделять следующие элементы педагогической системы: 

учащиеся; цели воспитания (общие и частные); содержание воспитания; процес-

сы воспитания (собственно воспитания и обучения); учителя (или ТСО – техни-

ческие средства обучения); организационные формы воспитательной работы.  

Система педагогического сопровождения профессионального самоопреде-

ления создавалась в НФ МЭСИ поэтапно. Исходными являлись требования к ее 

конечному продукту – выпускнику ссуза определенной специальности на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС). На первом 

этапе на основе ФГОС определялись промежуточные и конечные цели обучения и 

воспитания, производился отбор и содержание учебного материала, рассматрива-

лись ограничения, связанные с организационными моментами и возможностями 

материальной базы. На втором этапе определялись методы, средства, формы обу-

чения. На третьем этапе разрабатывалось и реализовывалось специальное учебно-

методическое обеспечение, комплекс мероприятий, нацеленных на повышение 

уровня профессионального самоопределения студентов ссуза. 

Правильная постановка цели обучения и воспитания является неотъемле-

мым элементом системы педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения студентов ссуза. В связи с тем, что на определенном этапе раз-

вития НФ МЭСИ нами были выявлены трудности правильного восприятия сту-

дентами будущей профессиональной деятельности, неуверенность в своих си-

лах, проблемы в мотивации учебной деятельности, размытость профессиональ-

ных перспектив и планов, перед педагогическим коллективом встала проблема 

развития и активизации профессионального самоопределения студентов в ходе 

обучения в ссузе.  

Содержательный компонент системы педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения раскрывается посредством реализации 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования. Министерством образования РФ разработаны новые Федеральные 

Стандарты образования (стандарты третьего поколения), которые вступили в 

силу с 2011 года. Необходимость принятия стандартов третьего поколения свя-

зана с появлением новой образовательной парадигмы, возникновением новых 

приоритетов общественного развития. Долгое время в Российской педагогике 

существовала образовательная парадигма, основанная на иерархии Знания – Уме-

ния-Навыки (ЗУН), у которой была своя сложившаяся система теоретических 
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обоснований, номенклатуры, иерархии умений и навыков, методик контроля и 

оценки. Как указывает И.А. Зимняя: «Эта парадигма принималась сообществом и 

до сих пор принимается некоторой его частью. Однако происходящие в мире и 

России изменения в области целей образования, соотносимые, в части, с глобаль-

ной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктив-

ную адаптацию в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса обес-

печения образованием более полного, личностно- и социально-интегрированного 

результата»[3]. Такой новой парадигмой образования явился компетентностный 

подход, который прочно занял свои позиции в новых стандартах. Результаты об-

разовательной программы в новых стандартах прописаны в виде общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций.  

Общие компетенции для всех образовательных программ, реализуемых в 

НФ МЭСИ (экономическое, управленческое, юридическое) аналогичны. Их 

формулировки предполагают большую самостоятельность и ответственность 

выпускника: организовывать собственную деятельность, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осу-

ществлять поиск и использовать информацию, брать на себя ответственность, 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

Вместе с тем новый стандарт отличает четкая профессиональная направ-

ленность. Предыдущий стандарт был ориентирован на воспитание личности для 

социума в целом, новый стандарт профессионального образования нацелен на 

воспитание личности в профессии в соответствии с требованиями современного 

общества. В стандарте указано, на формирование каких общих и профессио-

нальных компетенций следует обратить внимание при прохождении учебного 

курса (коды компетенций указаны в структуре образовательной программы для 

каждой дисциплины и профессионального модуля). Новый стандарт ориентиро-

ван на удовлетворение профессиональных потребностей учащихся и предпола-

гает высокую гибкость содержания образования: учебное заведение обязано 

ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу 

в части состава дисциплин и профессиональных модулей, в соответствии с уче-

том запросов работодателей, особенностей развития региона и т.п. в рамках, 

установленных настоящим Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Учебно-воспитательная деятельность является важным компонентом педа-

гогической системы. Программа учебно-воспитательной деятельности НФ 

МЭСИ разнопланова и насыщена. В ходе работы над проблемой профессио-

нального самоопределения была поставлена задача увеличить количество про-

фессионально-направленных мероприятий и повысить их качественные характе-

ристики, в результате чего произошла переработка традиционных форм учебно-

воспитательной работы в связи с поставленной задачей. Кроме того появились 

новые виды работы с учащимися, такие как он-лайн конференции, телемосты. 

Так, в учебном году 2012-2013 на специальности «Менеджмент» нами были 

проведены следующие профессионально-направленные мероприятия: 

1. Конкурс « Портрет молодого специалиста»: 

– презентация о специальности; 

– эссе на тему «Мое будущее»; 
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– творческий этап – стихи, песни, посвященные социальной и личностной 

значимости профессии. 

2. Ежегодная научно-практическая студенческая конференция. 

3. Отборочный конкурс «Экологический менеджмент» для поездки в Мос-

ковский филиал МЭСИ на научно-практический семинар «Sustainable 

Development» (требования: знание основ экологического менеджмента и про-

фессионального английского языка). 

4. Поездка группы студентов в Москву на семинар «Sustainable 

Development», участие в его работе с получением сертификата. 

5. Научно-практическая конференция с участием преподавателей и сту-

дентов. 

6. Неделя менеджмента. 

7. Брейн-ринг «История мирового менеджмента». 

8. Встреча с выпускниками. 

9. Ролевая игра «Recruitment Agency» (агентство по трудоустройству). 

10. День вакансий: встреча с работодателями и представителями вузов 

данного направления. 

11. Выпуск студенческих стенгазет «Проблемы современного менеджмента». 

12. День библиотеки. Знакомство с литературным фондом профессиональ-

ной направленности. 

13. Олимпиада по менеджменту. 

14. Телемост с ссузами «Вопросы мотивации персонала». 

Особый практический интерес представляет технологический компонент 

системы педагогического сопровождения профессионального самоопределения. 

Технологический компонент составляют методы, средства и формы обучения, 

которые выбираются в соответствии с возможностями и потребностями студен-

тов ссуза. Важность правильного подбора педагогических технологий исследо-

валась В.И. Андреевым, В.П. Беспалько, Л.В. Загрековой, М.В. Клариным, В.В. 

Николиной, В.И. Слободчиковым, Н.Е. Щурковой и др. Традиционные формы 

обучения не теряют своей актуальности в образовательном процессе. При этом 

введение инновационных форм существенно обогащает учебный процесс. Так, в 

настоящее время в НФ МЭСИ ведется разработка нового варианта самостоя-

тельной работы студентов, который предусматривает индивидуализацию зада-

ний и организацию индивидуальных он-лайн консультаций в корпоративной 

электронной среде НФ МЭСИ. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся является 

одной из ключевых проблем современной дидактики. Организационно-

обучающими и деловыми играми занимаются А.А. Вербицкий, Д.Н. Кавтарадзе, 

С.Д. Неверкович, П.И. Пидкасистый, Е.А. Хруцкий и др. Игра вырабатывает ак-

тивное отношение к жизни, развивает воображение, компенсирует и нейтрали-

зует недостатки действительности. Деловая или ролевая игра позволяет вовлечь 

студента в имитируемую профессиональную среду, делая его субъектом про-

фессиональных отношений, положительно влияет на уровень профессионально-

го самоопределения. Ролевые игры, имеющие профессиональную направлен-

ность, используются в НФ МЭСИ при преподавании профессионального и об-

щеобразовательного цикла предметов, активизируют межпредметную интегра-

цию, раскрывают потенциал учебного предмета в деятельности. Так, в перечне 
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профессионально направленных мероприятий была отмечена ролевая игра на 

английском языке «Recruitment Agency”. В разное время игра проходила в груп-

пах экономического и управленческого профиля. Учебные подгруппы были за-

действованы в игре в полном составе: сотрудники агентства по трудоустройству, 

работодатели со своими требованиями, сотрудники рекламной газеты, соискате-

ли вакансий. В содержательную основу игры были положены профессиональные 

и общие компетенции, правила работы с деловой документаций, правила дело-

вого этикета, коммуникативные компетенции. При подготовке к игре задейство-

ваны знания из предметов профессионального цикла. 

Исторически система образования была ориентирована на носителя гото-

вого знания – учителя, который передавал свои знания ученикам. Сегодня носи-

телем или источником информации может стать каждый человек, который ока-

зался в ситуации самостоятельного определения своего жизненного или профес-

сионального развития. Проектная деятельность является незаменимым источни-

ком нового знания, повышения уровня самостоятельности студентов в приобре-

тении этого знания. В НФ МЭСИ проектная деятельность встречается как в 

стандартных формах (диплом, курсовая работа), так и в разработке какой-то не-

стандартной, новой идеи, что достаточно популярно среди студентов и препода-

вателей. Преподаватели профессионального цикла дисциплин широко исполь-

зуют проектную деятельность для повышения уровня профессиональных компе-

тенций. Примером проектной деятельности является двуязычный проект Эколо-

гические проблемы в индустрии гостеприимства, в котором приняли участие 

студенты специальности «Гостиничный сервис», которые получают квалифика-

цию менеджер. Преподаватели дисциплин Индустрия гостеприимства и Ино-

странный язык (профессиональный) совместно вели данный проект, направляя 

студентов на исследование методов работы российских и зарубежных гостиниц 

по созданию экологических программ в гостиничном сервисе. Студенты, владе-

ющие английским языком на высоком уровне, искали информацию на зарубеж-

ных сайтах. При защите проектов были выявлены новые экологические тенден-

ции в индустрии гостеприимства, такие как использование экологически-чистых 

продуктов, передача оставшихся моющих средств и т.п. нуждающимся в рамках 

благотворительных акций, резкое отличие в менталитете многих западных тури-

стов в отношении экотуризма и российское понимание данной проблемы. Груп-

пой студентов была найдена разработка системы водоснабжения в гостинице на 

основе дождевой воды с технической документацией, которая была переведена 

на русский язык и на ее основе был сделан анализ целесообразности применения 

такого проекта в условиях небольшой гостиницы в Нижнем Новгороде. 

Научно – исследовательская деятельность на данном этапе развития систе-

мы образования даже в среднем специальном учебном заведении становится все 

более важным элементом образования. С 2010 года стала традиционной студенче-

ская научно-практическая конференция на базе НФ МЭСИ. Подготовка к конфе-

ренции требует от участника концентрации когнитивных усилий. На конферен-

цию выносятся актуальные вопросы профессионального сообщества, членом ко-

торого осознает себя участник конференции. Характерной чертой конференций 

НФ МЭСИ является приглашение специалистов-профессионалов, которые осве-

щают новые проблемы в области экономики, управления, права – это новые про-

фессиональные знания, приобретенные студентом за рамками учебного процесса. 
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Таким образом, успешность реализации технологического компонента си-

стемы педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

может быть достигнута при условии применения различных методов обучения: 

традиционных, активных и интерактивных, метода проектов, проблемно-

задачного подхода, стимуляции научно-исследовательской деятельности. Глав-

ным условием, объединяющим все вышеперечисленные, является связь с прак-

тикой – студент должен быть вовлечен в непосредственную практическую дея-

тельность по поиску и овладению профессионально значимыми знаниями и 

умениями, стараться реализовать их в новых нестандартных ситуациях, что яв-

ляется характеристикой компетенции – нового результата образования.  

Эффективность системы педагогического сопровождения профессиональ-

ного самоопределения студентов ссуза определяется результатом ее реализации 

– повышением уровня профессионального самоопределения студентов и разви-

тие всех его компонентов: мотивационного, знаниевого, деятельностного, оце-

ночного, личностно-волевого, что было подтверждено проведенным нами ис-

следованием.  
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Каунг Сан 

Методика определения предполагаемого 

количества отказов при технической диагностике 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,  

МО, Зеленоград 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к сложным системам, яв-

ляется их отказоустойчивость и возможность эффективного выявления отказов. 

Известно математическое описание физической модели редеющих им-

пульсных потоков в приложении к отказовым ситуациям, тогда процесс техни-

ческой диагностики (ТД) можно формализовать следующим образом. 

Имеется многокомпьютерный комплекс, в котором на этапе проектирова-

ния "заложены" отказовые ситуации (ОС) общим числом Bос. В ходе ТД они вы-

являются, фиксируются и устраняются. Время восстановления при проведении 

ТД не учитывается. По окончании восстановления процесс ТД продолжается. 

Для разработки методики определения ожидаемого числа отказов приме-

ним теорию редеющих потоков совместно с регрессионным анализом при следу-

ющих предпосылках: вероятность обнаружения ОС равна 1; вероятность внесе-

ния новой ОС в процессе восстановления равна 0; поток отказов пуассоновский. 
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– математическое ожидание (МО) числа проявивших себя отказов 
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Для упрощения расчетов введем следующее обозначение .ОС ОСb t
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через время ОСt = t1 произошло n1 отказов, через ОСt = t2 произошло n2 отказов и 

т.д. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы и заключе-

ния.  

Подтвердить индивидуальный показатель надежности изделия. Действи-

тельно, если имеются обработанные статистические данные ТИ одиночного (од-

ного) изделия, то при ( )ОС ОСt T n  поток отказов можно полагать практически ста-

ционарным и, следовательно,  ( )ОС ОС ОС ОСb t T n    . 
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Рис. 1. Эмпирическая зависимость функции  

распределения количества отказов 

 

 

Килина Г.Б., Плетнёва Г.П. 

Влияние болезни на профессиональное 

самоопределение старшеклассников 

санаторной школы-интерната 

МК ООУ «Санаторная школа-интернат №82», Новокузнецк 

Работа играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает боль-

шое влияние на его состояние и самочувствие. Удачно выбранная профессия по-

вышает самоуважение и позитивное представление человека о себе, сокращает 

частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и усилива-

ет удовлетворенность жизнью. Поэтому так важно для человека, вступающего в 

мир профессий, сделать правильный выбор. Чем раньше начнется профессио-

нальное самоопределение, тем в большей степени можно прогнозировать психо-
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логическое благополучие, удовлетворенность жизнью и личностный рост каж-

дого человека.  

Первичная профдиагностика длительно болеющих старшеклассников вы-

явила недостаточность знаний относительно профессионального самоопределе-

ния, неумение составлять личный профессиональный план.  

В настоящее время старшеклассников санаторной школы – интерната при-

влекают профессии секретаря, банкира, шахтёра, автомеханика, повара, про-

граммиста, психолога и рекламного агента. На выбор профессии в значительной 

степени оказывают влияние педагоги, психологи, воспитатели, и в меньшей сте-

пени друзья и родные. Профессиональные интересы, выявленные в процессе ди-

агностики, свидетельствуют о склонности к профессиям «Человек – техника» и 

«Человек – человек». Причём интерес старшеклассников санаторной школы – 

интерната к той или иной профессии выражен слабо. Мотивами выбора профес-

сии являются материальное благополучие, мотивы делового характера и пре-

стижность профессии. Не выявлены мотивы творческой реализации в труде.  

Хотя и существует большое количество программ по профориентации, при 

этом недостаточно программ для длительно болеющих старшеклассников, обу-

чающихся в санаторных школах – интернатах. Анализ литературных источников 

показывает, что длительная болезнь предопределяет наличие специфических 

особенностей личности старшеклассников, таких как инфантильность, зависи-

мость, эмоциональная незрелость, несформированность мотивационно-

потребностной сферы, неадекватность профессиональных интересов, развитие 

акцентуаций характера, психической напряжённости, неудовлетворённости со-

бой, деформирование структуры ценностных ориентации и эмоционально-

мотивационной сферы. Меняется восприятие и отношение больного подростка к 

окружающим событиям, к самому себе. 

Влияние длительной болезни способствует возникновению следующих 

психологических проблем в профессиональном самоопределении старшекласс-

ников: рассогласование идеального и реального образа выбираемой профессии; 

представления о своих личных ценностных ориентациях не соответствуют сво-

им представлениям о ценностях, обеспечивающих успех в профессиональной 

деятельности, а также неадекватная самооценка.  

Таким образом, на профессиональное самоопределение старшеклассников 

санаторной школы – интерната оказывает влияние социальная и прагматическая 

мотивация, главными трудовыми ценностями считаются материальная выгода и 

комфорт. Поэтому важно организовать учебно-воспитательный процесс в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями развития длительно болеющих 

старшеклассников. Следует актуализировать для каждого старшеклассника во-

просы: зачем он учится? Какой может быть его будущая профессия? Какие 

предметы необходимо для этого изучать? Что делать, чтобы развивать нужные 

способности и таланты? Для эффективного профессионального самоопределе-

ния необходимо оптимальное сочетание содержательных (интерес к профессии, 

потребность в самореализации) и адаптивных (престиж профессии,  

зарплата и т. д.) мотивов деятельности. 
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Клименко О.В. 

Формирование социально-трудового 

капитала региона 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Ростов-на-Дону 

Раскрытие трудового потенциала региона – важный и существенный ком-

понент любого комплексного исследования региональной экономики, причем 

многие учены рассматривают его как системообразующий актив [1], [2], [4]. 

Воспроизводимые трудовые ресурсы, рассматриваемые в единстве человеческо-

го потенциала и социальной инфраструктуры его воспроизводства [3], – это осо-

бый вид капитала региональной экономики – социально-трудовой капитал 

(СТКР). Обосновывая выделение социально-трудового капитала региона как са-

мостоятельной экономической категории, следует отметить, что данный прием 

активно используется в теоретических и методологический изысканиях – в 

науке и на практике выделяются различные виды капиталов, характеризуемые 

особенностями оборота и возрастания стоимости: промышленный, торговый, 

финансовый, венчурный и пр.. Поэтому выделение социально-трудового капи-

тала региона представляется логичным сточки зрения исследования роли мест-

ных условий в образовании точек роста на территории и обосновано исходя из 

значения в современном инновационном производстве интеллектуальной ком-

поненты.  

В рамках развития теоретических положений региональной экономике по-

нятие СТКР разрабатывается с целью уточнения специфики функционирования 

регионального хозяйства, уточнения роли его активов и путей совершенствова-

ния организационно-управленческой системы их функционирования. СТКР как 

вид регионального капитала обладает интегрированными сущностными харак-

теристиками, основные из которых могут быть определены следующим образом: 

– по содержанию – это совокупность инфраструктурного комплекса (объек-

та и предприятия социального сервиса), человеческого потенциала (населения как 

домохозяйства) и знаний и навыков трудовых ресурсов (профессиональная струк-

тура трудовых ресурсов региона рассматриваемая в долгосрочной перспективе); 

– по воплощению данный капитал реализуется в возможности социальной 

инфраструктуры обеспечить развитие трудового потенциала предприятий реги-

она, то есть он реализуется в активах социальных сервисов, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство человеческого капитала, другими словами СТКР 

реализуется в условиях проживания, без которых современные специалисты не 

выберут предприятия региона в качестве места своей работы; 

– по структуре – это многоотраслевой комплекс производства социально 

значимых услуг (коммунальных, медицинских, образовательных, культурно-

рекреационных и пр.), обеспечивающий воспроизводство ресурсов для активной 

трудовой деятельности на уровне ведущих стандартов обеспечения; 

Развитие социально-трудового капитала региона как единого актива, рост 

которого обеспечивает как повышения качества жизни населения территории, 

так и привлечение предпринимательских структур к хозяйственной деятельно-

сти на ней, ставит задачи по выделению приоритетных видов поддержки данно-

го капитала, которую могут способны реализовать органы региональной власти.  
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Князькова О.А. 

Формирование экологической 

культуры школьников 

МБОУ Жаворонковская СОШ с. Жаворонки Одинцовского района 

В последние десятилетия характерной чертой развития общества является 

установка на техногенный прогресс, что приводит к многочисленным кризисам 

глобального масштаба в различных сферах жизнедеятельности человека, в том 

числе и экологическому кризису. Экологическую ситуацию в мире большинство 

специалистов оценивают как критическую. Человечество пытается решить эко-

логическую проблему привычными методами: совершенствованием промыш-

ленных технологий, финансовыми инвестициями, принятием природоохранных 

законов. 

К сожалению, решению этой проблемы мешают определенные экологиче-

ские стереотипы, которые существуют в общественном сознании. К ним следует 

отнести: мнение о неисчерпаемости природных ресурсов; переоценку способно-

стей природы к самовосстановлению; переоценку возможности человека влиять 

на происходящие явления в окружающей среде; безразличие к состоянию при-

родной среды, к судьбе последующих поколений; ориентацию на ложные цели и 

приоритеты в сфере взаимодействия общества и природы; правовой нигилизм, 

неуважение к закон у; недооценку общественной опасности экологических пре-

ступлений. 

Это приведет к необратимым деградационным изменениям биосферы – 

естественной среды обитания человека и неизбежно сделает эту среду непри-

годной для его жизни. Таким образом, главная опасность грозит не природе, она 

и в измененном состоянии будет существовать, а человеку, который как вид ис-

чезнет с лица планеты. 

Большой вклад в решение экологической проблемы должна внести школа. 

Одна из ключевых задач воспитательной работы школы – это формирование 

экологической культуры школьников. Идея формирования экологической куль-

туры не имеет противников. Она находит поддержку на официальном уровне 

(Государственная Дума, Совет Федерации, Общественная Палата), в структурах 

гражданского общества и на уровне администрации Одинцовского муниципаль-

ного района. 
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Что представляет собой экологическая культура? Это – экологические 

знания и умения, экологическое мышление, ценностные ориентации, экологиче-

ски оправданное поведение. Экологическая культура способствует трансформа-

ции общественного сознания, развитию экологического мировоззрения, эколо-

гических ценностных установок, перерастающих в убеждения. 

Однако эффективность формирования экологической культуры зависит от 

комплекса педагогических умений. Это и проведение экскурсий в мир природы, 

организация учебных экологических троп и летнего экологического лагеря, под-

готовка школьных экологических праздников, руководство различными эколо-

гическими играми и их разработка, организация детских экологических движе-

ний. 

Педагогам необходимо освоить исследовательские навыки: наблюдение 

природных объектов; их определение, в том числе по следам, голосам, гнездам и 

т.д.; правила поведения в природной среде. Важны умения и навыки по изготов-

лению и техническому оснащению устройств для содержания природных объек-

тов; усвоение биотехнических сведений о кормлении, условиях содержания, 

особенностях разведения; овладение ветеринарными и фитопаталогическими 

приемами. 

Учитель должен владеть навыками оформительской работы, чтобы созда-

вать вместе со школьниками стенды, стенгазеты, буклеты экологической 

направленности; рисования природных объектов с натуры, в том числе в поле-

вых условиях, чтобы иллюстрировать дневник и принимать участие в создании 

школьной экологической галереи; фото и киносъемки в природе для создания 

школьной фото- фильмотеки; коллекционирования как природных объектов 

(следов, семян, перьев и т.д.), так и их символов (почтовых марок, значков, эм-

блем и т.д.); флористики и фитодизайна; прикладного творчества и использова-

нием природных материалов и т.д. 

Повышение эрудиции учителя в области экологически ориентированной 

художественной литературы, творчества писателей-натуралистов; искусствовед-

ческих исследований, рассматривающих тему природы в литературе, музыке, 

визуальном искусстве поможет сформировать у обучающихся целостную карти-

ну системы «человек – общество – природа». 

Русский ученый Александр Чижевский, наиболее известный своими ис-

следованиями взаимосвязи биосферы земли с космическими процессами, та-

лантливый поэт, чьи стихи принадлежат к философской лирике в заключитель-

ных строках стихотворения «Материя» писал: 

Так! От себя нам некуда уйти, 

Как нам не скрыться от страдания. 

О, Мать-Материя – трудны пути 

На высоту Миросознания. 

Нам следует осознавать, что речь идет о длительном и чрезвычайно слож-

ном процессе, реализация которого требует серьезной проработки, организаци-

онных механизмов. Необходима координация деятельности всего педагогиче-

ского коллектива, а не только учителей по предметам естественнонаучного цик-

ла, основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре. 

В буквальном смысле почвой для этого процесса и базой экологической 

кампании школы должна стать школьная территория. Создание ландшафтного 
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дизайна школьной территории, экологические акции по ее очистки, посадка рас-

тений организуются и проводятся школой не только для школьников, но и, 

прежде всего, для жителей всего района. Если с нашей помощью всенародное 

движение «За чистую жизнь» получит продолжение и его результатом станут: 

чистый двор, чистый город, чистые руки потом, чистая душа, все будет изме-

няться в лучшую сторону. И от успеха воспитания экологической культуры 

школьника, зависит наше будущее. 

 

 

Кокин А.Н. 

Предпринимательская деятельность как форма 

творчества в хозяйственной сфере 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Ростов-на-Дону 

Развитие отечественных рыночных механизмов в период реформ шло в 

направлении освоения существовавших в зарубежной практике приемов и мето-

дов хозяйственной деятельности, предложению товаров и услуг на основе част-

нокапиталистического производства. В этих условиях творческо-новаторские 

параметры предпринимательской деятельности проявлялись только в процессах 

адаптации зарубежной практики хозяйствования к отечественным условиям. То 

есть, произошедшее в период рыночных реформ образование и функционирова-

ние множества коммерческих фирм, выпускающих и реализующих товары и 

услуги широкого назначения, можно рассматриваться как процессы организаци-

онно-структурной перестройки экономики и замены государственно-командных 

механизмов распределения и обмена рыночными, которые являются новыми для 

современной России, но уже давно освоены в мировой практике. Возможно, 

кризисные условия переходного периода не способствовали появлению иных 

новаторских механизмов хозяйственной деятельности. В настоящее время, когда 

рыночная инфраструктура экономики сложилась, сформировалась система 

предпринимательства, появление творческих и инновационных проектов стано-

вится значимым фактором обновления экономики и общества. 

В открытой рыночной системе само предпринимательство выступает как 

особая форма творческой деятельности – если духовное творчество проявляется 

в сфере культуры и искусства, физическое – в области спорта, исследователь-

ское – в сфере науки и познания, то в хозяйственной сфере предприниматель-

ство выступает той активной новой деятельностью, которая порождает и образу-

ет новые экономические отношения и институты. Такой подход дополняет су-

ществующие разработки содержания источников [1] и результатов предприни-

мательства [2], [3]. 

Следует подчеркнуть, что если для предпринимательство в традиционных 

областях существующие административные, налоговые, таможенные барьеры 

анализируются и работа по их преодолению ведется, то в областях хозяйствен-

ной деятельности, характеризуемых использованием передовых технологий, 

продуктов, услуг, способов организации, то есть там, где реализуется инноваци-

онное предпринимательство (инновация в данном понимании рассматривается 

как новое явление не только в технике, но и в бизнесе), сами барьеры выявить 
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достаточно сложно, тем более разработать соответствующие механизмы пре-

одоления. Другими словами, в областях предпринимательства, использующих 

новизну как в технике, так и в организации, формирование норм и правил дея-

тельности крайне сложно, но зачастую выступает ключевым условием реализа-

ции новых для бизнеса и общества процессов [4], [5]. 

Понимание предпринимательства как формы творчества, реализуемой в 

хозяйственной сфере, позволяет но новому подойти к формированию правовых 

и инфраструктурных условий данной деятельности, значительно расширить ре-

гулятивные рамки, активизировать создание и развитие механизмов поддержки: 

бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных фондов и пр. 

… 

1. Анохин С. Мотивационные аспекты предпринимательской деятельности 

// Предпринимательство. – 2010. – № 3. – С. 99-104.  

2. Игнатова И. Социально-экономический эффект предпринимательской 

деятельности // Предпринимательство. – 2010. – №4. – С. 88-94.  

3. Нешитой А.С. Концептуально-методические основы комплексной оцен-
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Колесникова Т.В. 

Взаимодействие службы медико-социальной 

экспертизы и детских образовательных учреждений 

по вопросам психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России, Ростов-на-Дону 

Дети с ограниченными возможностями являются объектом общей заботы 

структуры медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сферы образования. С мо-

мента создания службы МСЭ Ростовской области в январе 1999 года с целью 

организации медико-социальной экспертизы детей в возрасте до 16 лет нами 

накоплен и изучен опыт взаимодействия службы МСЭ с Областной и городской 

психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК), а также специали-

стами различных ведомств, согласно «Регламенту взаимодействия филиалов 

(отделов) департамента Федеральной Государственной службы занятости насе-

ления по РО», согласно «Регламенту взаимодействия службы медико-

социальной экспертизы и министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области по вопросам разработки и реализации ИПР» и др. 

Позитивные результаты такого сотрудничества мы видим в стабилизации 

показателя первичной инвалидности с 2004 года по настоящее время, увеличе-

нии доли детей с ограниченными возможностями, обучающихся в специализи-
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рованных (коррекционных) учреждениях согласно патологии и степени наруше-

ния функций, с учетом рекомендаций (ПМПК). Благодаря взаимодействию вы-

шеупомянутых организаций возросла информированность семей больных детей 

обо всех возможностях, предоставляемых государством, для осуществления ме-

дицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации. 

Медико-социальное сопровождение обеспечивается специалистами лечеб-

но-профилактических учреждений (ЛПУ), затем системой МСЭ, выполняющей 

наряду с основными функциями и координирующую роль. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональ-

ной деятельности, направленной на создание социально-психологических усло-

вий для решения ребёнком задач, возникающих у него в процессе взаимодей-

ствия в образовательной среде, и сопряжено с широким кругом социально-

психологических, социально-педагогических и психолого-педагогических явле-

ний. В образовательном учреждении создаются условия для максимального ис-

пользования потенциала ребенка в учебном процессе, условия для самостоя-

тельного освоения детьми системы отношений с миром и самим собой. С другой 

стороны образовательная среда предъявляет определенные требования к ребенку 

в плане его умений, интеллектуальных возможностей, учебной мотивации, це-

ленаправленности в получении знаний, а также выполнении норм поведения и 

общения. Конечная цель деятельности МСЭ, как и коррекционных образова-

тельных учреждений, включая дошкольные, – формирование у детей умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни, расширение социальных 

контактов, создание возможности овладеть профессией с учетом медицинских 

противопоказаний, дальнейшей адаптации на рабочем месте. 

Первые успешные шаги к желаемому результату дети делают в специали-

зированных (коррекционных) учреждениях. Для того, чтобы верно определить 

вид образовательного учреждения, программу и форму обучения, врачи и спе-

циалисты МСЭ в ходе освидетельствования подробно изучают медико-

экспертную документацию ребенка, проводят тщательный медицинский осмотр 

(включая психологическое исследование), выясняют позицию родителей по от-

ношению к вопросам обучения и социализации ребенка. В итоге рекомендации 

формируются с учетом мнения врачей и специалистов по МСЭ, лечащих врачей, 

заключения ПМПК и вносятся в соответствующий раздел индивидуальной про-

граммы реабилитации (ИПР). 

В сложных экспертных случаях, а именно при наличии у ребенка конку-

рирующей патологии и ограничений жизнедеятельности в нескольких категори-

ях (например, значительное нарушение зрительных функций в сочетании с пси-

хическими или статодинамическими нарушениями и т.п.), важно правильно вы-

брать вид коррекционного учреждения, программу и форму обучения. Это обес-

печивает не только максимальную реализацию образовательного потенциала 

больного ребенка, но и исключает ухудшение здоровья, наступающее вслед-

ствие воздействия неадекватности учебных нагрузок, режимных моментов, пси-

хологических проблем на фоне ежедневного подтверждения своей несостоя-

тельности по сравнению с другими детьми в условиях ООШ. Во избежание 

стойкой школьной дезадаптации и последующему нарушению процесса социа-

лизации больного ребенка в ИПР включаются рекомендации по дальнейшему 

обучению.  
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ИПР выдается практически каждому ребенку при определении категории 

«ребенок-инвалид». Изучив содержание ИПР, специалисты сразу получают ин-

формацию об ограничении жизнедеятельности ребенка, рекомендованных меро-

приятиях медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, о 

перечне необходимых технических средств и услуг по реабилитации. Использова-

ние данной информации на диагностическом этапе педагогической поддержки со-

путствует реализации методологических принципов психолого-педагогического 

сопровождения в условиях специальной (коррекционной) школы. 

Мы рекомендуем строго следовать рекомендациям, изложенным в ИПР. 

По истечению экспертного периода (чаще 1 год) специалисты школы оформля-

ют характеристику, педагогическое представление и, при необходимости, иные 

сведения, включая свое мнение о достигнутых результатах и целесообразности 

пересмотра условий дальнейшего обучения (имеются случаи выведения из кор-

рекционных учреждений и продолжение обучения в ООШ у детей с высоким ре-

абилитационным потенциалом). 

Учитывая новые медико-экспертные данные через год при разработке но-

вой ИПР вносятся новые рекомендации, а также проводится контроль реализа-

ции предыдущей, который дает возможность оценить результаты проведенной 

совместной работы. 

 
Таблица 11. Информация о выполнении и реализации ИПР для детей-

инвалидов за период с 2010 по 2012г.г. по Ростову-на-Дону и области 
Год Всего 

призна-

но инва-

лидами 

Разрабо-

тано 

ИПР 

Даны рекомендации Выдано 

ИПР за 

предыду-

щий год 

Реализо-

вано Меди-

цинская 

Педаго-

гичес-

кая 

Профес-

сио-

нальная 

Соци-

аль-

ная 

2010 7631 7940 7766 5974 19 2821 7764 6803 

2011 7470 7776 7713 6091 16 2157 7940 6912 

2012 7207 7425 7187 5462 34 1941 7711 6357 

 

При изучении данных в динамике за период с 2010 года по 2012 год полу-

чены следующие результаты. Направление детей: 

– в дошкольные образовательные учреждения общего назначения – увели-

чилось на 8%; 

– в дошкольные специализированные (коррекционные) учреждения для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии – снизилось на 8,8%;  

– в общеобразовательные специализированные (коррекционные) учрежде-

ния для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии – снизилось  

на 9,4 %; 

– в общеобразовательные учреждения с применением специальных про-

грамм и формы обучения – увеличилось на 6,7%; 

– на дому по специальным программам – снизилось на 5,7%; 

– в ПТУ системы социальной защиты населения – увеличилось в 3,3 раза 

(на 228,6%); 

– в техникумы–интернаты системы соц.защиты – снизилось на 28,2%; 

– в техникумы и ПТУ системы образования – увеличилось на 1,9%; 

– в высшие учебные заведения – увеличилось на 57%; 

– в условиях производства – снизилось на 62,9%. 
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Наблюдаемые изменения связаны с многочисленными факторами (вклю-

чая повышение качества содержания ИПР, контроль их реализации, уровень ин-

формированности населения, качество предоставляемых услуг, внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс, расширение возможностей ди-

станционного образования и др.) 

Предлагаем продолжать сотрудничество между партнерскими организаци-

ями по вопросам психолого-педагогического и медико-социального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями, соблюдая принципы преемствен-

ности, обмену информацией и непрерывности. Повышение качества взаимодей-

ствия обеспечивать путем совместного разбора результатов сопровождения де-

тей, согласования совместных действий. Возможно, имеет смысл создание коор-

динационного совета из представителей заинтересованных структур, разработки 

сквозной документации и формы отчетов. 

… 

1. Медико-экспертная документация. 

2. Текущие статистические данные. 

3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/ Под редакци-

ей В.В. Воронковой -М.: Школа-Пресс, 2004. 

4. В.Р. Шмидт .Классные часы и беседы по профориентации для старше-

классников, Т.Ц. «Сфера», 2005. 

5. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной – 5-е изд., стер. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

6. Щеголь В.И. психолого-педагогическое сопровождение образовательно-

го процесса гимназии. // Фундаментальные исследования.–2008.– №9 – С. 89-91. 

7. www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7781260  

 

 

Короченко О.Н. 

ИКТ на уроках русского языка как одна 

из форм активизации познавательной 

деятельности учащихся 

МБОУ СОШ №49 с УИОП, Белгород 

Обновление содержания школьного курса, разработка и внедрение новых 

программ по русскому языку, учебников и учебных комплексов настоятельно 

требуют интенсивного поиска новых технологий, способных обеспечить резуль-

тативность обучения. Применение информационных технологий радикально из-

меняет учебный процесс, повышает качество образования, позволяет эффектив-

но организовать групповую и самостоятельную работу на уроке, способствует 

совершенствованию практических умений и навыков учащихся, формирует ин-

терес к учебе. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении ИКТ, 

предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю 

русского языка необходимо научить ученика владеть литературными нормами, 

литературоведческими и лингвистическими терминами, обогатить словарный 

запас, сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 
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навыки, а бесспорным помощником в решении этих задач являются информаци-

онные технологии. 

Один из приёмов применяя ИКТ на уроках русского языка – это использо-
вание электронных учебников, в процессе работы с которыми осуществляется 
дифференцированное и личностно-ориентированное обучение.  

В практике своей работы я использую «Программу – тренажер по русско-
му языку «Фраза» (Гуру Софт, 2004), мультимедиа-пособие из серии «Вирту-
альная школа Кирилла и Мефодия 2006» – «Репетитор по русскому языку Ки-
рилла и Мефодия», электронный образовательный комплекс «Русский язык (ор-
фография и пунктуация)» авт.-сост.: З.В. Курошина . -2-е изд. – Ульяновск: Ин-
фоФонд, 2005. Эти пособия рассчитаны не только на проверку знаний учащихся, 
но и содержат справочный материал. С помощью цифровых образовательных 
ресурсов учащиеся получают возможность работать в различных режимах. В 
тренировочном режиме предъявляются упражнения, в ходе выполнения которых 
у школьников формируются навыки обнаружения, поиска решения и разреше-
ния орфографической или пунктуационной задачи. 

Обучающимся очень нравится «Программа-тренажер по русскому языку 
«Фраза». В его арсенале весь программный материал. Контролирующая часть 
компьютерных программ, включающая материалы для диагностики уровня ком-
петенций учащихся, имеет ряд преимуществ: экономится время на выявление 
ошибок учеников; контроль ведётся дифференцированно, с учётом индивиду-
альных возможностей и способностей учащихся (за учащимися остаётся право 
выбора варианта и уровня сложности, при получении низкой оценки появляется 
возможность выполнить задание повторно). 

Электронный образовательный комплекс «Русский язык (орфография и 
пунктуация)» авт.-сост. З.В. Курошиной является незаменимым помощником 
учащимся для организации самостоятельной работы по закреплению пройденно-
го материала при выполнении домашнего задания, подготовке к ГИА, ЕГЭ, так 
как представляет собой наиболее полное собрание орфографических и пунктуа-
ционных правил современного русского языка. Кроме того, каждое правило ил-
люстрировано значительным количеством примеров его применения. Для орга-
низации эффективного процесса изучения или повторения курса методическое 
пособие используется в комплексе с дополнительными учено – информацион-
ными ресурсами и программной средой для самоконтроля уровня, полученных 
знаний, содержащимися на CD-диске, а так же рабочей тетрадью. 

Применение средств ИКТ на уроках – эффективный метод формирования 
активизации познавательной деятельности и формирование положительной 
учебной мотивации, но при изучении предметов необходимо создавать учащим-
ся условия для сочетания новых и традиционных способов самостоятельной ра-
боты в предметной информационной среде обучения.  

… 
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.- 

М.: Российская академия образования, 1994. – 224 с. 
2. Герасимов С.А. Познавательная активность и понимание. // Вопросы 

психологии. – 1994. – № 3. – С. 14-15. 
3. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: «Школа-Пресс», 
1994. – 205 с. 
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Корчагина А.Б. 

Стилистические течения в архитектуре 

Саратова рубежа ХIХ-ХХ веков 

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

(СГТУ имени Гагарина Ю.А.), Саратов 

Купеческое зодчество столицы Поволжья рубежа ХIХ-ХХ веков ярко вы-

ражает особенности жизнедеятельности исторической городской среды. Торго-

вые здания, особняки и доходные дома составляют основу исторического цен-

тра. На формирование культурной среды влиял деловой мир города. Купцы, 

промышленники, крупные домовладельцы и банкиры отдавали предпочтение 

современному направлению архитектуры. Она отражала стилистические пред-

почтения и финансовые возможности общества того времени. 

Основной массив зданий, среда исторического центра Саратова сформи-

ровались во второй половине ХIХ века. Динамично развивающийся город пере-

живал десятилетия строительного бума (1980-е – 1900-е гг.): расширялась типо-

логия объектов, кварталы плотно насыщались застройкой, оформлялись фронты 

улиц, повышался удельный вес профессиональной архитектуры. Саратовское 

зодчество конца ХIХ века имело отличительные черты в ряду других регионов: 

относительное предпочтение классических прообразов при выборе стиля [1], 

«столичность» композиций (выражающаяся в точной градостроительной поста-

новке, композиционной целостности, масштабе, уровне отделки), влияние пере-

селенческой (немецкой) архитектуры. 

На рубеже ХIХ-ХХ веков переселенческая архитектура уже осознавалась 

как заметная градостроительная и стилевая тенденция в зодчестве региона. [2] 

Этно-культурные строительные и художественные традиции Поволжья тесно 

переплелись с ассимилированными немецкими традициями в архитектуре Сара-

това. Постепенная ассимиляция национальных начал, усреднение противопо-

ложных признаков и черт происходили одновременно со стремлением каждой 

этнической группы сохранить свои культурные, архитектурные и строительные 

традиции. Одновременно с нивелировкой национального своеобразия пересе-

ленческой архитектуры отмечалось намеренное использование ее формального 

языка в городских постройках. 

В городских постройках начала ХХ века редко встречается буквальное 

воспроизведение национальных типов и декора; признаки разных школ, отра-

женные в методе архитектуры модерна, играют лишь семантическую роль. 

Несмотря на происходившее в середине ХIХ века становление эклектиче-

ского направления, в архитектурной теории и практике продолжали сохранять 

важное значение традиции классицизма. С течением времени происходила их 

трансформация в соответствии с менявшимися запросами общества. Они не по-

теряли своей значимости и на рубеже веков. Что объясняется «интернациональ-

ностью» классических архитектурных форм. Это было важным в среде Саратова 

рубежа веков в связи с большим числом построек переселенческой немецкой ар-

хитектуры. 

В таких условиях стилистика большинства заметных (общественных, ад-

министративных) объектов опиралась на интернациональную (классическую) 
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традицию. Наиболее стойко традиции позднего классицизма удерживались в ар-

хитектурно-планировочной и объемно-пространственной структурах зданий. Во 

второй половине ХIХ века основное внимание зодчие по-прежнему уделяли раз-

работке «лицевого» фасада построек. Часто предпочтение отдавалось симмет-

ричным решениям. Такими приемами часто пользовались архитекторы Зыбин и 

Салько.  

Рационалистические тенденции в модерне в провинции были заложены 

еще в конце ХIХ века в так называемом «кирпичном стиле», который стремился 

к правдивому использованию материала в архитектуре. 

Такие архитекторы как Пульман, Терликов предпочитали в своем творче-

стве плавные линии модерна, хотя и претерпевшего некоторые региональные 

изменения. Каллистратов, Карпенко строили с использованием мотивов запад-

ноевропейской средневековой архитектуры. 

Архитектура Саратова конца ХIХ – начала ХХ веков с очевидностью об-

наруживает наличие двух основных векторов стилевых поисков – попытки фор-

мирования нового стиля, формально совпадающие с западноевропейскими сти-

листическими новациями, и тяги к выработке нового русского стиля, продол-

жавшей поиски национальных форм в отечественном зодчестве. Это было объ-

ективным отношением определенной двойственности, присущей общественно-

му и социальному миропониманию эпохи, находившейся в ситуации постоянно-

го выбора между традициями национального уклада жизни и ориентацией на за-

падные модели жизнестроения. Это приобрело особую специфику в сфере архи-

тектуры. Таким образом, создалась особая ситуация «культурного равновесия» 

между образами и формами европейского и русского архитектурного наследия, 

в равной степени служивших источниками стилеобразования для современного 

зодчества. Модерн и неорусский стиль объективно отразили наличие двух ос-

новных идей и формальных источников стилеобразования в русской архитекту-

ре рубежа столетий. Объединяла оба направления и содержательная общность – 

устремленность к созиданию нового стиля, в принципе новаторская для русской 

архитектуры Нового времени. 

… 

1. Кудрявцев В.В. Историко-архитектурное наследие ХIХ – начала ХХ ве-

ка и вопросы его современного использования: Автореф. канд. арх-ры. М., 1983. 

с. 15 

2. Терехин С.О. Национально-региональные особенности архитектуры Са-

ратовского Поволжья: учеб. пособие / С.О. Терехин, Н.В. Фурман, М.В. Анти-

пенко. Саратов: СГТУ, 2002. 

 

 

Кочергина Т.Е. 

Политика инновационного развития 

Республики Казахстан на современном этапе: 

требования и реализация 

Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону 

Существуют две причины возникновения инноваций: внутренняя и внеш-

няя, где внутренняя – это рост и усложнение потребностей человеческого обще-
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ства, детерминирующие необходимость изобретать новые способы их удовле-

творения; а внешняя – постоянные изменения окружающей среды и требующие 

адекватной адаптации человеческого общества к этим изменениям. 

Рассмотрим этот теоретический посыл в практическом контексте, а имен-

но: какой должна быть модель национальной экономики, чтобы адекватно отве-

чать на вызовы современного этапа развития глобальной экономики и эффек-

тивно реализовывать национальные интересы? 

Так как Казахстан является небольшой страной с открытой экономикой, 

для снижения порога уязвимости от внешних факторов все более актуальным 

становится создание в стране высокотехнологичных производств. В этих усло-

виях основной целью диверсификации внешнеэкономической деятельности яв-

ляется формирование максимально сбалансированного промышленного ком-

плекса, способного удовлетворять потребности внутреннего и внешнего рынка в 

конкурентоспособной продукции, постоянное наращивание экспортного потен-

циала за счет продукции высокой степени переработки. 

Диверсификация национальной товарной структуры экспорта и импорта 

находится в системе прямых и обратных связей с диверсификацией националь-

ной экономики. Для того, чтобы уйти от преимущественного развития добыва-

ющих отраслей, что характерно и для Казахстана, и для России, к прогрессивной 

диверсификации экономики, основанной на развитии и стимулировании отрас-

лей и производств с высокой долей добавленной стоимости в выпускаемой про-

дукции, необходимы формирование и реализация долгосрочной национальной 

программы диверсификации и повышения конкурентоспособности. Исходя из 

того, что экономическое положение каждой страны различается, то и пути ре-

шения проблемы диверсификации национальных экономик многовариантны. 

Исследования Всемирного Банка показывают, что основные подходы к ре-

ализации государственной инновационно-индустриальной политики могут быть 

сведены к трем траекториям: координация инвестиций, развитие делового со-

трудничества и замещение рынка. 

Инициативы по координации инвестиций заключаются в следующем. В 

условиях недостаточно развитых рынков фирмы не в состоянии оценить вели-

чину спроса на новую и более качественную продукцию, которая будет созда-

ваться по мере расширения производства. В этом случае государство берет на 

себя функцию координатора инвестиций, которые лишь при совместном осу-

ществлении инвестиционных проектов приносят компаниям выгоду. Следование 

этой модели координации инвестиций предполагает наличие у государственных 

и частных институтов определенного потенциала, что недоступно для большин-

ства развивающихся стран. 

Инициативы в рамках активной государственной политики по деловому 

сотрудничеству могут быть нацелены непосредственно на укрепление деловых 

контактов с предпринимателями по следующим направлениям: 

– специализированные категории покупателей формируют новые рыноч-

ные ниши и являются источником информации по стандартам продукции; 

– поставщики оборудования передают вместе с ним новые технологии и 

основанный на них производственный опыт; 

– поставщики инновационных ресурсов способствуют появлению новых 

идей и методов производства. 
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Важно отметить, что эффективность данных инициатив значительно по-

вышается, если производители, покупатели, поставщики оборудования и ресур-

сов, услуг, отраслевые ассоциации, конструкторские бюро и другие специализи-

рованные организации, работающие на принципах кооперации, действуют сов-

местно в границах одного региона. Странам с недостаточно развитым рынком 

может потребоваться катализатор (по своей природе он может быть государ-

ственным или частным) для приведения в движение кумулятивного процесса 

углубления рынка и развития делового сотрудничества. 

Замещение рынка. Речь идет о реализации импортозамещающей и/или 

экспортоориентированной политики. На практике этот подход связан с попыт-

ками правительств полностью поменять рынок. Чтобы придать импульс про-

мышленному росту, государства поддаются соблазну подменить рыночные 

оценки информацией и оценками, генерируемыми в государственном секторе. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что эти усилия редко бывают 

эффективными. 

Практика реформ в зарубежных странах показывает, что инновационно-

промышленная политика в части диверсификации внешнеэкономической дея-

тельности должна быть ориентирована на преодоление структурных (отрасле-

вых, внутриотраслевых и региональных) диспропорций за счет ускоренного ро-

ста отраслей обрабатывающей промышленности на основе соблюдения принци-

пов обеспечения экономической безопасности страны, прежде всего энергетиче-

ской и продовольственной.  

Процессы диверсификации международной торговли и изменения, проис-

ходящие во внешнеторговой специализации стран-участниц мировой экономи-

ки, характеризуются тем, что в товарной структуре увеличивается доля продук-

ции, производство и потребление связано с развитием и продвижением таких 

технологий как нанотехнологии, биотехнологии, компьютеризация, телекомму-

никации, микроэлектроника и др.  

В Республике Казахстан Указом Президента была принята Стратегия ин-

дустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. 

Задачи перехода к инновационному типу развития национальной экономики, 

стоящие перед страной и сформулированные в Стратегии, состоят в следующем: 

– обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов 

роста в размере 8-8,4%, повышение производительности труда к 2015 году по 

сравнению с 2000 годом не менее чем в 3 раза и снижение энергоемкости ВВП в 

2 раза; 

– повышение производительности основных фондов обрабатывающей 

промышленности; 

– создание предпринимательского климата, структуры и содержания об-

щественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор и совер-

шенствовать конкурентное преимущество, осваивать элементы в цепочке добав-

ленных стоимостей в конкретных производствах, добиваясь наибольшей добав-

ленной стоимости; 

– стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экс-

портоориентированных производств; 

– диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и 

услуг с высокой добавленной стоимостью; 
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– переход к мировым стандартам качества; 

– наращивание интеграции с региональной и мировой экономикой с вклю-

чением в мировые научно-технические и инновационные процессы. 

Стратегия базируется на следующих принципах: партнерство с частным 

сектором; направленность инвестиционных и инновационных предложений на 

повышение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в несырье-

вых отраслях промышленности; государственная финансовая и иная поддержка 

реализации проектов, направленных на модернизацию промышленности, глас-

ность и транспарентность процедур по ее оказанию; комплексный характер мер 

государственной поддержки отраслей, обеспечивающих развитие цепочки до-

бавленных стоимостей; обеспечение равных конкурентных условий и здоровой 

конкурентной среды; отказ от всяких льгот и преференций индивидуального ха-

рактера; нацеленность индустриальной политики на формирование конкурент-

ных преимуществ [1]. 

Данная стратегия вписывается в общий тренд развития, когда правитель-

ства многих стран, принявших и успешно осуществивших/осуществляющих 

развитие и продвижение инновационно-ориентированного экспорта, наряду со 

специализированным законодательством создают специальные институты сер-

висной и гарантийной поддержки экспорта, и у предприятий есть возможность 

обратиться к подобным институтам для того, чтобы получить информацию о 

рынке, найти партнеров и даже финансовую помощь. 

В современной мировой практике разработан и широко применяется метод 

анализа и выработки стратегии развития, основанный на рассмотрении отраслей 

экономики как цепочки добавленных стоимостей (ЦДС). Суть этого метода за-

ключается в том, что каждую отрасль можно рассматривать как цепь произ-

водств, последовательно добавляющих стоимость к конечному продукту.  

В зависимости от того, какие движущие силы преобладают в ЦДС в струк-

турном плане, их разделяют на вертикальные и горизонтальные. Экономическая 

активность в вертикальных структурах ЦДС, как правило, сосредоточена в рам-

ках одной компании. Например, одна и та же компания производит сырье, пере-

рабатывает его, самостоятельно производит запасные части и производит сборку 

продукта. В горизонтальных структурах ЦДС активность равномерно распреде-

лена по многим хозяйствующим субъектам: одни компании занимаются дизай-

ном продукта, другие производят комплектующие, третьи – сборку. Там, где 

преобладают производители, ЦДС, как правило, имеет вертикальную структуру, 

в то время как ЦДС, где преобладают покупатели, – горизонтальную структуру. 

В целом, наибольшую добавленную стоимость получают те, кто самостоятельно 

формирует цепочку добавленных стоимостей. 

Так, например, современная цепочка добавленных стоимостей в автомо-

бильной отрасли состоит из производителей запасных частей и частей автомо-

биля как таковых, предприятий, которые разрабатывают дизайн и собирают ав-

томобили, а также дистрибьюторов. При этом предприятия, на которых собира-

ют машины, оказывают наибольшее влияние на цепь, так как формируют 

наибольшую долю добавленной стоимости. 

Технологическая цепочка изготовления одежды является ярким примером 

покупательской модели цепочки добавленной стоимости. Она состоит из дизай-

нерских фирм, оптовиков, розничных магазинов, ткацких фабрик, производите-
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лей и переработчиков сырья и фабрик по пошиву одежды. В этой цепи дизай-

нерские фирмы и оптовики играют исключительную роль. Они получают 

наибольшую добавленную стоимость и определяют, что, сколько и когда произ-

водить. 

Практика показывает, что через специализированные институты развития 

государство может участвовать в проектах, которые ориентированы на создание 

целостной системы производств, создающих конкурентоспособную продукцию, 

последовательно развивая технологическую и экономическую цепочку добав-

ленных стоимостей. Это позволит создавать многоотраслевые предприятия, ра-

ботающие на конечный продукт, который отвечает параметрам конкурентоспо-

собной инновационной продукции. 

Достаточно ярко эта тенденция прослеживается на примере развития Ка-

захстана. В реализации Стратегии индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан до 2015 г. определены три этапа. На первом этапе, в 2003-

2005 гг., были внесены изменения в законодательство, отраслевые программы 

развития, определены объемы финансирования науки, образования, подготовки 

соответствующих специалистов. Также созданы институты развития, через ко-

торые государство осуществляет свое участие в реализации программы. Как по-

казывает мировой опыт, развитие инновационной, прорывной экономики невоз-

можно без поддержки со стороны государства и специально созданных институ-

тов развития. В Казахстане важнейшими инструментами реализации Стратегии 

инновационного развития стали Национальный фонд Республики Казахстан, АО 

“Банк Развития Казахстана”, АО “Инвестиционный фонд Казахстана”, АО 

“Национальный инновационный фонд”. Все эти институты призваны проводить 

политику инвестирования в создание новых и развитие действующих произ-

водств с высокой долей добавленной стоимости и поддержку научных и научно-

технических исследований и разработок на основе комплексного анализа пер-

спективных отраслей.  

Второй этап, 2006-2010 гг., – это изучение инициатив частного сектора, 

поиск инвесторов – участников реализации отобранных проектов, подготовка 

кадров, строительство и реконструкция основных и вспомогательных объектов.  

На третьем этапе, в 2011-2015 гг., отлаживается комплекс организацион-

ных мер, ускорены работы в области развития конкурентоспособной продукции 

обрабатывающей промышленности.  

В диверсификации экономики Казахстана особое внимание уделяется раз-

витию приоритетных отраслей как наиболее конкурентоспособных, с высокой 

долей добавленной стоимости. К ним отнесены высокотехнологичные сектора 

обрабатывающей промышленности. Как известно, по стандартной международ-

ной торговой классификации (SITC) к группе ведущих высокотехнологических 

производств отнесены следующие производства:  

1) органическая химия и пластика;  

2) фармацевтическая продукция;  

3) химикаты для сельского хозяйства;  

4) радиоактивные материалы;  

5) турбины и оборудование реакторов;  

6) генераторы для атомных, гидро- и ветровых электростанций;  

7) оборудование для автоматизированной обработки информации;  
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8) телекоммуникационное оборудование;  

9) электронные приборы и оборудование для медицины;  

10) полупроводниковые устройства;  

11) прогрессивная продукция электромашиностроения;  

12) авиационная и космическая техника; 

13) оптические приборы и измерительное оборудование;  

14) оружие и системы вооружения. 

Из 14 производств, отнесенных к высокотехнологичным отраслям, 10 про-

изводств имеются в Казахстане. Это – выпуск продукции органической химии и 

пластмасс, фармацевтическая продукция, удобрения, радиоактивные материалы, 

рентген-аппараты, электротрансформаторы, аккумуляторы, измерительное обо-

рудование, различные счетчики, оружие. Общий объем выпуска продукции этой 

сферы достиг только в 2010 г. свыше 600 млрд. тенге. Данные о структуре вы-

пуска продукции в высокотехнологичных отраслях Республики Казахстан пред-

ставлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика выпуска продукции в высокотехнологичных 

отраслях Республики Казахстан (млрд. тенге) [2] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Радиоактивные материалы* 30 70 105 157 239 308 

Химическая промышлен. 53,9 54,06 72,2 110,6 85,5 104,1 

Удобрения, тыс. т 208 212 521 504 427 204 

Фармпродукция 6,3 8,1 10,1 10,4 13,3 18,9 

Пластмассы, тыс. т 29,0 38,08 56,8 63,8 59,7 135,7 

Рентген-аппараты 2,0 2,27 2,8 3,2 1,8 3,3 

Трансформаторы, тыс. кВа 650 1 308 1 587 2 056 1 499 1 650 

Аккумуляторы, тыс. шт. 857,5 688,3 809,2 807,9 593,8 1 038,3 

Низковольтная аппаратура, тыс. шт. 701,7 381,1 429,0 247,1 215,4 205,6 

Высоковольтная аппаратура, тыс. шт. 5,06 6,8 5,4 6,0 5,8 10,0 

Конденсаторы электрические, тыс. 

шт. 
10,3 11,5 14,9 12,6 12,8 8,0 

Счетчики, тыс. шт. 376,7 320,8 371,0 278,2 366,7 345,8 

Измерительное оборудование, тыс. 

шт. 
4,3 7,3 4,0 2,2 10,4 11,3 

Вычислительная техника, тыс. шт. 45,1 47,1 93,1 78,9 48,8 52,9 

Телевизоры, тыс. шт. 345,9 410,1 322,5 326,4 282,9 349,2 

Стиральные машины, автоматизиров., 

тыс. шт. 
72,8 101,8 126,7 68,2 71,9 97,3 

Насосы центробежные, тыс. шт. 7,1 5,7 7,8 10,2 11,1 12,9 

Оружие, млрд. тенге* 6 8 9 8,5 10 20 

* Оценка 

 

За прошедшие годы данная тенденция укрепилась. Кроме того, в стране 

имеются хорошие заделы для развития перспективных направлений: биотехно-

логии, нанотехнологии, альтернативной энергетики, космической отрасли. Эти 

сферы уже активно включены в экономику страны. Так, велики возможности 

космической геологии. Осуществленные проекты по космическому зондирова-

нию территории страны выявили богатые месторождения полезных ископаемых, 

недоступные для обычных методов геологической разведки. Запуск и использо-
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вание спутников КАЗСАТ в ближайшие годы обеспечит скоростной доступ к 

национальным средствам информации всем, особенно отдаленным, трудно до-

ступным регионам. Экономический эффект от этих программ страна получит 

уже в текущем десятилетии. Новейшие отрасли экономики будут занимать все 

больший удельный вес в создании ВВП государства. 

Именно поэтому в последнее время все чаще к числу важнейших факторов 

развития экономики Казахстана стали относить инновационную деятельность, 

которая базируется на внедрении новых идей, научных знаний, технологий и ви-

дов продукции в различные области производства и сферы управления обще-

ством. 

Следует особо отметить, что специфической чертой для казахстанских ин-

новаций является доминирование так называемых процессных инноваций. Суть 

подобных нововведений заключается в том, что они состоят из разработок и 

внедрения новых технологий по выпуску "старой" продукции. Сегодня в нацио-

нальном производстве востребованы именно такие инновации. Например, новые 

методы плавок металлов, технологий добычи ископаемых, буро-взрывных работ 

и т. п. не меняют содержание конечной продукции, но значительно повышают 

отдачу, эффективность их производства. Результаты этих инноваций непосред-

ственно не наблюдаются в продукции, они отражаются на стоимостных показа-

телях – снижении затрат на единицу продукции. 

В отличие от продуктовых инноваций, суть которых состоит во внедрении 

новых или усовершенствованных изделий, процессные нововведения не видны, 

они скрыты в технологиях, способах и методах производства. В золоте, в добыче 

которого применяется метод подземного выщелачивания, никак не обнаружива-

ется эта технология, которая тем не менее является революционной инновацией. 

Такие же методы, как плавка в жидкой ванне, впервые разработанные и приме-

ненные в Казахстане, также не видны в конечной продукции, а именно в вы-

плавленной меди, цинке, свинце. Но от этого их значение достаточно велико, и 

именно в процессных инновациях закреплено мировое первенство Казахстана. 

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казах-

стан обеспечивает проведение активной государственной научной и инноваци-

онной политики. В то же время достижению поставленных целей призвано слу-

жить дальнейшее развитие финансового рынка и модернизация фискальной, об-

разовательной, антимонопольной и инфраструктурной политики. Согласно по-

ложениям Стратегии во всех отраслях экономики Казахстана осуществляется 

переход к передовым мировым стандартам. 

Так, исходя из мирового опыта, основной акцент при реализации Страте-

гии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан делается на 

инициативы по координации инвестиций и развитию делового сотрудничества. 

Финансовая поддержка начинает оказываться на принципах долевого участия 

через институты развития. При этом частный сектор, включая банки второго 

уровня, берут на себя основные риски. 

Активное проведение индустриально-инновационной политики обеспечит 

темпы роста экономики не менее чем на 8,8-9,2% в год. Это позволит увеличить 

к 2015 году по сравнению с 2000 годом объем ВВП примерно в 3,5-3,8 раз, дове-

сти среднегодовые темпы роста в обрабатывающей промышленности до 8-8,4%, 
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увеличить рост производительности труда к 2015 году по сравнению с 2000 го-

дом не менее чем в 3 раза и снизить энергоемкость ВВП в 2 раза.  

Если же Стратегия будет реализовываться в условиях интенсивного осво-

ения месторождений нефти и газа, к 2015 году не произойдет качественного из-

менения структуры экономики и промышленного производства. В этом случае 

реализация Стратегии позволит: увеличить к 2015 году удельный вес производ-

ства товаров в структуре ВВП с 46,5% до 50-52%; повысить удельный вес услуг 

научной и научно-инновационной деятельности в структуре ВВП с 0,9% в 2000 

году до 1,5-1,7% в 2015 году; замедлить снижение доли обрабатывающей про-

мышленности в структуре ВВП с 13,3% в 2000 году до 12-12,6% в 2015 году 

(для сравнения: данный показатель без проведения индустриальной политики в 

2015 году составил бы 10,9%). 

Вместе с тем, без реализации Стратегии доля добавленной стоимости гор-

нодобывающих отраслей в промышленном производстве в 2015 году может до-

стигнуть 55-56%, в том числе в добыче нефти – 50-51%, против 31,0% и 25,6% в 

2000 году. С учетом реализации Стратегии горнодобывающие производства со-

ставят только 46-47%. При этом доля наукоемких и высокотехнологичных про-

изводств возрастет с 0,1% от ВВП в 2000 году до 1-1,4% в 2015 году. Качествен-

ные изменения произойдут в структуре добавленной стоимости обрабатываю-

щей промышленности. Доля металлургии и обработки металлов упадет с 40,1% 

от общего объема добавленной стоимости обрабатывающей промышленности до 

27-28%, а доля переработки сельхозпродуктов возрастет с 38,1% до 45-46%. При 

этом доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции составит 9-11% про-

тив 0,6% в 2000 году [1].  

Но планы – планами, а на практике в Казахстане пока не утвердилась 

идеология «экспортной ориентированности» как средства повышения конкурен-

тоспособности национальной продукции. У некоторых руководителей предпри-

ятий сформировалось мнение, что им нужны не столько стратегии, сколько уме-

ние выжить сегодня, необходимо ориентироваться не на мировые, недосягае-

мые, по их мнению, стандарты, а на внутренние потребности. Отсутствие стра-

тегического понимания необходимости экспортоориентированного производ-

ства, преобладающие в обществе негативные настроения в отношении много-

сторонней системы торговли (в том числе Всемирной торговой организации), 

обусловленные низким уровнем осведомленности, представляют собой ощути-

мое препятствие развитию экспортно-инновационной ориентации в националь-

ном масштабе. 

Представляется естественным, что сегодня необходимо оказывать всесто-

роннюю поддержку со стороны государства предприятиям несырьевого сектора, 

в частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые экспортируют или 

хотели бы экспортировать инновационную продукцию. 

Несмотря на то, что в Казахстане существуют определенные элементы се-

ти поддержки предпринимательства, которые могут быть полезны малому и 

среднему бизнесу, (торгово-промышленные палаты, частный консалтинг, ин-

формационные центры, отраслевые ассоциации), взаимодействие и координация 

между ними отсутствуют.  

Так как малые и средние предприятия не оказывают значительного влия-

ния на создание платежеспособного спроса, этот сектор не создает спрос на экс-
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пертизу и информационные, маркетинговые, логистические и прочие услуги, 

столь необходимые действующим и потенциальным экспортерам. Сами пред-

приятия, как правило, ограничены в ресурсах, мало информированы о состоянии 

внешних рынков и торговой практике по международным стандартам, а также 

проявляют слабую готовность менять действующую практику принятия реше-

ний и управления. В результате, экспортные сделки носят в большинстве случа-

ев нерегулярный характер, а предприятиям трудно удержаться на внешнем рын-

ке, так как устойчивые внешнеэкономические позиции требуют от экспортера 

дополнительных расходов на постоянное совершенствование технологий, ква-

лификацию персонала, обновление оборудования и прочих мер по выполнению 

требований современной организации экспортных сделок. 

Следовательно, реальная альтернатива перехода на инновационный путь 

развития отсутствует. Только активное проведение индустриально-

инновационной политики, по оценкам экспертов, обеспечит темпы роста эконо-

мики не менее чем на 8,8-9,2% в год. Это позволит увеличить к 2015 г. объем 

ВВП примерно в 3,5-3,8 раза по сравнению с 2000 г. Доля наукоемких и высоко-

технологичных производств возрастет от 0,1% от ВВП в 2000 г. до 1,4% к мо-

менту завершения действия Стратегии [1]. 

Таким образом, успешная реализация Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан может и должна способство-

вать проведению качественных изменений в структуре экономики страны, кото-

рые приведут к ее устойчивому росту, основанному на эффективном использо-

вании человеческого, произведенного и природного капитала, выходу Казахста-

на на новый уровень социального развития и устройства общества. 

… 

1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казах-

стан на 2003-2015 годы: Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 

года N 1096 – Режим доступа: www.newskaz.ru 

2. Экономика Казахстана за 20 лет: инновации и диверсификация. – Режим 

доступа: http://www.nomad.su/?a=4-201111210031 

3. Основные итоги развития Казахстана за годы независимости. – Режим 

доступа: www.kazembassy.by/econom/totals.html 

 

 

Кузьмин П.П. 

Самообслуживание в сфере рекреационных услуг 

как фактор развития туристического сервиса 

Кисловодский институт экономики и права, Кисловодск 

Традиционно при анализе туристической деятельности рассматриваются 

показатели, характеризующие движение и пребывание туристов на определен-

ной территории, обобщаются результаты работы предприятий отрасли [3], [4]. В 

то же время, с точки зрения осуществления самой сервисной деятельности она 

обладает значительным потенциалом в удовлетворении запросов потребителей 

при предоставлении им возможности самообслуживания. Важность развития 

самообслуживания определяется и тем, что многие интересы туристов, напри-

мер, в активном отдыхе, носят специфический характер и предполагают высо-

http://www.newskaz.ru/
http://www.kazembassy.by/econom/totals.html
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кую активность самого потребителя как участника сервисного процесса [2]. 

Осуществлять самообслуживание в области туризма можно полностью авто-

номно или с использованием ресурсов и сервисов, предоставляемым сервисны-

ми организациями. В последнем случае возможности массового привлечения 

туристов к самостоятельному активному отдыху значительно возрастает, что 

имеет не только экономический, но и важный социальный эффект, формирует 

базу долгосрочного развития рекреационных территорий [1], [5]. 

Само самообслуживание рассматривается как вторичная сервисная актив-

ность, компенсирующая недостатки предлагаемых рынком бытовых услуг или 

как техника поведения в торговых залах розничной торговле. Такое понимание 

представляется чрезмерно суженным. 

Возможность самообслуживания в туризме формируется природно-

географической средой места пребывания и существующими технологическими, 

организационными, информационными условиями обеспечения деятельности 

потребителей по удовлетворению своих интересов и запросов собственными си-

лами. Формирование инфраструктурной базы самообслуживания требует специ-

ального регулирования и организационной поддержки, интеграции различных 

хозяйственных устремлений в едином направлении обеспечения потребителей. 

В качестве реализации такой интеграции предлагается поддержка развития ин-

фраструктурных систем обеспечения самообслуживания – имущественных и 

правовых комплексов, позволяющих с участием предпринимательских структур 

развивать сервисную базу.  

Качественной характеристикой данной формы организации сервиса, отра-

жающей привлекательность ее использования по сравнению с платными услуга-

ми, выступает комфортность самообслуживания. Оценки доступности самооб-

служивания могут быть сформированы путем анализа состава инфраструктурно-

го обеспечения единичного потребителя.  

Использование оценок доступности самообслуживания важно для совер-

шенствования регулирования сферой услуг, использования потенциала активно-

сти самих потребителей, что непосредственно связаны с обретением нового ка-

чества экономического России, обеспечения устойчивого и долговременного 

экономического роста. 

 

… 

 

1. Баумгартен Л.В. Стратегический менеджмент в туризме. – М.: Изда-

тельский дом «Академия», 2005.  

2. Квартальнов В.А. Туризм. – 2-е изд., перераб. – М: Финансы и статисти-

ка, 2007. – 336 с. 

3. Кисилевич Т.И. Аудит туристских организаций. – М: Финансы и стати-

стика, 2009. – 208 с. 

4. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КНОРУС, 

2007. 

5. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М: Финансы и статистика, 2007. – 208 с.  
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Куликова Л.В. 

К проблеме педагогического сопровождения 

процесса формирования ценностных 

ориентиров учащихся 

 

ВИПКРО,  

Владимир 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 11-06-00776а.  

Проект «Влияние субкультуры школы на динамику ценностных ориентиров  

учащихся» 
 

Одна из ведущих проблем теории и практики воспитания связана с фор-

мированием ценностных ориентиров учащихся. Как показывают результаты со-

циологических исследований у молодежи происходит переориентация с обще-

ственно-значимых на личностно значимые. Этот процесс является следствием 

современных негативных тенденций в обществе: активизация процессов соци-

ального расслоения, утеря общегосударственных идеалов, обесценивание поня-

тий «семья», «труд», «бескорыстие». Естественно, что школа не можект «пере-

весить» влияние всего социума. Однако, в отличие от стихийной социализации, 

воспитание – процесс целенаправленный, организованный на уровне семьи, об-

разовательного учреждения, процесс педагогически управляемый. 

Под педагогическим управлением, в данном контексте, мы будем пони-

мать создание условий для формирования позитивных ценностей воспитанни-

ков. 

Проведенный анализ опыта ряда образовательных учреждений Владимир-

ской области позволил нам выявить и охарактеризовать несколько организаци-

онно-педагогических моделей жизнедеятельности образовательных учреждений, 

реально влияющих на процесс формирования ценностных ориентиров молоде-

жи. 

Формирование ценностно-ориентационного единства воспитательного 

коллектива в условиях школы-общины. 

В системе ценностей школьного общества четко просматривается их 

иерархия: школа – семья – отношения – знания. Доминирование обозначенных 

ценностей обусловлено следующим рядом факторов. Отношение к школе как к 

ценности связано со спецификой школы как образовательного учреждения ин-

тернатного типа, где жизнедеятельность организована по принципу «школа – 

наш дом». Комфортность школы, ощущение защищенности, сопричастности в 

общем успехе создают возможности для самоутверждения и самоопределения. 

Определение учащимися семьи как ценности мотивировано реконструкци-

ей и воспроизводством «семейных отношений», атмосферы «домашности», ко-

гда старшеклассники (дети из сельской местности и других городов) изолирова-

ны от семьи в условия интерната; другая часть – практически лишена семьи и 

опыта семейных отношений по причинам социального характера (дети – сироты; 

дети, родители которых лишены родительских прав). Реконструкция семейных 

отношений в условиях особого психологического пространства осуществляется 

в процессе разновозрастного взаимообогащающего взаимодействия старших и 
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младших детей. Значимость, привлекательность, ценность этих отношений – в 

возможности самоутвердиться, реализовать социальные роли старшего и млад-

шего. И для учащихся интернатных классов, и для лицеистов-старшеклассников 

значимость отношений, принятие их как ценности обусловлено необходимостью 

компенсации недостающих в их жизни социальных ролей (лицеист, как правило, 

в семье – единственный ребенок) и отсутствием опыта нормальных семейных 

отношений (для учащихся I и II ступени – детей из семей социального риска). 

Включенность «знаний» как особой ценности в систему ценностно ориен-

тационного единства школьного сообщества объясняется присутствием в школе 

лицейского звена, где учащиеся ориентированы на повышенный уровень обра-

зования. Знания, интеллект, эрудиция – неотъемлемые черты лицеиста, подра-

жание которому выступает значимым способом освоения мира для младших. 

Среди членов школьного коллектива уважаем и достоин уважения «человек 

знающий». 

Субкультура школьной республики «Стимул» как фактор развития пози-

тивных ценностей старшеклассников. 

Специфика субкультуры как интегративная характеристика воспитатель-

ной системы определяется школьными традициями, школьным фольклором, и в 

значительной степени – школьной республикой «Стимул». «Стимул» – союз 

творческих, инициативных, мобильных и увлеченных лидеров. Символика рес-

публики – флаг, герб, гимн, галстуки, футболки – способствуют формированию 

у носителей школьной субкультуры ощущения единства и сопричастности с об-

щим делом с коллективом. «Свод законов» республики определяет гуманисти-

ческую направленность субкультуры – Законы заботы, правды, добра и доброго 

отношения к людям, памяти, свободы, чести. 

Контент-анализ содержания школьного фольклора как проявления суб-

культуры позволяет охарактеризовать доминирующие ценности старшеклассни-

ков-республиканцев. Так, лирический стихотворный портрет выпускника шко-

лы, описанный самими учащимися, определяет следующий ряд ценностных ори-

ентиров: 

– нравственность, честь («…понятья нравственность и честь – здесь тоже 

не пустые звуки…»); 

– самостоятельность мышления («…он может все, он мыслит сам…»); 

– способность к выбору («…и выбор сделает он сам. Вы, взрослые, не 

обессудьте…»). 

Данный показатель позволяет констатировать, что жизненный успех как 

ценность старшеклассники связывают с обозначенными личностными качества-

ми. 

Описанные модели не исчерпывают проблемы исследования влияния суб-

культуры школы на ценностные ориентиры учащихся. Перспективно в этом 

направлении осуществление сравнительного анализа ценностей городских и 

сельских школьников, выявление влияния уклада жизни школы на ценностно 

ориентационное единство воспитательного коллектива. 
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Кушнарёва Л.Н. 

Использование оздоровительных методик и 

здоровьесберегающих технологий в логопедической 

работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

МБС(к)ОУ начальная школа-детский сад VII вида №47 

г.о. Химки Московской области 

В последние годы дети с речевой патологией имеют ряд сопутствующих 

нарушений, что в значительной мере усложняет коррекционное воздействие и 

требует от логопедов и дефектологов использования всё новых и новых форм и 

приёмов работы. Одни дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, что обу-

словлено слабостью нервной системы, парезом мышц, иннервирующих дыха-

ние, органы артикуляции, мимику, общую и мелкую моторику. Возможны 

агрессивность, чрезмерная расторможенность. Повышенная истощаемость. 

Наблюдается дефицит внимания, снижаются память и работоспособность. По-

этому одной из современных форм коррекционной работы является применение 

методов оздоровления, которые помогут добиться стойкости результатов в кор-

рекции речи. Основными принципами рациональной организации и методики 

проведения занятий являются: соблюдение гигиенических требований к подго-

товке и проведению занятий; эффективная организация детей на занятиях (рас-

становка мебели, удобное расположение материалов и др.); использование раз-

ных вариантов двигательных и оздоровительных разрядок; грамотная, чёткая, 

эмоциональная речь педагогов, доброжелательный тон; создание положительно-

го эмоционально – психологического микроклимата. 

Важную роль играет эмоциональный настрой ребёнка, его желание актив-

но взаимодействовать в работе, способность к проявлению волевых усилий для 

достижения успеха в процессе коррекционного обучения. Этому способствует 

использование педагогом различных тренировочных упражнений и заданий, ко-

торые используются при применении различных здоровьесберегающих техноло-

гий. 

 

Логопедическое направление: 

1. Сенсорно-координаторные тренажёры В.Ф. Базарного 

2. Массаж лицевых мышц М.А. Куликовской 

3. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения Е.А. 

Алябьевой 

4. Алфавит телодвижений, разработанный С.И. Веневцывым 

5. Метод обучения способам мышечного расслабления Чистяковой. 

6. Су-джок терапия. 

Коррекционно-педагогическое направление:  

1. Динамические паузы. 

2. Сенсорно – поисковые тренажёры В.Ф. Базарного. 

3. Арт – терапевтические техники («Живопись с помощью пальцев»). 

Музыкально-оздоровительное направление: 

1. «Пластик – шоу» 

2. Логопедическая ритмика Г.Р. Шашкина. 
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Все названные выше технологии не только не исключают традиционных, 

но, наоборот, являются своеобразным продолжением, закреплением и дополне-

нием к ним. 

Рекомендации для использования приёмов здоровьесберегающих техноло-

гий: 

– необходимо, чтобы тренировочные упражнения были эмоциональными, 

динамичными, разнообразными; 

– в процессе работы очень важно не допускать переутомления ребёнка; 

– задания чередовать с кратковременным отдыхом, дыхательной и обще-

укрепляющей минигимнастикой; 

– помнить об индивидуальной дозировке. 

Основное назначение данных технологий – комплексное воздействие на 

ребёнка, направленное на подготовку его к полноценному овладению устной и 

письменной речью и в конечном итоге – к успешному обучению в школе. 

 

 

Лебедев М.А. 

Национальное образование в Кузнецком крае 

в конце XIX – начале XX века 

МК ООУ «Санаторная школа-интернат №82» 

После включения в состав России необъятных Сибирских земель, появи-

лись и новые подданные. Для включения сибирских инородцев в социокультур-

ное пространство Российского государства, правительство пришло к выводу о 

необходимости просвещения и приобщения коренных жителей Сибири к куль-

турным ценностям Российской империи. Обязанности по просвещению сибир-

ских инородцев были возложены в первую очередь на различные духовные мис-

сии, самой значимой из которых была Алтайская духовная миссия. Кузнецкое 

отделение Алтайской духовной миссии было образовано в 1857 году и его руко-

водителем был В.И. Вербицкий. Центром Кузнецкого отделения миссии перво-

начально был избран Калтан. 13 декабря 1858 г. Василий Вербицкий переселяет-

ся из Калтана в улус Кузедеевский, который становится центральным станом 

Кузнецкого отделения Алтайской миссии. Именно отец Василий Вербицкий от-

крыл первое образовательное заведение на Кузнецкой земле, организовав в 1858 

году в Кузедеево первую миссионерскую школу. В школе преподавались: грам-

матика, арифметика, Закон Божий, история и церковное пение[1]. По окончанию 

школы наиболее способные ученики могли продолжить образование в миссио-

нерском училище. Протоирей Василий Вербицкий для народов Алтая был тем, 

кем был Святой равноапостольный Кирилл для славян[2]. Им были заложены 

основы для создания национальной интеллигенции.  

С установлением в 1920 году на Алтае советской власти централизованное 

управление Алтайской духовной миссии было нарушено, в 20-30 гг. XX века все 

миссионерские станы, монастыри, часовни и другие учреждения были закрыты. 

Но старания миссионеров Алтайской духовной миссии не прошли даром, из 

представителей коренных народов Кузнецкого края были подготовлены первые 

учителя. 
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Поднятие культурного уровня северных туземцев вызывало необходи-

мость по берегам рек строить школы- интернаты. А принимать в них прежде 

всего, сирот и полусирот, так как они свободны от давления со стороны отста-

лых родственников[3]. 

Для того чтобы повысить уровень грамотности среди сибирских абориге-

нов согласно отношению Сибкрай Кома от 08.04.1925 года за № 40-6-3 предпо-

лагалось открыть курсы по переподготовке нацмен. Всего 140 человек: учителей 

Соцвоса – 50 человек, избачей и библиотекарей 40 человек и ликвидаторов 50 

человек. Курсы 2-х месячные[4]. 

В 1930 г. центр из Мысков перенесен в село Кузедеево, где в 1932 г. был 

открыт Горно-Шорский педагогический техникум. Педагогический техникум 

готовил учителей шорского языка. С созданием в 1932 г. Горно-Шорского педа-

гогического техникума имевшийся отряд учителей увеличился. Затем в район-

ном центре Кузедеево открыли совпартшколу, вносившую существенный вклад 

в дело образования.  

В 1937 г. шорскую национальную интеллигенцию подвергли массовым 

репрессиям. 22 марта 1939 г. Горно-Шорский национальный район был упразд-

нен, а на его территории образованы Мысковский, Таштагольский и Кузедеев-

ские районы. После ликвидации национального района газета на шорском языке 

«Кызыл Шор» была закрыта, шорский алфавит снова перевели на кирилличе-

скую основу, в школах прекратили преподавание шорского языка. 

… 
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Лексакова О.Ю. 

Использование ИКТ как способа повышения 

эффективности уроков биологии 

в педагогическом колледже 

ГБОУ СПО Педагогический колледж №18 «Митино», Москва 

Современное общество возложило на педагога заботу не только по пере-

даче знаний, но и развития личностно значимых качеств студентов. Гуманизация 

образования предполагает ценностное отношение к различным личностным 

проявлениям студента. Знания же выступают не как цель, а как способ, средство 

развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют совре-

менные информационные компьютерные технологии (ИКТ). 

При переходе на технологический уровень образования (проектор, под-

ключенный к компьютеру; компьютерный класс или интерактивная доска; обра-

зовательное программное обеспечение) у педагога появляется возможность уде-
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лить аудитории время, которое ранее затрачивалось на запись тезисов лекции 

или схем на доске до и во время урока, преподаватель теперь реже стоит спиной 

к слушателям. 

Практически вся подготовка к лекции производится дома, при этом педа-

гог может применять ИКТ, используя готовые электронные продукты, обраща-

ясь к ресурсам сети Интернет, самостоятельно создавая мультимедийные пре-

зентации (используя, например, программу PowerPoint). 

Особенной интенсификации в учебном процессе с ИКТ подвергается кон-

троль знаний – тестирование с помощью программ. 

В общей биологии есть ряд разделов, отличающихся сложностью явлений 

и протекания процессов, а вследствие этого, сложных для восприятия и понима-

ния. К таким процессам можно отнести: микромир клетки – строение и функции 

органоидов, биосинтез белка, развитие жизни на Земле и др. Поэтому при изло-

жении материала оптимально использование фото-, видеоматериалов и анима-

ции. 

В сети Интернет доступно большое количество специализированных ре-

сурсов, к ним относится электронная версия газеты «Биология» и созданный на 

ее основе сайт для учителей «Я иду на урок биологии», «Единая коллекция 

Цифровых Образовательных ресурсов». 

На уроках, факультативах и во внеурочное время можно использовать та-

кие электронные учебники, как «Биология.1С Репетитор», «Подготовка к ЕГЭ», 

«Анатомия», «Экология», энциклопедия Кирилла и Мефодия, и др. Большая ме-

диатека создана концерном «Просвещение Медиа», чья продукция полностью 

соответствует Государственному Стандарту образования. 

Эти программы можно использовать в комплекте с любым печатным 

учебником. В серии Электронная библиотека «Просвещение» реализованы те 

возможности, которые отсутствуют в печатном учебнике, это тысячи ярких ил-

люстраций, фотографии, 3D-модели, видеосюжеты. 

Одним из современнейших аудиовизуальных средств обучения является 

интерактивная доска , помогающая разнообразить занятие, т.к. преподаватель 

может читать лекцию, используя одновременно текст, аудио и видео материалы, 

DVD, CD-ROM и интернет-ресурсы. Программное обеспечение позволяет пи-

сать и делать пометки прямо поверх всех видов документов, диаграмм и веб-

страниц. Любую информацию, отображенную на интерактивной доске, можно 

распечатать, сохранить, отправить по электронной почте и поместить на сайт. 

При нехватке мультимедийной информации, можно обратиться к сайту Единая 

коллекция Цифровых Образовательных ресурсов. 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не 

только наделить обучающегося большим количеством готовых, строго отобран-

ных и соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интел-

лектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет интенсифицировать деятель-

ность преподавателя и студента; повысить качество обучения предмету; отра-

зить существенные стороны биологических объектов, выдвинуть на передний 

план наиболее важные для учебных целей и задач характеристики изучаемых 

объектов и явлений природы. 
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Летина Ю.С. 

Иллюстрации к истории английского языка 

КГАОУ СПО «НПЭТ» г. Нытва, Пермский край 

В Англии, стране многовековых устоявшихся традиций, девизы представ-

ляют собой неотъемлемый элемент культуры. Многим из них сотни лет, другие, 

наоборот, создаются на наших глазах. 

Британские девизы интересны не только как объект лингвистических ис-

следований, что само по себе достойно внимания. В них отразились богатейшая 

история страны, черты национального характера, верования и предрассудки, 

культурные и духовные ценности, присущие той или иной исторической эпохе. 

Девизы могут служить хорошей иллюстрацией к истории английского 

языка. Какова же эта история, рассматриваемая с помощью девизов? 

Встречается большое количество девизов на латыни, и это неудивительно: 

на протяжении столетий латинский язык оказывал большое влияние на форми-

рование национального английского языка. Количество британских девизов на 

латыни превосходит количество прямых заимствованных латинских слов в ан-

глийском языке. Девиз лондонского Сити "Domine Dirige Nos"(«Господи, 

Направляй нас»). Еще несколько примеров: "Floreat Qui Laborat" («Процветает 

тот, кто трудится») (девиз г. Ротенстола в Ланкашире), "In Deo Spero" («Надеюсь 

на Бога») (девиз лорда Моттистоуна). 

Язык церкви, язык научных трактатов, латынь веками представляла собой 

интернациональный язык общения всех образованных людей Европы.  

Значительное количество девизов на французском языке отражают ту 

роль, которую сыграли норманнское завоевание Англии 1066 года и более чем 

двухсотлетнее противостояние английского и французского языков. Француз-

ский язык в Англии многие годы оставался языком «джентльменов»: королев-

ского двора, судопроизводства, командующих армией и т. д. По-французски 

звучит знаменитый девиз английских королей (сохранившийся до наших дней): 

"Dieu et Mon Droit" («Бог и мое право»), французская фраза "Honni Soit Qui Mai 

y Pense" («Позор тому, кто плохо думает об этом») стала девизом ордена Под-

вязки, учрежденного Эдуардом III в 1348г.  

В истории британских девизов можно выделить несколько периодов их 

особого расцвета. К наиболее раннему относится период средних веков, когда 

английские рыцари принимали участие в крестовых походах. Здесь девиз со-

ставляет часть герба (coat of arms). Многие девизы того времени происходят от 

боевых кличей, с помощью которых военачальники созывали свои войска под 

знамена. В качестве такого девиза часто использовалось имя святого покровите-

ля ("Saint George" – клич английских королей, считавших Св. Георгия своим по-

кровителем) или название родового замка ("Crom a Boo", т. е. "Crom Forever", 

где Crom – название родового замка Фитцджеральдов) и т. п. 

Во времена позднего средневековья девиз становится символом кастовой 

принадлежности 

Повышенное внимание к созданию новых девизов было проявлено в годы 

первой и второй мировых войн, когда появилось множество девизов различных 

воинских подразделений: "Empire and Liberty" (девиз 3-го конногвардейского 

полка). На самолетах английских ВВС в годы второй мировой войны можно бы-
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ло увидеть слова "Defend by Attack", "Defend and Strike", "Defenders of Freedom" 

и т. п.  

Ниже я хочу привести примеры наиболее характерных классов британских 

девизов. 

Личные девизы 

Девизы английской знати. Для этих девизов характерно выражение целе-

устремленности, послушности воле Бога и короля, веры в свое предназначение: 

"Who Dares Wins" (девиз лорда Альвингэма), "Well We Do" (девиз лорда Тэй-

сайда), "Always Faithful" (девиз баронета Эндрю-за).  

Семейные клановые девизы. Примером может служить девиз шотландской 

семьи Дугласов « Do or Die». 

Девизы городов 

Такие девизы, как правило, отражают род деятельности, идею процветания 

и мечты о лучшем будущем: "Agriculture and Commerce" (г. Мейдстоун), "Judge 

by Our Labour" (г. Хаммерсмит), "By Industry Even Stronger" (г. Энфилд), "We 

Govern by Serving" (г. Блит), "Forward" (г. Бирмингем) и т. д. 

Корпоративные девизы 

а) Девизы общественных институтов: "By Service, Industry and Honour" 

(Институт инженеров и кораблестроителей), "Knowledge and Progress" (Институт 

консультантов по менеджменту), , "Enterprise with Prudence" (Лондонская торго-

вая палата) и т. д. 

б) Девизы ассоциаций и обществ: "Be Prepared" (Ассоциация бойскаутов), 

"We Serve the Land" (Ассоциация землевладельцев), "With Head and Heart and 

Hand" (Британская медицинская ассоциация). 

в) Девизы корпораций: "Consider Thy Purpose" (Корпорация развития г. 

Сти-винджа), "By Design and Endeavour" (Корпорация развития г. Кроли) 

г) Девизы компаний: "Be Assured" (страховая компания Лондона и Манче-

стера), "Nation Shall Speak Peace unto Nation" (Би-би-си) и т. д. 

д) Девизы учебных заведений: "With These Keys" (средняя школа Хантс), 

"Knowledge Is Power" (Лондонский университет). 

е) Девизы больниц, подчеркивающие благородную миссию лечения лю-

дей: "Charity Universal" (Бристольская Королевская больница), "Heal, Teach, 

Learn" (Объединенные больницы Бирмингема). 

В заключение статьи замечу, что приведенные примеры отражают обшир-

ность сфер создания и функционирования девизов в современной Великобрита-

нии и способствуют развитию знаний о культуре, страницах истории, реалиях и 

традициях страны изучаемого языка.  

 

 

Маликова Е.Г. 

Взаимодействие науки и религии 

ГБОУ СПО Педагогический колледж №18 «Митино»,  

Москва 

Религия и наука – это две сферы человеческой культуры, которые на про-

тяжении всего своего существования находились в очень сложных отношениях. 

Можно вспомнить моменты человеческой истории, когда религия полностью 
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подминала под себя науку, и наоборот когда научные открытия, казалось бы, 

полностью ниспровергали религиозные догматы. 

В основе этого сложного взаимодействия – столкновение веры и знания. 

Вера, в отличие от суждений науки, не требует обоснования, доказательства, 

проверки и подтверждения посредством соотнесения с реальной действительно-

стью. Она поддерживается не доводами разума и не фактами, подтверждающи-

ми ее. 

Исторически так сложилась, что религия противопоставляется науке и что 

религиозные знания противоречат основным положениям научных теорий. Как 

правило, религия отражала те общественные отношения, которые господствова-

ли в деспотических государствах, подавляла инакомыслие. 

Религия 

1. Бог жив или он актуально существует 

2. Бог- конечная причина всех вещей 

3. Истина заключается в Боге 

4. Вера в Бога не допускает сомнения 

5. Вера в Бога не требует доказательств 

Наука 

1. Кроме материального нет ничего. Если Бог существует, то он живет 

лишь в сознании человека 

2. Для научного объяснения Бог не нужен 

3. Истина создается самим человеком 

4. Подвергай сомнению все выдумки человека 

5. Существование Бога в равной степени, как и его не существование дока-

зать невозможно. 

В этой борьбе с теологией наука обрела самостоятельность. В познании 

мира она действует своими методами, обращаясь к естественным причинам яв-

лений и неуклонно следуя принципу научного мышления, согласно которому 

мир должен быть, объяснен из него самого. Произошло размежевание областей 

религиозной веры и научного познания. Религия сконцентрировалась на так 

называемых пограничных вопросах – вопросах смысла бытия и цели человече-

ской жизни, решение которых выходит за пределы компетенции эмпирической 

науки в область философского умозрения. Вопросы относительно того, как 

устроен мир, она полностью предоставила науке, оставив за собой "вечные про-

блемы": кто мы и откуда? зачем существует мир и дана человеку его жизнь? Ре-

лигия продолжает спор с наукой, перенеся его в новую плоскость. Развитие 

науки постепенно формирует новый тип отношения к миру, тип культуры и по-

нимания возможностей и призвания человека, которому свойственно такое ми-

ропонимание, которое, говоря словами Лапласа, не нуждается в гипотезе о боге. 

Когда-то ссылка на бога заменяла человеку объяснение тех явлений, которые он 

объяснить еще не мог. Вера в бога как бы восполняла незнание. Научное позна-

ние, независимое от религии, несомненно, продемонстрировало огромную эф-

фективность в объяснении действительности на основе выявления естественных 

причин явлений , сил человека. 

Но, во всяком случае, очевидно, что подлинный духовный прогресс не 

разрушает завоевания религиозной морали, он опирается на них и стремится 

осознать общечеловеческое содержание нравственных ценностей. Вот почему 
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религиозная этика – этика, опирающаяся на веру в Бога, и безрелигиозная этика 

светского гуманизма стоят вместе в своем противодействии аморализму, бесче-

ловечности, нравственному распаду. 

На современном этапе развития человечества и ученые, и религиозные де-

ятели приходят к выводу о том, что наука и религия не исключают друг друга, 

они находятся в сложном взаимодействии. 

 

 

Манжосов В.К., Петрова Т.Е. 

Существование кривошипа в кривошипно-

коромысловом механизме при неидеальных связях 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

Схема плоского кривошипно-коромыслового механизма представлена на 

рис. 1. Механизм имеет одну степень свободы. Предполагается, что закон дви-

жения кривошипа задан: 1 1
( )t  . 

 
Рис. 1. Положение звеньев кривошипно-коромыслового механизма 

 

Соотношение между размерами 1
l , 2

l , 3
l  и 4

l  должно обеспечивать условие 

существования кривошипа АВ, определяемое теоремой Грасгофа [1]. Из данной 

теоремы следуют неравенства: 

1 2 3 4
l l l l   ; 4 1 3 2

l l l l   . 

На рис. 2 представлена схема сил, действующих на коромысло DC (прене-

брегаем силой тяжести и силами инерции коромысла): сила 23N , толкающая ко-

ромысло, направленная вдоль шатуна; моменты сил трения 23C C CM f N r    и 

23D D DM f N r    в шарнирах С и D ( Cf  и Df  – коэффициенты трения скольже-

ния в шарнирах С и D; Cr  и Dr  – радиусы шарниров С и D).  

 

 
Рис. 2. Схема действия сил на ко-

ромысло при неидеальных связях 

 

 
Рис. 3. Положение механизма при 

1l  = 1; 2l  = 4,4; 3l = 1,61; 

 4l  = 5 и 1  = 0 
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Движение коромысла при вращении кривошипа будет обеспечено, если 

соблюдаются неравенства [2]: 

23 3
sin C DN l M M    ,  3 3

sin / /C C D Df r l f r l     , 

3 3
sin( / / )C C D Darc f r l f r l     , sin

p
arc f  , 

3 3
/ /

p C C D D
f f r l f r l    , 

где 
p

f  – приведенный коэффициент трения. 

На рис. 3 показано положение механизма ( 1
  = 0) при относительных раз-

мерах звеньев (
1
l  = 1; 

2 2 1
/l l l  = 4,4; 

3 3 1
/l l l = 1,61; 

4 4 1
/l l l  = 5), когда по тео-

реме Грасгофа обеспечивается существование кривошипа: ( 1 2 3 4
l l l l   ; 

4 1 3 2
l l l l   ). Однако передать движение коромыслу в этом положении при не-

идеальных связях может оказаться проблематичным, так как при данных разме-

рах звеньев угол передачи движения 2 3
( )       = 0,129 рад (в градусах   = 

7,4 град). Если приведенный коэффициент трения 0,13
p

f  , то механизм с раз-

мерами звеньев (
1
l  = 1; 2

l  = 4,4; 3
l = 1,61; 4

l  = 5) не обеспечивает передачи дви-

жения коромыслу, а, следовательно, не обеспечивает и существование кривоши-

па. 

Таким образом, при неидеальных связях условие существования кривоши-

па, определяемое теоремой Грасгофа, требует дополнительных условий, опреде-

ляющих возможность передачи движения от шатуна к коромыслу. 

… 

1. Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К. и др. Теория механизмов и ма-

шин. – М. : «Высшая школа», 1987, 496 с.  

2. Манжосов В.К., Петрова Т.Е. Передача движения в кривошипно-

коромысловом механизме // Вестник Ульяновского государственного техниче-

ского университета, № 1, 2013. – С. 20 – 23. 

 

 

 

 

Мусина Е.А. 

Влияние психологического фактора, на 

«донаркотическую» личность наркомана 

МАОУ «Гимназия №1»  

г. Стерлитамак 

Когда мы говорим о "донаркотической" личности наркомана, кроме раз-

личных внешних факторов, играющих значительную роль в развитии и станов-

лении личности, важное значение имеют ее первичные черты, независимо от то-

го, являются ли они врожденными или были приобретены на ранних стадиях 

развития. К сожалению, пока еще не известны факторы, которые могли бы быть 

характерными исключительно для наркоманов и не встречались бы у других 

личностей. 

Известно, что наркоманов можно встретить среди любых типов личности 

и что потребность в изменениях состояния сознания является характерной для 

рода человеческого вообще, но ведь не все же принимают наркотики, а тем бо-



105 

лее становятся наркоманами. Что толкает некоторых людей в кризисных ситуа-

циях к наркотику? – это пока еще точно не известно. Можно только утверждать, 

что существует какой-то психологический фактор. Несмотря на то, что до сих 

пор еще не открыты черты, специфические для будущего наркомана, на основа-

нии которых мы могли бы предсказать с большой вероятностью возникновение 

наркотической зависимости в будущем, имеются некоторые критерии, способ-

ные сигнализировать о наличии опасной психической патологии. Исследовате-

лям удалось установить, что большинство наркоманов еще перед началом упо-

требления наркотиков проявляло некоторые психопатологические черты, неза-

висимо от типа личности. 

Некоторые специалисты, пытаясь определить "донаркотическую" лич-

ность наркомана, на первое место ставят импульсивный характер. Они относят 

наркоманию к импульсивным неврозам, а состояние, предшествующее наркома-

нии, считают основным, решающим фактором, инициирующим ее возникнове-

ние. В поисках этиологических факторов наркомании меньшее значение нужно 

придавать химическим эффектам наркотика, а больше обращать внимание на 

символическое значение, которое наркотик имеет для пациента. С этой точки 

зрения наркомания является своеобразным выражением неупорядоченности 

личности и неприспособленности ее к окружающему миру. 

По мнению Редди, наркоман принимает наркотик, чтобы удовлетворить 

потребность в уверенности и в собственном авторитете. Гловер утверждает, что 

наркотическая зависимость провоцируется не столько химическим действием 

наркотика, сколько предрасположением психической структуры личности. 

Наркотики принимают только те, для кого это имеет особое значение. 

Наблюдения за наркоманами показали, что многие из них склонны к нарциссиз-

му и к пассивному поведению, а также к сильному стремлению получить удо-

вольствие. По словам Фенихеля, "такие личности не выносят никакого напряже-

ния, не переносят боли, разочарования и ожидания". 

Некоторые исследователи, говоря о "донаркотической" личности наркома-

на, выделяют следующие черты личности молодых людей, которые могут, хотя 

и не обязательно, стать причиной наркомании: эмоциональная незрелость, 

неполноценная психосексуальная организация, садистские и мазохистские про-

явления, аггрессивность и нетерпимость, слабые адаптационные способности, 

склонность к регрессивному поведению, неспособность к межличностному об-

щению с партнером и т.д. 

В более поздний период развития наркотической зависимости вследствие 

химического действия наркотика, а частично вследствие нравов и привычек 

наркоманов, первичная личность начинает изменяться. Внутренние конфликты 

обостряются, а слабая психическая адаптация становится все более очевидной. 

Мейер-Гросс писал: "Последствия хронического употребления наркотиков при-

водят к усилению пассивности и лени, безразличию к своему внешнему виду, к 

бесплодному фантазированию и невозможности принятия решения, а также к 

абсолютной неспособности более длительного усилия. Вторичными последстви-

ями является нелегальное приобретение наркотиков, подделка рецептов, обман 

и, в конце концов, конфликт с законом. Этическая деградация является отличи-

тельной чертой хронического наркомана". 
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Назмиева Э.Ф. 

Теоретическая и прикладная наука педагогика 

МАОУ ДОД «Детская школа искусств №13 (татарская)» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

Как наука педагогика представляет собой совокупность знаний, на основе 

которых возможно анализировать, организовывать педагогический процесс и 

проектировать поиск эффективных педагогических систем. 

Педагогика является не только наукой, но является и искусством.  

Как наука педагогика имеет свой объект, предмет, методы исследования и 

перспективы развития. Она раскрывает: 

– сущность воспитания учащихся как педагогического процесса;  

– законы и закономерности воспитательного процесса;  

– условия, при которых эти законы проявляются полнее;  

– условия и способы прогнозирования педагогического процесса; 

– структуру и механизм взаимодействия элементов педагогической систе-

мы.  

Наукой педагогика является потому, что имеет свои компоненты: 

– целостный педагогический процесс, обширную информацию о нем;  

– понятийный аппарат, свидетельствующий о степени систематизирован-

ности имеющейся информации;  

– описание закономерностей, характеризующих целостный педагогиче-

ский процесс.  

В педагогике неотъемлемой частью является педагогическое прогнозиро-

вание. Как наука она представляет собой совокупность знаний, лежащих в осно-

ве научной картины целостного педагогического процесса. 

Педагогику, как искусство, рассматривают как высокую степень педагоги-

ческого мастерства, т. е. педагогических умений, основанных на педагогических 

убеждениях. Ядром таких убеждений являются педагогические знания, осмыс-

ленные педагогом, принятые им как истинные, вызывающие уверенность в пра-

вильности принятых решений и готовность действовать в соответствии с ними.  

Педагогическое искусство – это реализация педагогической теории на 

практике на высоком уровне педагогического мастерства. Зная возможные вари-

анты разрешения проблемных ситуаций, педагог стремится «пропустить их че-

рез себя», «примерить» к личностным особенностям, специальным умениям, ин-

дивидуальным способностям собственной личности, а затем вырабатывает свой 

стиль, свои приемы, свои способы взаимодействия с детьми в педагогическом 

процессе. При этом он совершенствует их во времени, приумножает новыми со-

временными находками педагогической теории и практики, доводя постепенно 

свое мастерство до уровня искусства. Именно искусство обогащает науку: при-

водит к новым обобщениям, к новой, более совершенной теории. 

Как искусство педагогика требует творческого вдохновения и увлечённо-

сти этой наукой от каждого преподавателя и творческого использования теории 

на практике. 

Педагогика – это теоретическая и прикладная наука.  

Как теоретическая наука она выявляет причинно-следственные отношения 

и связи в воспитании, обучении учащихся.  
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Такая теория представляет собой систему идей, служащих обоснованием и 

руководством к действию. Она также указывает рациональные пути, направляет 

работу педагога в сторону желаемой мечты, выявляет такую систему действий, 

которая наилучшим образом удовлетворяла бы и отвечала бы поставленным це-

лям. 

Как прикладная наука педагогика указывает на использование теоретиче-

ских положений, путей реализации законов и закономерностей, принципов в 

практической деятельности преподавателей.  

Во взглядах многих ученых на педагогику существует три концепции. 

1) Педагогика – междисциплинарная область человеческого знания. Такая 

концепция отрицает педагогику как самостоятельную теоретическую науку, т. е. 

как область отражения педагогических явлений. В педагогике в этом случае ока-

зываются представленными разные объекты действительности – космос, поли-

тика, социализация, развитие. 

2) Педагогика – прикладная дисциплина, функция которой состоит в опо-

средованном использовании знаний, заимствованных из психологии, естество-

знания, социологии и адаптированных к решению задач, возникающих в сфере 

образования или воспитания. Так, объектом педагогики является любой человек, 

которого обучают и воспитывают. Но в этом случае педагогика и психология 

изучают психику человека, где педагогика является прикладной частью психо-

логии. Эта концепция объясняет попытки подменить педагогику психопедагоги-

кой. 

3) Педагогика – это самостоятельная дисциплина, имеющая свой объект и 

предмет изучения. 

Отсюда следует, что как теоретическая наука педагогика выявляет при-

чинно-следственные отношения и связи в воспитании, обучении учащихся. Та-

кая теория представляет собой систему идей, служащих обоснованием и руко-

водством к действию. Она направляет работу школы в сторону желаемой мечты, 

выявляет такую систему действий, которая удовлетворяла бы и отвечала бы по-

ставленным целям. 

Как прикладная наука педагогика указывает на использование теоретиче-

ских положений, путей реализации законов и закономерностей, принципов в 

практической деятельности преподавателей. 

 

 

Нургалиева Д.И., Ханнанова Т.Р. 

Уровень и качество жизни населения 

северо-восточных районов РБ 

ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 

Уровень жизни является одной из важных социальных категорий. Под 

уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми матери-

альными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных потребностей. Вместе с понятием «уровень жизни» 

тесно связано понятие «качество жизни». Качество жизни включает в себя усло-

вия жизни населения, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образова-
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ние, природную среду обитания. Поэтому качество жизни является более слож-

ным показателем.  

Повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной 

задачей социально-экономического развития Республики Башкортостан. 

Северо-восточные районы Башкортостана – это территории наиболее ост-

рых и требующих неотложного решения экономических, социальных и демо-

графических проблем.  

Одной из программ для благоприятных условий развития экономики и со-

циальной сферы в северо-восточных районов Республики Башкортостан являет-

ся «Среднесрочная комплексная программа социально-экономического развития 

северо-восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы».[1] В 

таких районов как (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, 

Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский). 

Задачами этой программы являются: 

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-

мику северо-восточных районов Республики Башкортостан; 

– обеспечение занятости населения; 

– создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и, 

прежде всего, для молодежи, включая подготовку и удержание высококвалифи-

цированных кадров ; 

– повышение уровня и качества жизни населения. 

На реализацию программных мероприятий было выделено 114583,8 млн. 

рублей, что позволит улучшить ситуацию. 

Наиболее слабо развита в северо-восточных районов РБ узкая отраслевая 

промышленность, которая создает недостаток рабочих мест, низкий уровень за-

нятости трудоспособного населения, особенно женской рабочей силы. 

Ключевые проблемы в социальной сфере являются низкие доходы населе-

ния и, как следствие, высокий уровень бедности и отток населения.  

Отток населения из северо-восточных районов Башкортостана особенно 

усилился в последнее время. Интенсивно выбывает молодежь, что приводит к 

ухудшению демографической структуры населения. По сравнению с другими 

районами Башкортостана здесь большую часть составляют пенсионеры. 

В качестве негативной тенденции в социально-экономическом развитии 

северо-восточных районов республики следует отметить снижение среднегодо-

вой численности работников, занятых в экономике. 

Заработная плата работников предприятий северо-восточных районов 

в 1995-2010 годах устойчиво на 30-50% была ниже среднереспубликанского 

уровня (в Белокатайском районе – на 30%, в Мечетлинском районе – почти на 

50%), что свидетельствует о проблемах в обеспечении приемлемых уровня и ка-

чества жизни населения в субрегионе.[2] 

 

… 

 

1. Электронный ресурс (точка доступа):  

http://www.bashkortostan.ru/republican_programs/ 

2. http://www.pravitelstvorb.ru/ 
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Орешин Ю.Н. 

Методы обеспечения синхронизации 

диверсифицированного производства 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Ростов-на-Дону 

Изучению диверсификации посвящен ряд исследований ([1], [2], [3], [4], 

[5]), но процессы реализации различных направлений хозяйственной деятельно-

сти усилиями одного предприятия крайне разнообразны, что позволяет постоян-

но расширять и уточнять существующие подходы. Диверсифицированная ком-

пания осуществляет функционирование в различных сегментах рынка с разнос-

коростным режимом оборота капитала. Однако, целостное поступательное дви-

жение хозяйственной системы в разнородной экономической среде может осу-

ществляться только при синхронизации направлений производственно-

коммерческой деятельности промышленного. Это требует объединения пара-

метров, описывающих динамику хозяйствующего субъекта, в виде системы син-

хронизации диверсифицированного производства, которая представляет собой 

приведение двух или нескольких процессов к такому протеканию, когда соот-

ветствующие элементы процессов совершаются в последовательности, не при-

водящей к дестабилизации функционирования всей системы. 

Синхронизация диверсифицированных процессов достигается приведени-

ем к взаимному соответствию (например, к равенству или кратности), прежде 

всего, доходно-расходных периодов производственно-коммерческой деятельно-

сти и установлением постоянного соотношения между их начальными периода-

ми путем определения постоянного взаимного сдвига фаз. Для синхронизации 

производственно-коммерческих процессов диверсифицированного предприятия 

может быть использован метод тактирования операций. Для этого должны быть 

составлены циклограммы всех направлений хозяйственной деятельности для со-

гласования тактов колебаний путем смещения фаз относительно контрольных 

точек (или точек синхронизации). Так, если на промышленном предприятии су-

ществует несколько производств различной продукции, каждое из которых име-

ет определенный календарный график затрат на сырье, материалы и иные ресур-

сы и поступлений оплат от покупателей, причем из видов продукции прибыль-

ный, то производства с высокой частотой обращения капитала составят корот-

кие волны движения продукции, со средний и низкой – более длинные волны 

производства и реализации. 

Для сопоставления волн могут быть составлены циклограммы (графики 

затрат и доходов по дням) и тактограммы (таблицы значений затрат и доходов).  

Представленные положения формализуют согласование асинхронности 

диверсифицированного производства, когда в данный момент времени в одних 

процессах идут этапы затраты средств для обеспечения закупок, производства и 

сбыта, а в других происходит поступление средств. Использование данных раз-

работок облегчает диверсификацию производств, повышает адаптивность отече-

ственных промышленных предприятий 

 

… 
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Павлова М.А., Блялина С.В., Клемина Т.В. 

Применение в образовании на уроках естественно-

математического цикла государственных 

образовательных стандартов 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №66» 

На данный момент одним из самых обсуждаемых вопросов в образовании 

является вопрос о реализации новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов – это новая ступень в развитии образования.  

Если вчера, школа прежде всего обучала, а потом воспитывала, то сегодня 

перед нами стоит задача организации целостного педагогического процесса, 

направленного на развитие личности ребенка, способного, используя получен-

ные знания, развивать самого себя, заботясь в будущем и о своей семье, 

и о своем городе, и о своем государстве. 

Целью современного образования является развитие личностных качеств 

ученика, его способностей, формирование у школьника активной, творческой 

жизненной позиции. Естественно-математические науки обладают в этом отно-

шении огромным потенциалом. В связи с поставленными перед школами зада-

чами возрастают требования к уроку, как основной форме организации учебно-

воспитательного процесса, где во взаимосвязи должны решаться образователь-

ные, воспитательные и развивающие задачи. Содержание урока должно стро-

иться на основе принципов научности, доступности и связи обучения с жизнью. 

Необходимо добиваться согласованности всех частей урока, сформировать у 

учащихся определенный круг практических, интеллектуальных и общеучебных 

умений. 

Независимо от многообразия и специфики типов любое учебное занятие 

должно нести, определенные функции и соответствующие им этапы. 

Первая функция – введение, обучаемых в учебную деятельность. Введение 

в учебную деятельность предполагает: а) создание у обучаемых учебной моти-

вации; б) осознание и принятие учащимися учебной цели. Таким образом, вна-
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чале учебного занятия надо сделать две важные вещи: заинтересовать обучае-

мых и сделать так, чтобы они поняли, чему будут учиться. 

Вторая функция, которую учитель должен предусмотреть, создавая проект 

учебного занятия – создание учебной ситуации, т.е. такого действа, в котором 

будут достигаться учебные цели. Для создания учебной ситуации учителю нуж-

ны особые задачи, которые нацелены на получение результата, содержащегося в 

условии самой задачи. Особенность учебных задач состоит в том, что они наце-

лены на усвоение способа действия (как решать?), в ходе которого происходит 

развитие их мышления, формируются познавательные процессы. Именно уме-

ния самостоятельно поставить задачу, найти метод ее решения, построить алго-

ритм, т. е. описать последовательность шагов, приводящих к необходимому ре-

зультату, правильно оценить и использовать полученный результат, делают че-

ловека по-настоящему готовым к жизни в современном, быстро меняющемся 

мире.  

Третья функция, которую должен спроектировать учитель – обеспечение 

учебной рефлексии. 

Четвертая функция – функция обеспечения контроля за деятельностью 

обучаемых. В учебной деятельности учитель должен контролировать изменения, 

происшедшие в ученике. Именно эти изменения являются действительным про-

дуктом учебной деятельности. [1] 

Таким образом, проектируя замысел современного урока, учитель должен 

стимулировать учебные мотивы ученика, активизировать учебную деятельность, 

обеспечивать рефлексию учебной деятельности и контроль за процессом и ре-

зультатами деятельности обучаемого. 

… 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А.Г. Асмолов и др.; 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2011.  

 

 

Перелыгин Н.М. 

Обусловленность нравственно-поведенческих 

представлений факторами социальных 

преобразований 

НЕИнЭМО, Екатеринбург 

Исследуя природу человека в контексте современных гуманитарных наук, 

мы сталкиваемся с такими феноменами, как моральные понятия (добро, зло, 

долг, совесть, справедливость), нравственные ценности и представления, обу-

словливающие моральный выбор. Нравственно-поведенческие представления 

являются результатом рефлексии долга и совести, вехой в ценностном ориенти-

ровании, мотивации, выборе и проектировании действий, сотрудничестве, само-

регуляции поведения. Поступок, выбор, позиция личности могут иметь разное 

внутреннее обоснование, и поэтому могут определяться либо возникшей ситуа-

цией – под влиянием социальных трансформаций, либо на основе ценностей, что 

выражает сложные внутренние противоречия, связанные с осознанием обстоя-

тельств, их осмыслением. Нравственные противоречия могут возникать между 
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различными содержательными аспектами, например, представлениями о долге и 

справедливости. Эти понятия на протяжении многих веков находились под при-

стальным вниманием ученых.  

И. Кант рассматривал понятие справедливости не только с точки зрения 

права, но и с точки зрения нравственности. Прежде всего, он поставил вопрос о 

справедливости власти. Человек, передавая свои полномочия одному человеку 

или группе лиц, ожидает, чтобы власть как представитель публичной справед-

ливости была сама справедливой. Однако это, как правило, не случается, по-

скольку над верховной властью нет никого. Возникает естественное противоре-

чие между необходимостью бесстрастного критерия справедливых решений и 

человеческим наполнением власти, обладающим интересами, связями и зависи-

мостями от других людей. Разрешить это противоречие полностью еще никому 

не удавалось. Из живых людей с их страстями и пороками невозможно сделать 

власть безупречно справедливую.  

Поскольку по своей природе все люди склонны к несправедливости, к 

применению двойных стандартов в силу коренящихся в них потребностей, во-

жделений и эмоциональных аффектов, они причиняют неприятности и беду дру-

гим людям, часто не осознавая результаты своих деяний. Особенно негативно 

люди воспринимают изменение двойных стандартов как в личных, так и в соци-

альных отношениях. Через повторяющийся опыт происходит осознание этих ре-

зультатов, а сострадание возникает уже как результат осознание содержания. 

Именно оно взывает к совести и может отвести руку несправедливости. Так воз-

никает представление о справедливости. Справедливость как позитивное мо-

ральное действие вытекает из отрицательных моральных импульсов человека. 

Однако под воздействием социальных преобразований происходит изме-

нение нравственно-поведенческих представлений. В частности, это связано с 

тем, что кризис в российском обществе породил особый конфликт поколений, 

который касался мировоззренческих основ развития общества и человека, ба-

зисных взглядов на экономику и производство, материальную жизнь общества. 

Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что старшее поколение в совре-

менной России, призванное транслировать культурно значимые ценности моло-

дым, само оказалось в сложной ситуации переосмысления ценностей. Моло-

дежь, таким образом, оказывается в ситуации, когда подвергаются сомнению 

традиции и представления о социальной справедливости. На повестке дня –

нравственно-поведенческая система рационализации проводимых социально-

экономических преобразований. 

 

 

Петропавловский Б.С. 

Пути сохранения биологического разнообразия 

растительного мира (обзор рекомендаций 

международных конвенций, соглашений, 

конференций) 

БСИ ДВО РАН, Владивосток 

Поистине судьбоносным для сохранения биологического разнообразия 

стала Международная Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) – важ-
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нейший результат Конференции Организации Объединенных наций по окружа-

ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Встреча на высшем уровне «Планета 

Земля») [1]. Основными целями Конвенции являются: сохранение мирового 

биологического разнообразия; устойчивое использование компонентов мирово-

го биологического разнообразия; справедливое распределение доходов от ис-

пользования генетических ресурсов, включая гарантию доступа к генетическим 

ресурсам, обмен технологиями, организация соответствующих фондов. Но эта 

Конвенция устанавливает общие, а не конкретные цели и задачи для стран-

участниц.  

В связи с этим исключительно большое значение имеют конкретные про-

екты по реализации общих положений КБР, например, «Стратегия ботанических 

садов России по сохранению биоразнообразия растений» [4], реализующая ос-

новные положения КБР. В свете основных проблемных вопросов, обсуждаемых 

на семи секциях данной конференции непосредственное значение имеют следу-

ющие статьи КБР: статья 7 (Определение и мониторинг), статья 8 (Сохранение 

in situ), статья 9 (Сохранение еx situ), статья 10 (Устойчивое использование ком-

понентов биологического разнообразия); статья 13 (Просвещение и повышение 

осведомленности общественности); статья 15 (Доступ к генетическим ресурсам); 

Статья 17 (Обмен информацией); статья 18 (Научно-техническое сотрудниче-

ство). Кроме того, эти статьи послужили основой для разработки основных кон-

цептуальных положений «Международной программы ботанических садов по 

охране растений» (2000).  

В той или иной мере, эти проблемы нашли отражение в ряде проектов и 

программ международного уровня. Среди них следует отметить: «Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 

Штатов Америки» [3], ориентированная на совместные исследования биологов 

России и США в рамках проблемы «Охрана природы и организация заповедни-

ков», и в частности, проекта 02.05-71 «Экология животных и растений». Для 

изучения биологического разнообразия растительного мира предусмотрены ис-

следования по теме 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих видов расте-

ний и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры». 

Цель проекта: содействие сотрудничеству между ботаническими садами и арбо-

ретумами обеих стран, включая обмены семенным и иным материалом расте-

ний, которые являются эндемичными для каждой из стран, для их разведения и 

выращивания. 

Для выработки организационных основ совместных исследований была 

проведена российско-американская ботаническая конференция с символическим 

названием «Новые корни для XXI века», которая прошла в период с 19 по 23 

сентября 2005 г. в США (штат Пенсильвания), участником которой был автор 

этих материалов. Конференция подвела итоги сотрудничества ботаников СССР 

(России) и США практически за 30 лет и наметила приоритетные направления 

для совместной деятельности на период до 2010 г. Практически в той или иной 

мере на Конференции обсуждались вопросы в русле «Стратегии ботанических 

садов России по сохранению биоразнообразия растений» [4]. Подтверждена це-

лесообразность в проведении следующих научно-исследовательских работ: 1) 

выявление территорий, требующих государственных мер охраны; 2) разработка 
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методов рационального использования природных ресурсов экономически важ-

ных видов растений; изучении флоры охраняемых территорий; 3) выявление 

таксонов, требующих первоочередных мер по сохранению их генофонда и ис-

следований популяций редких и исчезающих видов растений в естественных ме-

стообитаниях. Было рекомендовано: а) принять за основу комплексный подход к 

сохранению биоразнообразия растений, сочетающих методы охраны ex situ и in 

situ.; б) осуществлять работы по восстановлению популяций редких и исчезаю-

щих видов растений; в) считать первоочередной задачей формирование единой 

базы данных по редким и исчезающим растениям, в т.ч. сохраняемых в ботани-

ческих садах; г) уделить особое внимание созданию новых и укреплению суще-

ствующих банков долговременного хранения семян и меристем редких и исче-

зающих видов растений; д) выделить работу по экологическому образованию 

населения в качестве приоритетного направления деятельности; е) проводить 

совместные исследования по мониторингу инвазивных растений; ж) развивать 

работы в области ГИС, информационных технологий; з) приступить к составле-

нию кадастров; и) изучать изменение экологических процессов под влиянием 

антропогенных факторов; к) исследовать изменения климата и его последствий 

на растительность; л) проводить исследования в области интродукции, генофон-

да природной флоры; м) выделять ключевые участки для изучения биологиче-

ского разнообразия. 

В значительной мере эти рекомендации соответствует и основным поло-

жениям Международной программе ботанических садов по охране растений [2].  

… 

1. Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения. 

UNEP/CBD, 1992. 34 с. 

2. Международная программа ботанических садов по охране растений. 

Международный совет ботанических садов по охране растений. М., 2000, 57 с. 

3. Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и 

природных ресурсов между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Соединенных Штатов Америки. Проблема V: «Охрана природы и ор-

ганизация заповедников». М. 2004. 19 с. 

4. Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразнообразия 

растений. М., 2003. 32 с. 

 

 

Петропавловский Б.С. 

Экологические аспекты оптимизации охраны и 

рационального использования лесов 

Приморского края 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток 

В результате применения неурегулированных промышленных рубок, осо-

бенно условно-сплошных и подневольно-выборочных, были существенно подо-

рваны лесные ресурсы Приморского края. Особый урон нанесен ценным в хо-

зяйственном отношении и наиболее богатым по биологическому разнообразию 

флоры и фауны кедрово-широколиственным и чернопихтово-

широколиственным лесам.  



115 

В результате деятельности человека существенным образом снизилась 

продуктивность лесов – на 14 % древесной массы. На лесообразовательный про-

цесс также существенно влияют лесные пожары, возникновение которых в 

большинстве случаев связано с деятельностью человека. При этом ущерб от 

лесных пожаров сопоставим со всеми другими негативными факторами из-за 

высокой горимости лесов. Огромный урон лесным ресурсам наносит лесное 

браконьерство и, прежде всего, в виде несанкционированных рубок леса. Еже-

годно в сопредельные страны переправляются тысячи кубометров древесины 

ясеня, дуба, запрещенного к рубке кедра и других ценных пород. Негативно ска-

зывается на лесном комплексе массовое усыхание пихтово-еловых лесов. Еже-

годные потери древесины для народного хозяйства в результате усыхания дре-

востоев составляют около 2 млн. куб.м.  

Из обширного плана мероприятий по экологической оптимизации лесного 

комплекса особо важной следует считать разработку Концепции развития лесно-

го комплекса в условиях перехода к рыночной экономике. В современных эко-

номических условиях первостепенное значение приобретает проблема разумно-

го использования всех функций лесной растительности – сырьевых, социальных, 

экологических (биосферных). Это возможно лишь при организации многоцеле-

вого неистощительного лесопользования, которое обеспечит полное удовлетво-

рение населения в древесине, недревесных ресурсах (грибы, ягоды, мясо диких 

животных, лекарственное сырье и пр.), эффективный и разносторонний отдых 

населения, включая различные виды туризма, сохранение, а возможно и усиле-

ние при необходимости водоохранно-защитных, водорегулирующих и других 

защитных функций лесной растительности. 

Для организации многоцелевого лесопользования, сохранения, а в ряде 

случаев повышение сырьевых, социальных и экологических функций лесов, оп-

тимизации структуры и повышения продуктивности лесной растительности 

необходимо выполнить первоочередные меры: 1) Создать эффективную систему 

противопожарных и санитарных мероприятий с использованием современных 

средств и технологий; 2) Предотвратить браконьерские, незаконные рубки леса; 

3) Восстановить коренные леса, прежде всего кедровники, на месте их гарей, 

вырубок и других категорий лесных и нелесных площадей; 4) Обеспечить опти-

мальные структуру, породный состав лесной растительности и лесистость по 

конкретным водосборным площадям; 5) Осуществить оптимальное размещение 

годичной лесосеки по бассейновому принципу; 6) Внедрить способы рубок и 

технологии лесосечных работ, обеспечивающих лесовосстановление преимуще-

ственно естественным путем и сохранение водоохранных и защитных свойств 

лесов на безопасном уровне; 7) Разработать эффективные приемы искусственно-

го лесовосстановления главных лесообразующих пород на селекционно-

генетической основе. 8) Организовать мониторинг состояния и динамики лес-

ных ресурсов, различных видов лесохозяйственной деятельности и различных 

видов рубок на основе использования спутниковой информации; 9) Сформиро-

вать защитный экологический каркас территории края; 10) Оптимально исполь-

зовать все виды древесных и недревесных лесных ресурсов; 11) Разработать 

Экологическую программу Приморского края на среднесрочную перспективу, 

предусмотреть переход к ландшафтно-экологическому планированию устойчи-

вого управления лесами.  
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Плетнева Г.П., Гусакова Т.Г. 

Роль адаптивно-развивающей среды школы-

интерната в формировании здоровья 

воспитанников 

МК ООУ «Санаторная школа-интернат №82», Новокузнецк 

В санаторную школу-интернат № 82 направляются на II-III этап долечива-

ния до полного клинического выздоровления дети, состоящие на учете в тубер-

кулезном диспансере.  

Ежегодно контингент детей обновляется на 50-60%, большинство из кото-

рых имеют хронические заболевания, у 45% воспитанников нарушен весь ком-

плекс адаптационных механизмов, в том числе механизм эмоционально-волевой 

регуляции деятельности, отсутствуют навыки эффективного взаимодействия с 

социальной средой, включения в учебную деятельность, овладения знаниями и 

умениями. Неблагоприятное воздействие на умственную деятельность детей 

оказывают противотуберкулезные препараты. Поэтому оздоровление, социаль-

ная адаптация, успешная социализация часто и длительно болеющих детей, под-

готовка их к жизненному самоопределению является особенно актуальной.  

Сохранение здоровья воспитанников во многом зависит от организации 

системы условий школьной среды, способствующих формированию, развитию и 

сохранению их здоровья, внедрения в образовательный процесс здоровьесбере-

гающих технологий, которые, прежде всего, обеспечивают соответствие форм и 

содержания образовательного процесса личностным, интеллектуальным и адап-

тационным возможностям. 

Для того, чтобы обеспечить долговременный оздоровительный и адаптив-

но-развивающий эффект, в школе-интернате создана адаптивно- развивающая 

образовательная среда. Адаптивно-развивающая образовательная среда органи-

зована с учетом следующих подходов: системного, комплексного, индивидуаль-

ного, личностно-ориентированного, позитивного. Важнейшей характеристикой 

образовательной среды школы-интерната является ее уклад, общая культура об-

разовательного учреждения: культура управления и взаимоотношений; тради-

ции, гуманистическая позиция учителей.  

Организация образовательного процесса в школе-интернате 

осуществляется в соответствии с основными гигиеническими требованиями. 

Обеспечивается рациональный режим, сбалансированное 5-разовое питание, 

дневной сон, создана система физического воспитания, организовано медико-

психологическое сопровождение. Для повышения уровня знаний воспитанников 

о своем здоровье реализуется комплексная программа «Как вырасти здоровым», 

работают клубы «Крепыш», «Встреча». Для формирования устойчивого интере-

са к своему здоровью, активизации физического развития учащихся ежедневно 

на воздухе проводится зарядка, организована динамическая пауза после 3-го 

урока, подвижные игры на свежем воздухе, занятия в бассейне, ЛФК. Традици-

онно проводятся мероприятия: «Спорт-старт», «Спорт-финиш», «Спортивные 

игры», «Юные туристята».  

Весь комплекс мер, направленных на охрану и укрепление здоровья 

школьников, используемых на уроках и во внеурочное время, обеспечивает по-

зитивную динамику в оздоровлении воспитанников, что подтверждается меди-
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цинской статистикой. В результате проводимой работы эффективность оздоров-

ления детей и подростков достаточно высока: снизились на 12% сроки реабили-

тации детей; на 10% заболеваемость школьников ОРЗ и ОРВИ; на 10% число 

рецидивов хронических заболеваний туберкулезом. Эффективность оздоровле-

ния по туберкулезу составляет 98,6%. Воспитанники школы – интерната приоб-

ретают и усваивают важный социальный опыт заботы о собственном здоровье, 

большинством детей усвоены основные социальные нормы и отношения, сфор-

мирована мотивация социального поведения. 

Представленные материалы убедительно свидетельствует о том, что здо-

ровьсберегающая среда, созданная в школе-интернате № 82», является адаптив-

ной и обеспечивает развитие ребенка, способствуя его успешной социализации. 

 

 

Полуэктова Н.В. 

Формирование процесса познания природного 

окружения по средствам сенсорного воспитания 

МБДОУ д/с №27 «Березка», Старый Оскол 

В современный век компьютерных технологий вопрос сенсорного воспи- 

тания встает особо остро. А. П. Усова указывала, что большая часть накоплен-

ного умственного багажа детей дошкольного и младшего школьного возраста 

составляют чувственно воспринимаемые впечатления. От развитости ощущений 

и восприятий, от степени развития тех сенсорных процессов, которые обеспечи-

вают отражение действительности, зависят точность, отчетливость, полнота 

представлений ребенка об окружающем мире. Что же мы видим в действитель-

ности? Большое разнообразие совремеменных гаджетов лишают наших детей 

возможности пополнить свой багаж знаний столь необходимыми чувственными 

впечатлениями. Безусловно, современные технологии расширяют знания детей, 

делают поиск информации более быстрым. Но они лишают ребенка живого об-

щения с окружающим миром. Современные дети дошкольного возраста очень 

мало обшаются с природой. А ведь именно природа является важнейшим сред-

ством воспитания и развития детей. Ни один дидактический материал, каким бы 

«навороченным» он ни был, не сравнится с природой по ее разнообразию и силе 

развивающего воздействия на ребенка. Дети с помощью наблюдений и органов 

чувств воспринимают многообразие свойств природных объектов: текстуру 

форму, величину, пространственное положение, звуки, движение, краски, и мно-

гое другое. У них формируются конкретные и яркие первоначальные представ-

ления о природе, которые в будущем помогают понять и увидеть связи и отно-

шения природных явлений, усвоить новые понятия.  

Красота и разнообразие растительного и животного мира, круговорот се-

зонных изменений становятся понятны и очевидны ребенку постепенно, по мере 

его роста и расширения кругозора. Свою работу по знакомству с природой мы 

начинаем уже с детьми 2-3 лет. Самое подходящее время для такого развиваю-

щего занятия – прогулка. Прогуливаясь на участке детского сада обращаем вни-

мание детей на многообразие деревьев, цветов, камней и пр. Даем возможность 

ощутить текстуру дерева, камня, песка или глины через прикосновение и все-

возможные игры с ними. Дети с удовольствием составляют коллекции найденых 
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предметов: листьев, семян, мелких камушков, веточек и др. Такой вид деятель-

ности позволяет расширить кругозор ребенка о многообразии природных объек-

тов. Особое место в системе формирования познаний природного окружения за-

нимают поделки детей из природного материала. Во время таких занятий дети 

более тесно общаются с предметами природы, тактильно ощущают каждую де-

таль своей поделки. Тем самым у них развиваются ощущение и восприятие, а 

так же воображение, мышление и память. Что благотворно влияет на всесторон-

нее развитие детей. Работа по данной теме ведется в комплексе с другими вида-

ми деятельности, что приводит к положительным результатам: знания детей о 

природном окружении заметно расширяются, улучшается речь, продуктивная 

деятельность становится более разнообразной и творческой. 

Итак, в заключении хотелось бы сказать, что несмотря на прогресс в раз-

витии современных технологий, именно природа продолжает оставаться неотъ-

емлемой составляющей окружающего нас мира. Без ее особого богатства и щед-

рости человечество лишилась бы огромного числа своих достижений, а окружа-

ющий мир потерял неповторимость и яркость красок. Задача каждого педагога 

научить понимать это с самого раннего детства! 

 

 

Прядкина Е.В. 

Новые ФГОС. Конструирование учебных 

заданий на примере преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» 

ГБОУ СОШ №782, Москва 

Главный смысл введения нового образовательного стандарта состоит в 

ориентировании системы образования на достижение качественно новых ре-

зультатов образования, посредством реализации парадигмы деятельностного 

развития. Отсюда вытекает основная педагогическая задача – создание и органи-

зация условий, инициирующих детское действие. О.Б.Логинова в своей лекции 

«Особенности работы учителя по реализации требований ФГОС» говорила: ос-

новное средство в руках учителя, побуждающее ученика к действию, – это учеб-

ное задание. Если в задании не требуется проделать определённые действия, то 

ребёнок делать этого не будет и, следовательно, не будут формироваться навы-

ки, определённые стандартом как планируемые результаты обучения: личност-

ные, метапредметные и предметные». Если проанализировать требования стан-

дарта, то можно выделить определённые классы задач, которые мы должны 

научить выполнять школьников: 

– вся система предметных знаний; 

– самостоятельное приобретение, интеграция, перенос знаний; 

– решение проблем в проблемных ситуациях; 

– использование ИКТ в целях образования и развития учащихся; 

– овладение коммуникативными навыками; 

– овладение навыками сотрудничества; 

– овладение навыками самоорганизации и формирование смысла обуче-

ния. 
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Задача учителя состоит не в том, чтобы подготовить объяснение материа-

ла, которое будет понятно большинству учащихся, а так подобрать систему 

учебных заданий, чтобы дети сами для себя открыли новые знания. 

Каков должен быть алгоритм действия учителя при формировании учеб-

ного задания? Во-первых, определить в какой мере задание побуждает учащихся 

выполнять действия, приводящие к формированию определённого навыка. Во-

вторых, составить модель «хорошего» задания (описать его). В-третьих, на ос-

нове анализа оценить и при необходимости изменить имеющееся задание. 

Приведём пример задания, которое наиболее полно отвечает требованиям 

ФГОС, из предметного курса «Информатика и ИКТ».  

Задание для школьников с целью ознакомления с темой «Лицензирование 

ПО и образовательного контента». 

Тема урока позволяет провести его в виде краткосрочного интегрирован-

ного проекта (2 урока) совместно с преподавателями других дисциплин. По 

предварительной договорённости учителя – предметники предоставляют вопро-

сы по одной или нескольким темам своего курса. Учащиеся, разбившись на 

творческие группы, создают небольшие тесты в изучаемой среде программиро-

вания по предоставленным материалам. Затем они знакомятся с типами лицен-

зий по предоставленному учителем текстовому файлу и выбирают тип лицензии 

на созданный ими программный продукт. Представители групп "юристы" вы-

ступают перед классом и обосновывают выбранный тип лицензии, рассказывая 

при этом какими правами они (авторы) будут обладать. В последствие можно 

создать в графическом редакторе "обложку" для программного продукта со зна-

ком авторского права, записать проект на диск и вручить учителю-предметнику 

для дальнейшего использования на уроках.  

 

 

 

 

Прядкина Е.В. 

Проектная технология как метод обучения. 

Примеры интегрированных проектов 

 

ГБОУ СОШ №782,  

Москва 

Сегодня мы живём в информационном обществе и видим, как изменяется 

процесс обучения в связи с развитием информационных и коммуникационных 

технологий. Не учитывать воздействие информационно-образовательной среды 

на участников процессов обучения нельзя. 

Одним из основных дидактических понятий является метод обучения. Он 

определяется как способ целенаправленной совместной деятельности учителя и 

учащихся, направленной на достижение поставленных целей. При обучении в 

информационно-образовательной среде по-прежнему действуют и учитель и 

ученики, реализуя свои цели и задачи. Однако само содержание образования – 

это уже не чётко структурированный учебный материал, а безграничное инфор-

мационное поле. Следовательно, нужны новые методы обучения, которые помо-
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гут ученикам ориентироваться в этом информационном поле и работать только с 

той информацией, которая им необходима на данном этапе. Эти новые методы 

обучения должны учитывать специфику обучения в условиях информационно-

образовательной среды, то есть желание каждого ученика получить индивиду-

альные образовательные результаты. Другими словами, новые методы обучения 

должны содержать этапы деятельности по достижению цели, но сама цель опре-

деляется учеником. 

В связи со всем вышесказанным, хочется выделить одну из новых техно-

логий, которая уже доказала свою эффективность на практике. Это проектная 

технология. В чём я вижу её явные преимущества? Во-первых, она позволяет со-

здать условия деятельности очень близкие к реальным, помогая учащимся при-

обрести универсальные информационные и исследовательские умения. Во-

вторых, эта технология нацелена на получение конкретного результата, который 

можно увидеть и применить в реальной жизни. В-третьих, проектное обучение 

является личностно-ориентированным. 

Мои ученики разработали интересные проекты по информатике и литера-

туре с использованием программы «Живая родословная». При изучении произ-

ведения Льва Николаевича Толстого «Война и Мир» они составляли генеалоги-

ческое древо семей героев произведения, что позволило им лучше структуриро-

вать информацию о взаимосвязях героев. 

Большой проект сделали учащиеся 5-го гимназического класса, исследовав 

историю семьи русских меценатов купцов Мамонтовых. Они посетили усадьбу 

купца Саввы Мамонтова Абрамцево и многое узнали о художниках, которые в 

разное время гостили и работали в этой усадьбе. Также в программе «Живая ро-

дословная», они проследили историю становления этого прославленного рода и 

узнали о многих выдающихся людях – художниках, артистах и т.д., – имевших 

родственные связи с Мамонтовыми. 

Ученик 7 класса сделал проект о выдающемся русском инженере В.Г. Шу-

хове, авторе знаменитой телевизионной башне на Шаболовке. В своей работе он 

использовал программу «Хронолайнер», которая помогла ему проследить этапы 

жизни и творчества великого человека. Коллаж, составленный по его проекту, 

получил специальный приз окружного конкурса «Окно в мир». 

Так же ученики 7 класса сделали проект на тему «Немые свидетели пре-

бывания французов в Москве в сентябре 1812 г.» Они прошли по всей Москве, 

посещая места, связанные с пребыванием французов во время оккупации города. 

Многие, выявленные ими исторические памятники уже безвозвратно утеряны, а 

многие нуждаются в реставрации. Проект занял первое место на конкурсе «Дети 

– творцы XXI века». В ходе работы над проектом были использованы програм-

мы: для работы с текстом – MS Word, для создании презентации – MS Power 

Point, для обработки изображений – MS Office Picture Manager. 

В своей работе я стараюсь руководствоваться древней китайской муд-

рость. Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать 

самому, и я пойму.  
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Радченко Е.Ю. 

Система точек зрения в рассказе А.П. 

Чехова«Студент»: опыт нарратологического 

анализа текста 

МБОУ гимназия №39, Уфа 

Анализ художественного текста, с точки зрения повествовательной струк-

туры, находит все большее применение в современном отечественном литерату-

роведении. По определению одного из ведущих специалистов в этой области 

В.И. Тюпы, современная нарратология представляет собой весьма обширную 

область научного поиска в области сюжетно-повествовательных дискурсов 

(единых высказываний), содержащих некоторую фабулу (историю, интригу). 

Категория нарративности получила весьма широкое распространение и богатое 

концептуальное наследие[1]. 

В качестве базового элемента нарротологического анализа выступает «со-

бытие рассказывания». Нарративный дискурс представляет собой взаимодей-

ствие двух систем: с одной стороны – конфигурация точек зрения (кто видит?), с 

другой – голосов (кто говорит?). Последняя создается использованием оценоч-

ных слов и стилистической маркированностью участков текста. 

В качестве предмета исследования мы рассмотрим систему точек зрения в 

рассказе А.П. Чехова «Студент». 

Заглавие рассказа представляет собой тему, а все содержание – рему. То 

есть тема известная («Послушник»), раскрывается через все содержание текста 

(обряд инициации, первое причастие, выбор собственного жизненного пути).  

Герой рассказа А.П. Чехова «Студент», Иван Великопольский, – студент 

духовной академии, сын дьячка[2]. 

В качестве первой особенности произведения отметим тот факт, что пер-

сональная точка зрения героя присутствует уже в речи повествователя за счет 

слов субъектно окрашенных, передающих эмоциональное состояние героя: по-

года вначале была хорошая, тихая, весенный воздух, выстрел раскатист и ве-

сел[3]. К моменту появления героя происходит нагнетение слов, передающих 

изменение состояния Ивана: подул пронизывающий ветер; все смолкло; потяну-

лись ледяные иглы, стало неуютно, глухо и нелюдимо; запахло зимой[4]. 

Во втором абзаце эти слова или их варианты прямо связаны с образом 

главного героя, маркируют его состояние: наступивший холод нарушил поря-

док; было пустынно и как-то особенно мрачно; у него закоченели пальцы [5]  

и т.д. 

Именно оттого, что ему страшно и жутко, происходит перемещение во 

внутренний план героя (план воспоминания), воспоминания о доме, семье. Но 

этот дом с холодным очагом по случаю страстной пятницы (дома ничего не ва-

рили[6]). Дальнейшее движение идет от личных переживаний героя к историче-

ским аллюзиям: «…такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и 

при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же 

дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, 

мрак…»[7] 

Мысли студента переходят от исторических параллелей к универсальному 

обобщению: «…все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще ты-
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сяча лет, жизнь не станет лучше»[8]. И вновь мысли молодого человека возвра-

щаются к дому (ему не хотелось домой[9]). 

Дом не ассоциируется с теплом, так как это вновь возвращение к бедности, 

голоду, соломенным крышам, босой матери. 

Если во втором абзаце перед читателями раскрывается план исторический, 

то в третьем – мифопоэтический подтекст проступает через бытовой. В третьем 

абзаце писатель знакомит нас со вдовами (мать и дочь). Они – символы одино-

чества, утраты. Писатель подчеркивает повторяемость человеческих судеб. Од-

нако именно здесь появляется очень важная деталь – огонь, который освещает, 

но не греет (костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную 

землю[10]). Мать-сыра земля готова к рождению. А тепла нет. Ее образ персо-

нифицируется в образы матери и дочери (вдов), объединенных общей судьбой 

(пухлая старуха в мужском полушубке, вдалеке слышались мужские голоса[11]). 

Первая реплика – вовсе не приветствие, как должно происходить, а кон-

статация возвращения зимы (Вот вам и зима пришла назад[12]). Так Иван Вели-

копольский закольцовывает мифопоэтическую тему зимы как пространства 

смерти. Таким образом создается микроцикл, заключающий в себя первые три 

абзаца, объединенные мотивом наступившего холода. 

Со слов приветствия (здравствуйте) появляется новый мотив. Возникает 

коммуникативная ситуация между персонажами (Василиса вздрогнула, но тот-

час узнала его и улыбнулась приветливо[13]). 

А.П. Чехов наделяет своих героинь именами, часто встречающихся в 

фольклорных произведениях (Василиса, женщина бывалая, служившая у когда-

то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, с лица ее не 

сходила мягкая, степенная улыбка; Лукерья – деревенская баба, забитая мужем, 

выражение у нее было странное, как у глухонемой[14]). В образе Лукерьи вновь 

обозначен мотив ущербности (вспомним «Живые мощи» И.С. Тургенева). 

Реплика студента напрямую не связана с бытовым планом (поговорили). 

Но через систему ассоциаций мы видим, как связано эмоциональное состояние 

героя (абзацы 1 и 2), его размышлениям об истории и судьбе (абзацы 2 и 3) и 

мифопоэтический план повествования. Холодная земля замещается здесь холо-

дом в Гефсиманском саду. То есть мифологема Матери Земли уступает место 

мифологеме Христа. 

Далее студент излагает Евангелие, ключевыми моментами которого стано-

вятся Тайная вечеря, сон Петра, поцелуй Иуды. Рассказ Ивана Великопольского 

завершается. Обратим внимание на лексические единицы (в первом абзаце – 

первое предложение – тихая, второй абзац – третье предложение – вечерние, в 

конце рассказа студента – тихий-тихий). Таким образом Автор соединяет основ-

ные детали, концентрирует их в пространстве одной фразы и создает коммуни-

кативное событие, момент озарения, вызывающее сильную реакцию персона-

жей: 

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг 

всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она засло-

нила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слов, а Лукерья, глядя непо-

движно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряжен-

ным, как у человека, который сдерживает сильную боль. 
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Итак, разговор окончен. Студент продолжает свой путь. Но теперь повест-

вование ведется уже от лица повествователя. Мысли студента уже о другом (Те-

перь студент думал о Василисе: если она заплакала ,то, значит, все, происхо-

дившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение[15]). И 

это своеобразный итог его рассказа, который одновременно начинает новый 

цикл (страшная ночь). 

Иван оглянулся и увидел огонь, возле которого уже нет людей. И в этот 

момент с этой точки зрения (пространственной, временной и психологической) 

он обретает новое видение. С этой точки ему становится видно то, что происхо-

дило девятнадцать веков назад, и то, что связывает настоящий момент с про-

шлым. Он обнаруживает циклическую связь событий и всеединства, связь всего 

со всем (И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотро-

нулся до одного конца, как дрогнул другой[16]). 

Этот момент озарения рождает в душе героя радость, которая создает то 

ощущение тепла, которое отсутствовало на протяжении всего повествования: 

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на 

гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась 

холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие че-

ловеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались 

непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человече-

ской жизни и вообще на земле… 

Через пространственное движение героя передается символическое вос-

хождение, возрождение (переправа через реку – мифологема переправы; вос-

хождение на гору – восхождение на Голгофу, Нагорная проповедь). 

Но главному герою только 22 года. И он оказался еще только в роли сви-

детеля, соучастника евангельских событий. Это своего рода первое причастие. 

Все еще впереди: 

…и чувство молодости, здоровья, силы, – ему было только 22 года, – и 

невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья 

овладели им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и 

полной высокого смысла. 

Нарратологический анализ позволяет детально проанализировать и пока-

зать на примерах весьма расплывчатое понятие подтекста, который традиционно 

выделяется в качестве определяющей черты чеховской поэтики. 

Методика нарратологического анализа предполагает более индивидуаль-

ный подход к тексту, поскольку дает возможность увидеть несколько уровней 

текста (мифопоэтический план, социокультурный, персональная точка зрения, 

проявление авторской позиции в тексте). 

… 

1. В.И. Тюпа. Анализ художественного текста. М. Академия. 2008. 

2. А.П. Чехов. Сочинения в 18-ти тт. М. 1986. Т.8, с.306. 

3. Там же, с.306 

4. Там же, с.306 

5. Там же, с. 306 

6. Там же, с.306 

7. Там же, с.306 

8. Там же, с306 
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9. Там же, с.307 

10. Там же, с.307 

11. Там же, с.307 

12. Там же, с.307 

13. Там же, с.307 

14. Там же, с.307 

15. Там же, с.308 

16. Там же, с.309 

 

 

Сай Вин Мо, Ай Мин Тайк 

Проблемы анализа работы иерархических 

систем управления 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», МО, Зеленоград 

Современные средства связи оказывают значительное влияние на все ас-

пекты жизни людей. В повседневной жизни они обеспечивают нам комфортную 

мобильную связь и использованием не только аудио, но и видео контента. Но не 

менее важно их влияние и на различные системы управления. Абстрагируясь от 

конкретного построения систем управления, можно представить их как четырех-

ступенчатую структуру. 
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Это дает нам понимание того, какие именно задачи традиционно решают-

ся на каждом уровне иерархии. Переход на более высокий уровень иерархии 

связан с повышением сложности решаемых задач. Весьма интересно, что такое 

представление характерно как для социальных, так и для технических систем. 

Число уровней иерархии определяется не только функциональными осо-

бенностями решаемых на них задач, но и тем, как обеспечиваются необходимой 

информацией все узлы иерархии. Сегодня такого ограничения нет, что приводит 

к появлению систем управления, имеющих большее число уровней иерархии, а 

это делает задачу анализа эффективности их работы актуальной. 

В общем случае, кроме информации о внешней среде, поступающей от 

различных сенсоров, каждый узел получает также информацию от подчиненных 

нижележащих узлов и отправляет ее вышестоящим звеньям. Управляющие ре-
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шения о выполнении определенной операции передаются по структуре в виде 

команд, которые с высшего уровня системы управления передаются на нижние, 

подчиненные ей. 

Задача анализа сложных иерархических систем управления может быть 

сформулирована в следующем виде: количественно оценить уровень функцио-

нирования иерархии при выполнении заданных операций. Под оптимизацией 

существующей иерархии будем понимать задачу поиска такой перестановки уз-

лов, при которой целевая функция максимальна.  

Обе задачи могут быть решены с помощью компьютерного моделирования 

на параллельной вычислительной системе. В качестве алгоритмической основы 

может быть использован метод полного перебора вариантов. Для минимизации 

взаимного влияния в ходе вычислений, каждый узел вычислительной среды вы-

полняет анализ одного варианта структуры, а ведущий узел генерирует эти ва-

рианты и производит отбор оптимального.  

 

 

Сайфутдинов Р.Р. 

Ролевая игра как фактор педагогической 

мотивации учащихся 

Московский педагогический государственный университет, Москва 

Ролевая игра – эффективный инструмент в активном обучении. Под роле-

вой игрой исследователи (Е.С. Полат, Д.Х. Вагапова, С.А. Шмаков и т.д.) обыч-

но подразумевают игру со следующими признаками: 1. наличием ролей и соот-

ветствующих ролям целей у играющих; 2. игровой обстановкой (моделью ре-

альности или ситуации); 3. правилами; 4. сюжетом. 

Педагогическую ролевую игру от развлекательной отличает присутствие 

дидактической цели. Е.С. Полат выделяет особую значимость игр проблемной 

направленности. В проблемной направленности ролевых игр заключается их 

развивающий потенциал. 

Среди причин эффективности применения ролевых игр в образовании сле-

дует отметить возможность решать в процессе игры множество педагогических 

задач (развитие коммуникативных компетенций учащихся, формирование уме-

ния адаптироваться к различным ситуациям общения, преодоление неэффектив-

ных стереотипов поведения и др.), а также заинтересованность в играх боль-

шинства школьников и студентов.  

С февраля по май 2012 г. автором исследования проводился констатиру-

ющий эксперимент среди студентов I и III курсов географического и филологи-

ческого факультетов МПГУ. В эксперименте приняли участие 63 учащихся. Це-

лью эксперимента было определение степени знакомства студентов с ролевыми 

играми в широком смысле, с играми в образовательном процессе и выявление 

мотивационной готовности к участию в педагогических играх. Эксперимент ре-

ализован через анкетирование студентов. В анкету входили следующие вопросы. 

1. Использовали ли ваши школьные (вузовские) преподаватели какие-либо 

ролевые игры? Если да, то на каком предмете и в каком классе (на каком курсе)? 

2. Если игры использовались, то с какими, по вашему мнению, учебными 

целями? 
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3. Назовите и опишите самую запомнившуюся вам ролевую игру. 

4. В какие еще любые ролевые игры вам доводилось играть? Какие роли 

исполняли игроки? 

5. Считаете ли вы ролевые игры перспективной педагогической техноло-

гией в школьном образовании? В вузовском? Почему? 

6. Хотите ли вы играть в ролевые игры на занятиях в вузе? Почему? 

Согласно результатам анкетирования: 

– 14% студентов имело опыт учебной ролевой игры в школе или вузе; 

– 47% студентов играло в развлекательные ролевые игры, преимуществен-

но в программные и онлайн-игры; 

– среди известных студентам ролевых игр чаще всего называется World of 

Warcraft, Lineage II, Skyrim (35%); а также «Мафия» (названа 24% знакомыми с 

ролевыми играми студентами); 

– 59% студентов считают ролевые игры перспективной педагогической 

технологией; 

– 71% студентов желают играть на занятиях в вузе. 

Таким образом, большинство студентов знакомо с развлекательными ро-

левыми играми, не знакомо с образовательными ролевыми играми, но желает 

участвовать в них на занятиях в вузе. Учитывая заинтересованность учащихся в 

ролевых играх при безусловной эффективности последних в решении многих 

педагогических задач, представляется эффективным активно использовать игры 

в образовательном процессе.  

… 

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информа-

ционные технологии в системе образования. М.: Академия, 2010. 368 с. 

2. Школа профессора Т.А. Ладыженской: Коллективная монография. М.: 

Прометей, 2005. 244 с. 

 

 

Салимьянова И.Г. 

Роль инновационной экосистемы в процессах 

интеграции стейкхолдеров инновационной 

деятельности 

Санкт-Петербургский государственный 

 экономический университет 

Как известно, инновации являются двигателем экономического роста, 

обеспечения устойчивого развития, побуждая предприятия к переориентации 

развития, к активизации научно-технической деятельности. Но процесс превра-

щения идеи в коммерчески применимый инновационный продукт – достаточно 

длительный, сопряженный с различными проблемами и препятствиями. Ком-

плексный разрыв в системе «научные исследования – промышленность», место 

гибели большого количества технологических идей в экономической литературе 

получил название «долина смерти». Далеко не всегда научные разработки дохо-

дят до промышленного производства. Связано это с тем, что свойственная инно-

вациям неопределенность не позволяет заранее определить его результаты и по-

следствия, с коммерческой точки зрения значимость большинства новых науч-
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ных результатов не очевидна, а для предпринимателей и инвесторов важен 

быстрый коммерческий успех.  

Безусловно, создание инновационного продукта требует финансовых ре-

сурсов, это необходимое, но не достаточное условие.  

Для осуществления коммерческой реализации новшеств важно, чтобы его 

разработчики и потенциальные покупатели понимали друг друга и оценивали 

новинку с единых позиций. Тем не менее, зачастую имеет место «взаимное не-

понимание между авторами новшеств и предпринимателями по поводу успеш-

ности инновации на основе новшества» [1, с.118]. Поэтому сделки по приобре-

тению новой разработки с целью его реализации в новые товары часто срывают-

ся ввиду отсутствия адекватного восприятия новшества сторонами сделки куп-

ли-продажи. Подобные тенденции объясняются неразвитостью коммуникацион-

ных каналов, связывающих участников инновационного процесса, отсутствием 

единого инновационного языка, инертностью трудовых коллективов. Сюда до-

бавляется и ментальная несовместимость предпринимателя и инноватора. 

Для эффективного сотрудничества стейкхолдеров инновационного про-

цесса следует развивать культуру доверительных отношений. А это может быть 

основано, как показывает международный опыт, на основе формирования инно-

вационной системы экологического типа (экосистем), которая по аналогии с 

биологической является системой самоизбирающей (за счет самоорганизации и 

подчинению закону биологического разнообразия и естественного отбора она 

выбирает лучших), способствует взаимодействию акторов по созданию, разви-

тию и коммерциализации инновационной продукции. Инновационная экосисте-

ма формируется также и за счет социальных норм и систем ценностей – в осо-

бенности тех, которые связаны с отношением к провалам, социальной мобиль-

ностью и предпринимательством, характеризуется силой своих связей [2]. За 

счет интеграции разнородных элементы, формируется культура взаимодействия 

специалистов самого разного профиля, участников инновационной деятельно-

сти, обеспечивая развитие системы. 

Экосистемы характеризуются устойчивостью (способность адаптации к 

любым изменениям внешних условий), саморегулированием, созданием круго-

ворота обмена потоками энергии, вещества и др. Адаптация и саморегулирова-

ние оказывают влияние на динамику обмена ресурсами в инновационной экоси-

стеме, воздействуя на рост количества ее участников и наращивание связей 

между ними, что, в конечном итоге, определяет инновационное развитие. 

Следует подчеркнуть, инновационная экосистема ни в коем случае не про-

тиворечит и не исключает значения других инновационных структур, а, напро-

тив, дополняет уже существующие подходы, позволяя усилить интеграцию всех 

участников инновационной деятельности на пути создания и коммерциализации 

инновационной продукции. 

… 

1. Цветков А.Н. Инновационный императив для современной России – 

СПб.: Питер, 2010. 

2. Wessner C.W., National Research Council (U.S.). Committee on Capitalizing 

on Science, Technology, and Innovation: An Assessment of the Small Business 

Innovation Research Program – 2004. 
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Семяшкин Ф.И. 

Субъекты инноваций и рациональность 

преобразований 

НЕИнЭМО, Екатеринбург 

Сегодня стало очевидным, что переход экономики в инновационную фазу 

развития является обязательным условием экономического роста и процветания. 

Во многих государствах активно предпринимаются усилия по активизации 

национальных инновационных систем, увеличению государственных и частных 

инвестиций в научные разработки, созданию специальных кластеров для стиму-

лирования инноваций и т.п. Правительство РФ также неоднократно ставило за-

дачи по инновационному развитию нашей страны. Качественной оценкой состо-

яния современной экономической системы служит ее инновационность, то есть 

восприимчивость к новшеству, инновациям, научно-техническому прогрессу, 

применению информационных технологий, передовых знаний и т.д. Проявляю-

щиеся в результате преобразований элементы могут быть исключительно мате-

риальными или социальными, но каждый из них представляет новшество, т.е. 

предмет нововведения. Нововведение (инновацию) рассматриваем как переход 

некой системы из одного состояния в другое, включающий в себя и перевод, т.е. 

инициируемые и контролируемые изменения.  

Характерно, что инновационная экономика учитывает положительные 

тенденции формационного и цивилизационного критериев развития экономиче-

ских систем и находится под влиянием интенсивности инновационной экономи-

ческой деятельности как преобразующего фактора экономического и социально-

го роста[1]. При этом функционирование инновационной сферы как комплекс-

ного феномена обусловлено огромным множеством частных фактов. Для эконо-

мических прогнозов внедрения инноваций, следовало бы принять во внимание 

их все, дифференцировать все многообразие фактических особенностей.  

Инновации проистекают из взаимодействия людей в различных социаль-

но-экономических, политических и культурных условиях, в которых субъекты 

инновационного развития не обладают полной информацией о ситуации, а об-

ратная связь с их действиями также несовершенна. «Тенденция переносить 

предпосылку рациональности в чистом виде на более сложные проблемы, вклю-

чающие в себя неопределенность, столь характерная для экономистов, стала 

препятствием на пути прогресса в понимании нами социального ландшафта»[2]. 

В этой связи возникает необходимость в перенесении рациональности (при 

включении в нее неопределенности) на конкретные социально-экономические 

ситуации.  

Подводя итоги, отметим, что, неполнота информации и недостаточное ка-

чество обратной связи в ходе инновационных преобразований не позволяет 

адекватно оценивать взаимосвязи субъекта инноваций и внешней среды с пози-

ций рациональности, создавая угрозу инновационного развития. В этой ситуа-

ции ориентация руководства страны на инновационный путь развития России 

требует своевременного принятия актуальных законодательных действий для 

оптимизации взаимодействия всех участников экономических процессов. 

… 
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Сердюк И.В. 

Использование на занятиях математики ИКТ с 

целью повышения познавательной 

деятельности студентов 

ГБОУ СПО ЯНАО «ММК», Муравленко 

Современное общество ставит перед преподавателями задачу развития 

личностно значимых качеств студентов, а не только передачу знаний. Гуманиза-

ция образования предполагает ценностное отношение к различным личностным 

проявлениям студента. Знания же выступают не как цель, а как способ, средство 

развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют совре-

менные информационные компьютерные технологии (ИКТ). В отличие от обыч-

ных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обуча-

ющегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий во все 

сферы человеческой деятельности становится все более осознаваемой. Трудно 

представить современное образовательное учреждение без компьютерной груп-

пы. Компьютер стал такой же необходимостью, как калькулятор, записная 

книжка, печатная машинка, музыкальный центр, устройство для доступа и хра-

нения информации. 

В настоящее время не только педагогическое сообщество, но и общество в 

целом понимает, что владение компьютером (компьютерная грамотность) пред-

ставляет собой важнейший элемент образования. Формирование информацион-

ной и коммуникационной компетентности рассматривается не только как фор-

мирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информа-

тизации должно стать появление у студентов способности использовать совре-

менные информационные и коммуникационные технологии для работы с ин-

формацией. Они должны уметь искать необходимые данные, обрабатывать, ана-

лизировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять информа-

цию в соответствии со своими целями. Формирование информационной компе-

тентности представляет собой процесс перехода к такому состоянию, когда обу-

чающийся становится способным находить, понимать, оценивать и применять 

информацию в различных формах для решения личных, социальных или гло-

бальных проблем. 

Особое внимание следует уделить ИКТ – компетентности. В стандартах 

третьего поколения выделены следующие общие компетенции:  

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1632
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

– владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию 

самостоятельности и творческих способностей студента, существенно повышает 

уровень индивидуализации обучения. Данные технологии позволяют студенту 

работать в своем собственном режиме. 

Необходимо также отметить интерес студентов к использованию компью-

тера.  

На современном этапе развития образования проблема подготовки вы-

пускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает 

важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования 

науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориенти-

роваться в обстановке, мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. 

Применение этих технологий в обучении математике объясняется также необхо-

димостью решения проблемы поиска путей и средств активизации познаватель-

ного интереса студентов, развития их творческих способностей, стимуляции ум-

ственной деятельности. Подготовка выпускников колледжа к профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС третьего поколения, требует таких общих 

компетенций как осуществление поиска информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности. На этапе становления современ-

ного специалиста, в процессе формирования его профессиональных качеств, 

необходимо научить его ориентироваться в океане информации. Возможность 

получать своевременно достоверную и актуальную информацию по интересую-

щей проблеме является важнейшим условием компетентности современного 

специалиста. 

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность исследуемой про-

блемы. 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств 

является то, что центром деятельности становится студент, который исходя из 

своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс позна-

ния. Между преподавателем и студентом складываются «субъект- субъектные» 

отношения. Преподаватель часто выступает в роли помощника, консультанта, 

поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу 

и самостоятельность. 

Соединение образования с информационно-коммуникативными техноло-

гиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств:  
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– Информационно-коммуникативные технологии способствуют активиза-

ции аналитической деятельности студентов в усвоении математики (предполага-

ется не только воспроизведение информации, но и оперирование ею). 

– Обеспечивают возможности смещения акцентов с внешней оценки на 

самооценку и самоконтроль студента (система контроля знаний на базе ИКТ 

психологически более комфортна и для преподавателя, и для студента.)  

– Расширяют возможности для развития современного образования преж-

де всего в направлении индивидуализации, создают условия для реализации 

творческого потенциала преподавателя и студента.  

При этом перед преподавателем встают новые задачи:  

1. Создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе 

группы. 

2. Стимулирование студентов к высказываниям, использованию различ-

ных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправиль-

ный ответ и т. п. 

3. Использование в ходе занятия дидактического материала, позволяюще-

го студенту выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содер-

жания. 

4. Оценка деятельности студента не только по конечному результату (пра-

вильно-неправильно), но и по процессу его достижения. 

5. Поощрение стремления студента находить свой способ работы (решения 

задачи), анализировать способы работы других студентов в ходе занятия, выби-

рать и осваивать наиболее рациональные. 

6. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому студенту проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения сту-

дента. 

Рассмотрим систему использования ИКТ на занятиях математики, способ-

ствующую формированию общих компетенций и развитию интереса обучаю-

щихся к математике посредством использования ИКТ при индивидуализации 

обучения. 

Формы организации обучения: 

– индивидуализация 

– дифференциация 

Техническое оснащение: 

– компьютер; 

– мультимедийный проектор; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийные ресурсы. 

Типы занятий с использованием ЭОР: 

– урок введения новой информации; 

– урок-практикум; 

– обучающий семинар; 

– урок-дискуссия. 

Параметры оценки и учета интереса к предмету: 

– уровень усвоения учебного материала; 

– самооценка; 
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– степень руководства преподавателя деятельности студентов; 

– характер познавательной деятельности, организованность. 

Достоинства использования ИКТ на занятиях математики: 

– студент может вернуться к предыдущему компоненту; 

– индивидуализация обучения; 

– увеличение скорости и качества усвоения материала; 

– увеличение практической ценности получаемых знаний. 

Формы и методы использования компьютера на уроке, конечно, зависят от 

содержания этого занятия, цели, которую преподаватель ставит перед собой и 

студентами. Тем не менее, можно выделить наиболее эффективные приемы: 

– при проведении устного счета – даёт возможность оперативно представ-

лять задания и корректировать результаты их выполнения; 

– при изучении нового материала – позволяет иллюстрировать тему разно-

образными наглядными средствами; 

– при проверке фронтальных самостоятельных работ – обеспечивает быст-

рый контроль результатов; 

– при решении задач обучающего характера – помогает выполнить рису-

нок, составить план работы, контролировать промежуточный и окончательный 

результаты работы по плану. 

При проведении занятий математики эффективны, на мой взгляд, в ис-

пользовании мультимедийные презентации. На таких занятиях реализуются 

принципы доступности, наглядности. Занятия эффективны своей эстетической 

привлекательностью, урок-презентация тоже обеспечивает получение большего 

объема информации и заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к 

предыдущему слайду (обычная доска не может вместить тот объем, который 

можно поставить на слайд). 

При изучении новой темы есть возможность провести урок-лекцию с при-

менением мультимедийной презентации. Это позволяет акцентировать внимание 

студентов на значимых моментах излагаемой информации. 

Можно использовать презентацию при закреплении учебного материала 

для систематической проверки правильности выполнения домашнего задания 

всеми учениками. Также презентация эффективна при проверке знаний различ-

ных формул, правил, алгоритмов решения задач, алгоритмов вычисления произ-

водной и написания уравнения касательной и т.д. 

Таким образом, соединение информационных технологий и инновацион-

ных педагогических методик способно повысить эффективность и качество об-

разовательных программ, усилить адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития обучающихся, что является одним из основных прин-

ципов государственной политики в области образования. 

Преимущество современного занятия математики в условиях информати-

зации заключается в свободе выбора преподавателем методик и технологий, 

учебников и программ. Но результативность педагогической деятельности все-

гда зависела, и будет зависеть от того, насколько умело педагог умеет организо-

вать работу с учебной информацией. 

Повышение познавательной активности отражается на успеваемости и ка-

честве знаний обучающихся по предмету. Считаю, что интерес к занятиям по 

математике вырос. Обучающимся интересно наблюдать за продуктами деятель-
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ности преподавателя и их одногруппников. Они с удовольствием берутся за из-

готовление презентаций как индивидуально, так и группой. 

Используя все возможности компьютера в современном обучении, творче-

ский преподаватель не только себе доставляет удовольствие и восхищение от 

таких многогранных уроков, но и своим пытливым ученикам, приобщая их к 

творчеству и познанию, тем самым переводя образовательный процесс на более 

высокий уровень! 

 

 

Склёмина С.М. 

Функциональность экфрасиса в художественной 

системе рассказа К. Паустовского «Старый повар» 

ГБОУ СОШ №1002, Москва 

Экфрасис в переводе с греческого языка означает «высказывание, выраже-

ние», а с латыни переводится как «копия, список». В силу такой семантики О.М. 

Фрейденберг предлагает трактовать «экфразу» как словесную копию, точную 

репродукцию произведения пластического искусства, как «изображение изоб-

ражения», «воспроизведение воспроизведения» [1]. Но экфрасис – понятие 

сложное, что в свою очередь объясняется его двойным происхождением. Экфра-

сис возникает в античной литературе как «общее место» [2] и представляет 

«украшенное описание произведения искусства внутри повествования, которое 

он прерывает, составляя кажущееся отступление» [3]. Второе рождение экфра-

сис как «вспомогательный» жанр переживает в эпоху позднего эллинизма, когда 

«изощренную словесную имитацию живописного произведения» [4] писатели-

риторы наделяют аллегорическими, метафорическими, философскими и други-

ми смыслами для достижения художественности гностических сочинений. Сце-

ны, в которых описания видений перемежаются с их истолкованиями, Н.В. Бра-

гинская называет «диалогическим экфрасисом», намекая на сакральное, мисте-

риальное его происхождение. Современные же исследователи предлагают ис-

пользовать понятие «экфрасис» в более широком смысле: как воспроизведение 

одного искусства средствами другого (Л. Геллер). 

В рамках настоящего исследования целесообразно расширительно гово-

рить об экфрасисе: не как о поэтическом приеме, располагающем огромным по-

тенциалом для мистификации действительности и для ее натуралистической 

конкретизации, но как особой структуре, выполняющей жанрообразующую 

функцию в повествовательной системе. 

Проследим, как в рассказе К. Паустовского «Старый повар» экфрасис ста-

новиться залогом и принципом объединения разных уровней художественного 

произведения.  

Как известно, интенсивный – новеллистический – вариант эпического по-

вествования предполагает событийную концентрированность вокруг главного 

персонажа, уплотненность действия и центростремительный характер его орга-

низации. В силу этого в «Старом поваре» (1940) К. Паустовского мы наблюдаем 

убыстренное выявление обстоятельств, определивших судьбу героя – бывшего 

повара, умирающего в ветхой сторожке. Однако писателя интересует не столько 

социально-бытовые обстоятельства, сформировавшие героя, сколько его внут-
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ренний мир, постижение которого осуществляется через экфрасис. В связи с 

этим в повествование вводится еще один персонаж – великий музыкант Вольф-

ганг Амадей Моцарт, который «властью, данной не от бога, а от искусства» [5, 

с.258], облегчает последние минуты жизни слепого старика. Игрой на клавесине 

он вызывает в сознании старого человека воспоминания о счастливых моментах 

в его жизни (встреча с Мартой), возрождает забытые образы, представленные 

как ненаписанные картины: «Неужели вы не видите, что ночь из черной сдела-

лась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на 

старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы 

яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: 

первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, 

должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается 

все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над 

нашей старой Веной» [5, с.259]. Композитор переводит эпизоды из повседнев-

ной, будничной жизни повара на язык музыки, обнажая внутренне единый и не-

повторимый мир человеческой индивидуальности. Таким образом, активизиру-

ется лирическое начало – описание эмоционально-психологического состояния 

героя, его личных ощущений и переживаний посредством зримых, живописно-

художественных средств, в сюжетно-композиционной структуре рассказа с 

ослабленной эпической фабулой. При отсутствии традиционного психологиче-

ского анализа именно экфрасис становится выразителем внутреннего состояния 

души, воспроизводя тем самым определенные закономерности сюжетно-

композиционного движения, выводящего к кульминационно значимому лириче-

скому событию – живописанию музыкой картины весеннего пробуждения при-

роды и всей жизни на земле. Так за счет синтетичности, гармоничного соедине-

ния разных видов искусства и действительности умножается смыслообразую-

щий потенциал произведения. Через музыкально-живописные ряды стремится к 

расширению и пространственно-временное единство текста. В итоге экфрасис, 

выступая в качестве содержательной наполненности традиционной формы рас-

сказа, играет в ней и жанрообразующую роль, трансформируя основные элемен-

ты поэтики произведения. 

Ограниченные рамками статьи, мы вынуждены лишь обозначить функци-

ональность экфрасиса в системе малых эпических жанров, тогда как изучение 

жанровой формы «рассказ-экфрасис» представляется плодотворным; потенциал 

темы позволяет видеть возможность ее развития. Перспективным следует счи-

тать изучение тех уровней порождения и восприятия художественного текста, на 

которых экфрасис заявил о себе в полной мере: культурно-исторического, меж-

текстового, поэтического, семиотического, тропологического и др. 

… 
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Сое Мое Аунг 

Алгоритмические аспекты определения живучести 

транспортных сетей на основе нечетких графов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», МО, Зеленоград 

Бурное развитие информационных технологий в настоящее время обу-

славливает возможность использования теории нечетких множеств и нечеткой 

логики в качестве инструмента для решения самого широкого круга задач для 

принятия решений в условиях недостаточной определенности и субъективности 

информации об окружающей среде. К подобным задачам относятся проблемы 

повышения живучести транспортных сетей, нахождение максимальных транс-

портных потоков с заданной степенью живучести, а также задачи распределения 

центров обслуживания с наиболее возможной степенью живучести. Для транс-

портных систем различного назначения живучесть являетсяодной из важнейших 

характеристик, определяющих возможность бесперебойного управления ими 

при изменении условий эксплуатации. 

Транспортная сеть может быть представлена ориентированным графом, 

ребра которого отражают пропускную способность соответствующих сегментов 

инфраструктуры. Для исследования живучести транспортной сети необходимо 

оценивать пропускную способность всех или только заданных разрезов при из-

менении характеристик отдельных сегментов. Причиной таких изменений могут 

быть как техногенные, так и природные явления, ограничивающие пропускную 

способность сегмента сети. Кроме того, для автотранспорта реальная пропуск-

ная способность падает при увеличении общего трафика. 

Метод оценки степени живучести транспортной сети, предполагает 

нахождение значения максимального потока при каждом изменении характери-

стик одного из входящих в ее состав ребер. Модель сети, представленная нечет-

ким графом второго рода, позволяет учесть информацию, как об узлах сети, так 

и о связях между ними. Поскольку в реальных транспортных сетях количество 

сегментов может достигать нескольких сотен, а шаг изменения характеристик 

сегмента может быть достаточно мал, вычислительная сложность алгоритма 

оказывается высокой и требует применения современных быстродействующих 

параллельных вычислителей. Как следствие этого, возникает необходимость 

адаптации. 

В работе предложенодля нахождения максимального потока в транспорт-

ной сети использовать алгоритм Форда. Распараллеливание его работы может 

быть проведено как на уровне всей задачи, так и на уровне отдельных подзадач. 

В первом случае гранулярность может быть значительно более крупной, что да-

ет возможность реализации алгоритма на компьютерах с различной архитекту-

рой, что особенно важно для слабосвязанных кластеров с мощными многоядер-

ными узлами. 

Предлагаемый подход позволяет решать задачу и увеличения степени жи-

вучести нечеткой транспортной сети. Поскольку каждая подзадача оценивает 

влияние изменения характеристик отдельного сегмента сети на величину макси-

мального потока, ведущий узел при параллельных вычислениях может выбрать 

из всех подзадач ту, которая дает наибольшее изменение целевой функции при 

наименьшем изменении параметров сегмента. Это соответствует тому, что мы 
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найдем то ребро графа, которое оказывается критическим в большинстве разре-

зов. Это дает возможность, приняв меры к ограничению диапазона изменения 

его характеристик, повысить живучесть всей сети. 

 

 

Соловьева И.М. 

Качественные задачи и их роль 

в условиях внедрения ФГОС 

МБОУ Жаворонковская СОШ с. Жаворонки Одинцовского района 

Одним из основных результатов изучения физики в школе является уме-

ние использовать полученные знания, навыки для решения практических задач 

повседневной жизни и это особенно важно в условиях внедрения ФГОС. 

Формирование такого умения гармонично происходит при решении каче-

ственных задач. При этом решение таких задач способствует развитию познава-

тельных процессов и приемов умственной деятельности.  

Главная особенность качественной задачи состоит в том, что в ней внима-

ние учащегося акцентируется на качественной стороне физических явлений, 

свойств тел, вещества и т.п. Все это способствует более глубокому пониманию 

изучаемого предмета, дает возможность осознанно применять полученные зна-

ния на практике.  

Качественная задача в корне отличается от вопроса по проверке формаль-

ных знаний (что очень часто встречается в тестовых заданиях). Цель последних 

– закрепить формальные знания учащихся; ответы на такие вопросы в готовом 

виде имеются в учебнике, и ученик должен лишь вспомнить их. В качественной 

задаче ставится вопрос, ответ на который ученик должен составить сам, синте-

зируя данные условия задачи и свои знания по физике. 

Решаются качественные задачи путем логических умозаключений, бази-

рующихся на законах физики, графически и экспериментально. Математические 

действия над физическими формулами не производятся, но ссылки на них до-

пускаются. 

В ряде разделов курса физики, где отсутствуют математические формулы, 

решение качественных задач является единственным видом упражнений по фи-

зике. 

При решении качественных задач применяются основанные на аналитико-

синтетическом методе следующие три приема: эвристический, графический и 

экспериментальный. Они могут и сочетаться вместе, дополняя друг друга.  

Эвристический прием состоит в постановке и разрешении ряда взаимосвя-

занных целенаправленных качественных вопросов. Каждый из них имеет свое 

самостоятельное значение и решение и одновременно является элементом реше-

ния всей задачи. 

Графический прием состоит в составлении ответа на вопрос задачи на ос-

новании исследования графика функции, чертежа. Схемы, рисунка, фотографии 

и т.п. 

Экспериментальный прием заключается в получении ответа на вопрос ка-

чественной задачи на основании опыта, поставленного и проведенного в соот-

ветствии с его условием. 
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При правильно поставленном опыте ответ получается быстро, он убедите-

лен и нагляден. Так как сам эксперимент «не объясняет», почему именно так, а 

не иначе протекает явление, то его сопровождают словесным доказательством. 

Одним из приемов решения данного типа задач является прием выдвиже-

ния гипотезы. При этом, конечно, завяжется дискуссия, которая будет способ-

ствовать развитию физического и логического мышления учащихся. 

Необходимость обучения учащихся решению качественных задач акту-

альна и потому, что данные задачи присутствуют в ЕГЭ и требуют развернутого 

ответа. Успешное решение качественных задач ЕГЭ по физике в большей степе-

ни зависит не от числа просмотренных задач с ответами, а от того, в какой мере 

ученик овладел теоретическими знаниями и умеет объяснять, применяя законы 

физики, предложенные в этих задачах физические явления или опыты. 

Решение творческих (качественных задач) способствует интеллектуально-

му развитию учащихся, учит их логическому мышлению, умению моделировать 

ситуацию и применять полученные знания на практике. 

 

 

Сосков В.В. 

Механизмы участия управляющих компаний в 

разработке и реализации инфраструктурных 

проектов, направленных на повышение уровня 

пенсионного обеспечения населения 

НИИ труда и социального страхования, Москва 

В недавнем Бюджетном Послании Федеральному собранию Российской 

Федерации Президентом России В.В. Путиным были поставлены задачи разме-

щения средств Фонда национального благосостояния и средств пенсионных 

накоплений в финансовые инструменты, предназначенные «для реализации са-

моокупаемых проектов развития инфраструктуры, обеспечивающих максималь-

ный мультипликативный эффект экономического роста при минимальных рис-

ках для размещаемых государством средств»[1]. Речь идет, с одной стороны, о 

финансировании таких проектов на возвратной основе, с другой, – о разделении 

рисков, возникших при реализации таких проектов между всеми их участника-

ми[2]. Кроме того, предполагается на основе государственно-частного партнер-

ства привлечь к такому участию частный капитал, а также пенсионные средства, 

переданные в доверительное управление управляющим компаниям (УК). Хотя в 

Послании говорилось только о пенсионных накоплениях, но это не исключает и 

использование средств пенсионных резервов. 

Государственно-частное партнерство – одна из возможных форм участия 

УК в инфраструктурных проектах. Вообще же данное партнерство строится, как 

правило, на средне-и долгосрочной основах и представляет собой вариативные 

формы взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значи-

мых задач на взаимовыгодных условиях. Формы такого взаимодействия могут 

быть разные, как то: государственные контракты, аренда, государственно-

частные предприятия, соглашения о разделе продукции, концессионные согла-

шения. 
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Традиционно объектами, куда вкладывались совместные средства госу-

дарства и бизнеса, были объекты социальной и транспортной инфраструктуры 

(хотя это не исключает и иных областей применения данного партнерства). 

Между тем, до сих пор в отечественной традиции не сложилось единого пони-

мания экономической сущности такого партнерства, что усугубляется и отсут-

ствием полноценного законодательства в этой области. Несмотря на то, что по-

нятие «государственно-частное партнерство» используется в российском зако-

нодательстве, однозначной его трактовки в нем нет[3]. 

Привлечение пенсионных средств для инвестирования в инфраструктур-

ные проекты – это попытка привлечь длинные деньги в экономику страны. 

У таких проектов есть свои негативные и позитивные стороны. 

Во-первых, есть целый ряд факторов, которые настораживают при приня-

тии решения об инвестировании в такие проекты. Это, в первую очередь, общая 

экономическая ситуация в стране в виду ее нестабильности, отсюда и опасения 

инвесторов вкладывать средства в долгосрочные проекты. Инфраструктурные 

проекты могут быть убыточными, что грозит потерей пенсионных средств, ин-

вестированных в данные проекты. Инвестирование в такие проекты порождает 

новые риски для УК (например, экологические, политические, юридические 

риски). К этому следует добавить непроработанность целого ряда моментов по-

добного инвестирования с правовой точки зрения. 

Во-вторых, к достоинствам инфраструктурных проектов относятся: воз-

можность при определенных условиях получения долгосрочного и стабильного 

дохода при инвестировании пенсионных средств (уровень доходности инвести-

ций фиксируется в момент подписания, например, концессионного соглашения); 

инвестирование в инфраструктуру – это прирост капитала (по данным МВФ, 

каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, способствует росту экономиче-

ской активности на 101,60 доллара[4]), а также рост количества рабочих мест (а, 

следовательно, и рост объема страховых взносов, поступающих в ПФР за за-

страхованного работника); возможность сформировать инвестиционный порт-

фель на основе разнообразных (альтернативных) классов активов, что обеспечит 

бóльшую защиту от волатильности рынка, повысит эффективность диверсифи-

кации инвестиций, даст новые источники доходов; поскольку инфраструктурные 

проекты – долгосрочные инвестиции, постольку они могут соответствовать вы-

сокой дюрации пенсионных обязательств; инвестирование в такие проекты – 

способ защиты от инфляции пенсионных средств. Но самое главное – создание 

инфраструктуры – важная социальная задача, и ее решение позволит, кроме до-

ходности, приносить реальную пользу как нынешним, так и будущим пенсионе-

рам, улучшив качество их жизни уже сейчас. Вкладывая пенсионные средства в 

такие проекты, будущие пенсионеры видят, какую реальную пользу их деньги 

оказывают населению страны. 

В свете изложенного можно указать на основные направления возможного 

участия УК в инфраструктурных проектах, это: 

1) получение права доверительного управления средствами Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния. Вполне обосновано, что получе-

ние такого права должно предоставляться УК, отвечающим определенным кри-

териям и прошедшим конкурсный отбор. В настоящее время функции по управ-

лению средствами указанных Фондов возложены на ЦБ России, который вкла-
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дывает их в высоколиквидные активы, имеющие высокую надежность и низкую 

доходность[5]. Сейчас ставится задача повышения доходности от инвестирова-

ния данных средств, в частности, предлагается 50% средств Фонда националь-

ного благосостояния продолжать инвестировать в такого рода активы, а еще 

50% – вкладывать в крупные инфраструктурные проекты. Передача части 

средств названных Фондов в доверительное управление УК будет способство-

вать повышению эффективности инвестиционного управления ими, поскольку 

УК накоплен большой опыт доверительного управления активами, сыграет здесь 

свою позитивную роль и рыночная конкуренция. Вместе с тем использование 

УК более рисковых инструментов для инвестирования данных средств может 

сделать результаты управления последними более волатильными. Однако мини-

мизация этого фактора решается с помощью эффективных систем риск-

менеджмента и качественной инвестиционной декларации; 

2) привлечение УК к вложению пенсионных активов в инфраструктурные 

проекты. Сегодня приоритет в таких проектах отдается железным дорогам, энер-

гетической инфраструктуре Дальнего Востока и Восточной Сибири, развитию 

московского транспортного узла, транспортного сообщения в городах проведе-

ния Чемпионата мира по футболу в 2018 году, жилью. Общая потребность в та-

ких инвестициях на период до 2030 г. оценивается в сумму свыше 100 трлн 

руб.[6]. К 2020 году пенсионные средства (средства пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов) могут превысить 10 трлн руб. Участники пенсионного 

рынка могли бы вложить в инфраструктурные проекты, по разным оценкам, до 

1,5 трлн руб.[7]. 

Но среди препятствий для реализации таких инвестиций с участием УК: 

сложившийся экономический механизм, в частности, российского дорожного 

строительства (например, стоимость дорожных проектов на начальном этапе и 

на этапе завершения строительства порой разнится в несколько раз, в силу этого 

выгода таких вложений весьма сомнительна), отсутствие технической эксперти-

зы проектов, а также оценки финансовой составляющей инфраструктурного 

проекта, в том числе планируемой доходности по выпущенным ценным бума-

гам, долгосрочного и среднесрочного риск-менеджмента при разработке проек-

та; недостаточная защищенность прав инвестора инфраструктурных ценных бу-

маг; отсутствие рейтингов долгосрочных инфраструктурных проектов россий-

ских рейтинговых агентств; ограничения в инвестиционном и пенсионном зако-

нодательствах (например, УК, осуществляющие инвестирование средств пенси-

онных накоплений, не могут осуществлять прямые инвестиции в инфраструк-

турные проекты, но могут приобретать облигации компаний, участвующих в 

этих проектах и только в том случае, если эти облигации входят в котироваль-

ный список А1); ограничение процесса инвестирования пенсионных средств в 

рамках календарного года, и, как следствие, отсутствие института «длинных де-

нег»; отсутствие необходимых компетенций у УК, других участников пенсион-

ного рынка, а также у государственных структур инвестирования пенсионных 

средств в инфраструктурные проекты, что не позволяет данным структурам со-

здавать стандартизированные проекты, поставив их «на поток» и, соответствен-

но, просчитать риски последних. 

Возможность инвестирования УК средств пенсионных накоплений в такие 

проекты в настоящее время может быть: 



140 

1) через приобретение облигаций компаний, занятых в инфраструктурных 

проектах и отвечающих определенным требованиям, установленным пенсион-

ным занодательством. Такие облигации можно назвать «инфраструктурными». 

В ркоамках концессионного соглашения это может быть облигационный заем, 

регулируемый соответствующим законодательством, при этом облигации, вы-

пущенные под концессионный проект, могут сразу быть включены в котиро-

вальный список А1 ММВБ; 

2) через покупку паев закрытого паевого инвестиционного фонда, но такие 

ЗПИФы должны будут пройти процедуру листинга [8]. 
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Степанова Ю.Н. 

Отбор методов обучения, обеспечивающих 

реализацию непрерывного образования 

УрГПУ, Екатеринбург 

Одним из актуальных вопросов современного этапа развития общества яв-

ляется обеспечение реализации непрерывного образования. В качестве одного из 

условий обеспечения реализации непрерывного образования мы рассматриваем 

методическую систему обучения конкретной дисциплине, включающую в себя, 

согласно А.М. Пышкало [1], следующие компоненты: цель обучения, содержа-

ние обучения, формы, методы и средства обучения. 

Известно, что системообразующим компонентом методической системы 

являются цели обучения, поэтому построение системы начинается с определе-

ния целей. Поскольку методическая система обучения обладает свойством це-

лостности, то изменение хотя бы одного компонента влечет незамедлительное 

изменение оставшихся компонентов. Рассмотрим влияние целей обучения на 

один из компонентов методической системы – методы обучения на примере 

среднего профессионального образования. 

Реализация непрерывного образования подразумевает осуществление двух 

процессов: продолжения образования (например, продолжение обучения в вузе) 

и самообразования (самостоятельное овладение знаниями). Поэтому для средне-

го профессионального образования цель обучения может быть сформулирована 

следующим образом: подготовка специалистов среднего звена, готовых к про-

должению образования и самообразованию. Согласно сформулированной цели, 

в процессе обучения должны применяться такие методы обучения, которые бы в 

наибольшей степени способствовали формированию у обучающихся готовности 

к продолжению образования и готовности к самообразованию. 

В настоящее время существует большое количество методов обучения. 

Руководствуясь сформулированной целью обучения, были отобраны следующие 

методы: метод проблемного изложения и исследовательский метод. Охарактери-

зуем каждый из методов с точки зрения достижения сформулированной цели 

обучения. 

Проблемный метод обучения заключается в целенаправленном создании 

учителем в учебном процессе «проблемных ситуаций», предполагающих поиск 

новых знаний и способов действий. Изучение темы представляет собой процесс 

решения проблем либо совместно с учителем, либо самостоятельно. Применение 

данного метода повышает мотивацию к получению новых знаний, способствует 

формированию умений самостоятельно ставить проблемы преодолевать возни-

кающие при этом затруднения. 

Исследовательский метод предполагает организацию научного исследова-

ния со всеми присущими ему этапами: постановка проблемы, определение целей 

исследования, отыскание варианта решения, обоснование его целесообразности 

и т.д. Использование исследовательского метода обучения способствует разви-

тию исследовательских умений, включающих в себя самостоятельный поиск не-

обходимой информации, анализ и структурирование информации, умений выби-

рать оптимальный вариант решения поставленных задач, умений аргументиро-

вать и отстаивать свою точку зрения. 
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Использование проблемного и исследовательского методов обучения не 

означает отказ от других методов обучения (например, объяснительно-

иллюстративного); выбор методов обучения во многом определяется специфи-

кой учебного материала. Применение же проблемного и исследовательского ме-

тодов при изучении определенных тем способствует формированию и развитию 

умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение новыми зна-

ниями при обучении в вузе или самообразовании. 

 

… 
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Фазылова В.Г. 

Прикладная математика – как наука о построении, 

исследовании, интерпретации и оптимизации 

математических моделей 

МБОУ СОШ №4  

г. Уфа 

Сейчас стал чрезвычайно модным деление математики на теоретическую и 

прикладную математику. Теоретическая математика занимается внутренними 

вопросами, которые развивают саму математику как науку. К прикладной мате-

матике относятся те разделы и методы, которые специально созданы или 

наилучшим образом подходят для решения задач, возникающих на практике, 

она более приземлена и менее абстрактна, чем теоретическая математика. Она 

проникает в различные сферы нашей жизни, приспосабливая к ним свой мно-

гофункциональный инструмент. Представляется привлекательной точка зрения, 

высказанная Л.В. Овсянниковым: “Прикладная математика – это наука о мате-

матических моделях; более подробно можно сказать – о построении, исследова-

нии, интерпретации и оптимизации математических моделей”. 

Исследование операций можно рассмотреть как науку, которая занимается 

построением математических моделей реальных задач и процессов, происходя-

щих в различных сферах жизни, их анализом и применениями. Весьма близким 

к исследованию операций разделом прикладной математики является пред-

мет методы оптимизации.  

Перейдем к описанию реальной ситуации: задачу по снижению затрат 

предприниматели ставят на первое место, при этом обычно выделяют – большие 

затраты на транспортировку из-за слишком частых поездок к поставщику, и за-

морозка денег в лишние запасы, которые будут лежать мёртвым грузом на скла-

де. А оба этих крайних варианта – как раз и есть следствия не оптимального 

объёма партии заказываемой у поставщика продукции. А так как с задачей по 

определению объёма закупаемой партии сталкивается практически любая ком-

пания, то сразу возникает вопрос: «А не придумано ли уже правильное и чёткое 
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решение?».Такая формула, в которую надо, просто, подставить свои значения и 

получить искомый результат. Такая формула есть – это формула Вильсона. 

Опишем реальную ситуацию на конкретном примере продажи картофеля, 

для принятия решения которой надо построить математическую модель.  

В овощной базе продают картофель. Точно в назначенные сроки привозят 

новые партии. Держать в складе слишком много картофеля невыгодно-лишние 

затраты на содержание. С другой стороны, за каждую доставку заказа приходит-

ся платить, так что привозить только один мешок не стоит. Надо решить, какой 

размер партии выгоднее всего. Для этого нам нужен оптимальный план.  

Рассмотрим самые простые расчеты, которые предприниматель делает 

каждый раз и расчеты с помощью формулы Вильсона и сравним результаты. 

Расчеты. Ежедневный спрос: r=2500 кг.. Стоимость 1 кг.= 5р., в одной партии: 

15т.=15000кг.Ежедневные затраты на содержание одного килограмма: 

50копеек=0,5р.Ежедневные затраты на содержание одной партии: 

A=0,5*15000=7500. Время, на которое планирована работа: T=7дней.Стоимость 

покупки: С= количество *стоимость 1 кг.=15000*5=75000 р. Стоимость достав-

ки: G=водителю+топливо+товар=4000+18000+75000=97000 р. Общие траты: 

К=G+A+C=97000+75000+7500=179500р. Ежедневные издержки: 

а=К/Т=179500/7=25642,86 р.≈ 25643р. 

Формула Вильсона.Q=√2Gr/F. Q – самый выгодный размер партии. F -

ежедневные затраты на содержание 1т.=500р. Q=√2*97000*2,5/500 =√ 970 ≈31т. 

Минимальные ежедневные издержки а=√2*FGr =√ 2*500*97000*2,5 = 

√242500000 = 15572,41115. Время между покупками t = √ 2G/(r F) = 

√2*97000/(500*2,5) =√ 1940/12,5 ==√ 155,2 ≈ 12 дней. Ежедневные издержки: 

Е=С/t = 75000/12=6250р. С – стоимость покупки. . Общие ежедневные издержки: 

N=a+E = 15572+6250 = 21822р. 

Сравним результаты простого расчета и расчета по формуле Вильсона. 

Экономическая выгода: 25643-21822 = 3821 р. каждый день. 

 

 

 

 

Федосеенко Н.Г. 

Гносеологические функции 

литературной экранизации 

 

СПбГУКиТ,  

Санкт-Петербург 

Литературная экранизация – особый вид искусства, стремящийся визуали-

зировать словесный материал художественного произведения. О жизнеспособ-

ности и функциях экранизации спорили с момента ее зарождения и спорят до 

настоящего времени. Как бы то ни было, экранизации создавались и создаются 

до настоящего времени и несут в себе целый спектр гносеологических функций, 

которые успешно можно применить в преподавании различных дисциплин как в 

школе, так и в вузе. 
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На первом плане, конечно, ознакомительная функция. Успешно использу-

ются фрагменты фильмов на уроках литературы в качестве иллюстрации к тому 

или иному художественному тексту, для знакомства с «ожившим» на экране 

персонажем. Здесь есть свои сложности, поскольку экранизаций много и нужно 

найти ту, которая воссоздает характеры и образы героев, близкие к авторскому 

представлению. С другой стороны, экранизация не должна быть «видеокнигой» 

с полным прочтением авторского текста (например, «Пиковая дама» И. Маслен-

никова (1982), своеобразный вариант аудиокниги с видеокартинками). 

Каждое произведение включает и исторический материал, который не 

должен быть потерян при экранизации и который можно успешно использовать 

на занятиях не только по литературе, но и истории, и культурологии. Например, 

возьмем фильм А. Велединского «Русское» (2004) (по произведениям Э. Лимо-

нова). Жизнь главного героя проходит на фоне глубокого исторического пласта, 

показывающего особенности эпохи «оттепели». Это и праздник октября, и гло-

бальная амнистия, прошедшая после смерти Сталина. Под амнистию попали не 

только политзаключенные, но и воры, и бандиты. Бандитизм приобрел широкий 

размах, почти повсеместно стали появляться банды «Черная кошка». Бандиты у 

А. Велединского не страшны, в отличие от мини-сериала «Место встречи изме-

нить нельзя» С. Говорухина (1979), но аллюзия на этот исторический факт в 

фильме присутствует, есть и черная кошка. Если у С. Говорухина – это цен-

тральная тема фильма, то у Велединского – одна из фоновых тем, характеризу-

ющих эпоху. Снятие «железного занавеса» с приходом рок-н-ролла, фарцовкой 

пластинками, глянцевыми журналами, увлечением саксофоном и проведением 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, обучением 

в вузах Советского Союза иностранных студентов и аспирантов – все это подано 

штрихами, почти незаметно, но через эти скрупулезные детали воссоздана эпо-

ха. Мелочи учтены и в показе бытовых сцен – это коммуналка с именными си-

деньями на унитаз, вязаными скатертями, раздавленным в листочке отрывного 

календаря клопом. Даже капроновые чулки со стрелками – мечта модниц – ока-

зались в кадре. Не обошел режиссер вниманием и атеизм, передал и послевоен-

ное время через образ контуженой героини. На смену лагерям в борьбе с инако-

мыслящими пришла психушка, замечателен образ «залеченного» интеллигента в 

«тихой палате», прочитавшего целую лекцию о запрещенном Мандельштаме. 

Другой вариант – спившийся Славка, судя по всему, интересный и знающий че-

ловек, впрочем, образ Славки подан легко и иронично, без акцентирования тра-

гического. В целом фильм отражает художественную манеру Э. Лимонова – со-

блюдается равновесие между серьезным и ироническим, психологическим и ис-

торическим ракурсами.  

Как видим, в экранизации заложено больше смыслов, чем рассказ о жизни 

главного героя. Из художественных мелочей может быть выстроена характери-

стика целой исторической эпохи, что ненавязчиво и интересно сделал А. Веле-

динский в фильме «Русское».  

Особый вопрос вызывает правомерность «осовременивания» классики, но 

и в этом случае мы найдем массу исторического и культурологического матери-

ала, связанного с характеристикой как времени написания произведения, так и 

эпохи создания фильма. 
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Фроловичев В.Н., Антонов А.В. 

О совершенствовании стратегического 

планирования в лесном комплексе региона 

Калужский филиал «Международного славянского института», Калуга; 

Филиал «Угреша» международного университета природы, общества и 

человека «Дубна» г. Дзержинский, Московской области 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования 

стратегического планирования в лесном комплексе региона и предлагаются по-

казатели для стратегического анализа и планирования, определяющие перспек-

тивы развития и обеспечивающие решение проблем в режиме реального време-

ни. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический анализ, 

стратегический план, лесной комплекс, регион. 

Стратегическое планирование лесного комплекса региона приобретает 

большое социально-экономическое и экологическое значение. Формирование 

целей стратегического планирования представляет собой важный этап работы по 

определению и учету интересов государства, бизнеса и населения региона. Цели 

стратегического плана лесного комплекса должны определяться исходя из необ-

ходимости обеспечения экологической устойчивости региона, охраны, защиты и 

воспроизводства лесных ресурсов, отражать интересы бизнеса и населения, 

проживающего в регионе. 

Цели стратегического плана целесообразно разрабатывать на основе ре-

зультатов стратегического анализа лесного комплекса региона, прогнозов его 

развития и социально-экономического прогнозирования. Совмещение результа-

тов стратегического анализа лесного комплекса региона, его прогнозов и соци-

ально-экономического прогнозирования дает возможность более правильно 

оценить тенденции в развитии и использовании потенциала лесов, скорректиро-

вать цели с учетом интересов государства, бизнеса и населения. Стратегический 

анализ является важным инструментом определения потенциала лесов, возмож-

ностей организации многоцелевого пользования, предполагающего заготовку 

древесины, продуктов побочного пользования, их переработку, повышение про-

дуктивности лесных земель в интересах различных групп пользователей лесами 

и обеспечения экологической устойчивости региона. Стратегический анализ 

должен предусматривать за предыдущий 10-летний период изучение : измене-

ний в предоставляемых лесами услугах; динамики производства важнейших ви-

дов лесных товаров; особенностей размещения производственных мощностей и 

их использования; изменений в площадях и запасах лесного фонда; особенно-

стей размещения лесных ресурсов; продуктивности лесов, интенсификации их 

использования, изменений в возрастной структуре лесов, запасах спелой и пере-

стойной древесине; расчетной лесосеки и ее использование; лесной инфраструк-

туры; производственного потенциала в лесном хозяйстве, лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесохимической промышлен-

ности; технического и технологического уровня лесного хозяйства и лесопере-

рабатывающих производств; инноваций в лесохозяйственной и лесопромыш-

ленной деятельности; кадрового потенциала лесного комплекса; оценки эколо-

гического, рекреационного, земельного потенциалов лесного комплекса, соци-
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альных функций выполняемых лесами. Важнейшей составной частью стратеги-

ческого анализа должно стать определение и оценка потенциала стратегических 

зон хозяйствования в лесном фонде региона путем раскрытия их возможностей в 

многоцелевом пользовании лесами.  

Прогноз социально-экономического развития региона необходимо состав-

лять на 20-летний период. Прогноз социально-экономического развития должен 

раскрывать перспективы развития ведущих региональных отраслей экономики, 

изменения в уровне, качестве жизни населения, будущее состояние природно-

исторического и культурного наследия, окружающей среды и степень обеспече-

ния экологической безопасности.  

Для оценки будущего состояния природно-исторического и культурного 

наследия региона необходимо использовать показатели, определяющие количе-

ство и значимость памятников истории, культуры, образования, наличие и раз-

витие природных национальных парков, лесопарков, выполняющих рекреаци-

онные, просветительские и воспитательные функции.  

В качестве основных прогнозных показателей, раскрывающих перспек-

тивное состояние окружающей среды и экологическую безопасность можно ис-

пользовать : объемы выбросов вредных веществ от стационарных источников; 

выбросы в атмосферу и сбросы в гидросферу радиоактивных веществ; размеры 

площадей ненарушенных хозяйственной деятельностью; размеры площадей 

особо охраняемых территорий; объемы твердых бытовых отходов на террито-

рии; выбросы и накопление в окружающей среде радиоактивных отходов.  

Прогноз развития лесного комплекса региона, охватывающий 20-летний 

период, целесообразно разрабатывать на основе показателей, определяющих 

перспективы развития предоставления лесных услуг, выпуска важнейших видов 

лесопродукции, деятельности в сфере лесовосстановления, лесоразведения и ле-

созащиты.  

Прогнозные оценки развития лесного хозяйства, лесной промышленности, 

обеспечения экологической устойчивости территорий должны учитывать дина-

мику продуктивности и производительности земель лесного фонда, возможно-

сти проведения искусственного восстановления леса, оказания содействия есте-

ственному лесовозобновлению. Подготовка стратегического плана развития 

лесного комплекса предполагает использование баз данных, содержащих основ-

ные прогнозные и аналитические показатели, раскрывающие перспективное и 

текущее состояние спроса и предложения на лесные товары и услуги, изменения 

в структуре используемой лесной площади, размеров ее передачи в аренду, кон-

цессию, распространении контрольных функций на отдельные категории земель.  

В стратегическом анализе и планировании особая роль отводится форми-

рованию информационных ресурсов, обеспечивающих проведение аналитиче-

ских работ и обоснование принятия стратегических решений. Информацию о 

состоянии лесного комплекса целесообразно накапливать в информационных 

центрах, создаваемых при органах управления лесным комплексом в регионах, 

формируя единое информационное пространство, обеспечивающее сбор, хране-

ние, обработку и передачу информации. Информационная база, раскрывающая 

состояние лесного комплекса региона, должна содержать : данные статистиче-

ской и отраслевой отчетности по использованию лесных площадей, распределе-

нию запасов древесины по породам, выполнению лесами защитных, санитарно-
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гигиенических и оздоровительных функций; использованию лесных ресурсов и 

организации лесоперерабатывающих производств; сведения по ведению лесохо-

зяйственной деятельности в интересах сельскохозяйственных организаций; от-

четы о лесной инвентаризации, отражающие фактическое состояние лесов реги-

она, состояние материально-технической базы учреждений и организаций лес-

ного хозяйства, предприятий и структур, участвующих в выполнении функций 

по охране, защите лесов, заготовке, переработке и доставке потребителю лесной 

продукции; сведения о лесопатологическом и пожарном мониторинге по лесни-

чествам и лесопаркам, стратегическим зонам хозяйствования региона; данные 

мониторинга за организацией лесопользования основными участниками лесных 

отношений; данные о развитии лесной инфраструктуры по важнейшим направ-

лениям, обеспечивающим интенсивное использование лесов региона, включая 

динамику показателей вывозки древесины за счет различных видов дорожной 

инфраструктуры; данные о развитии инноваций в лесном хозяйстве и лесной 

промышленности, количестве, размерах и объемах работ, выполняемых в науч-

но-внедренческих зонах на основе инновационных технологий в лесовосстанов-

лении, организации лесозащитной, лесоохранной деятельности и лесоперера-

ботке. 

 

 

Ходырева Г.В. 

Подготовка юных активистов, лидеров 

школьного экологического движения 

МОАУ СОШ №3 г. Шимановск 

Экологизация стала одним из главных направлений развития системы 

школьного образования. Обучить школьника экологии только на уроках невоз-

можно. В течение нескольких лет в нашей школе работает клуб «Эколог». Глав-

ной задачей работы клуба является развитие познавательной активности и твор-

ческих способностей, учащихся в процессе углубленного изучения экологии. 

Второе десятилетие как мы живём в двадцать первом веке, и мы вынужде-

ны с определённым страхом подводить итоги прошедшего столетия. Человече-

ство радуют стремительные шаги революций, переворотов в мировой науке и 

технике. Очень жаль, что на фоне этой динамики мы стали безразличны к посто-

янным авариям на заводах и нефтепроводах, к затонувшим танкерам и исчезно-

вению многих видов растений и животных. Так не хотелось бы, чтобы наши 

правнуки когда-нибудь сказали: «Жизнь на Земле заканчивается, остались счи-

танные дни». Поэтому наша задача воспитать то поколение, которое сможет от-

вечать за свои поступки, которое будет себя чувствовать не только крохотной 

частичкой нашей галактики, но и центром всей Вселенной, которое будет знать, 

что каждое неосторожное движение его тела, руки, мысли несёт за собой необ-

ратимые экологические последствия. 

В нашей школе работает экологический клуб «Эколог». У клуба имеется 

свой девиз и устав. Членами его могут быть школьники 5-11 классов, изъявив-

шие добровольное желание работать в клубе, проявившие интерес к экологии. 

Главной задачей работы клуба «Эколог» является развитие познаватель-

ной активности и творческих способностей, учащихся в процессе углубленного 
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изучения экологии. Занятия членов клуба проводятся коллективно или индиви-

дуально 1 раз в неделю.  

Работа учащихся в клубе ведётся по различным направлениям: 

– Защита природной среды (подкормка птиц в зимний период, изготовле-

ние кормушек, борьба с мусором, установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений, муравейников); 

– Улучшение природной среды (посадка растений, озеленение пришколь-

ного двора, укрепление склонов, расчистка леса от сушняка); 

– Исследование природной среды (участие в школьной экологической 

олимпиаде, проведение исследований). 

Последнее направление в настоящее время заслуживает особого внимания. 

Участие школьников в исследовании природной среды поднимает природоохра-

нительную работу детей на высокий уровень. К этой работе можно привлечь 

учащихся старшей и средней возрастных групп. 

Именно исследовательская деятельность может помочь школьникам вы-

явить местные экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть 

посильную работу по их устранению.  

Встречи в клубе «Эколог» помогают школьникам подобрать методики ра-

бот, найти наилучший вариант обработки собранного материала и полученных 

наблюдений, и информируют об увиденном всех участников клуба. В обсужде-

нии принимают участие все участники клуба, это способствует развитию чув-

ства товарищества, коллективизма.  

Хочется сказать, что образовательная работа в области экологии очень ин-

тересна детям, и держится она на трёх китах: добровольности, заинтересованно-

сти ребят и на энтузиазме руководителя. Дети остро чувствуют неискренность 

взрослых, поэтому руководитель должен, прежде всего, сам осознать важность 

охраны природы, здоровья, только тогда успех работе будет обеспечен. 

 

 

Чурсина Е.В., Лопина С.В. 

Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся как средство повышения учебной 

мотивации при изучении биологии и географии 

МБОУ СОШ №49 с УИОП, Белгород 

Быстро меняющаяся современная жизнь заставляет нас задуматься о зна-

чении исследовательского поведения в жизни человека и использовании его в 

образовании исследовательской деятельности. Исследовательское обучение – 

это особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремле-

ния ребёнка к самостоятельному изучению окружающего. Совершенствование 

школьного естественно – научного образования предусматривает поиск таких 

путей и форм работы с учащимися, которые формируют у них навыки самостоя-

тельной работы, исследовательской деятельности, умения осуществлять такие 

мыслительные операции как анализ, синтез, сравнивание, аналогия и др.[3] В 

нашей стране накоплен богатый педагогический опыт по организации учебно-

исследовательской деятельности школьников в трудах отечественных педагогов. 

Мы тоже в течение ряда лет работаем над тем, что применяем исследователь-
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скую деятельность учащихся на уроках через реализацию ключевых компетен-

ций. Обращение к этому обусловлено тем, что проводимые мониторинги уча-

щихся демонстрировали низкий уровень навыков исследовательской работы.[4] 

В настоящее время проектно – исследовательская деятельность становится инте-

грированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы 

образования. Свою педагогическую мастерскую по формированию ключевых 

компетентностей обучающихся мы можем представить как изменение своей 

личной позиции в организации урочной и внеурочной деятельности и создание 

развивающей среды, обеспечивающей условия для повышения учебной мотива-

ции. [1] Это побудило нас начать работу, направленную на организацию иссле-

довательской деятельности учащихся на уроках, причем даже для самых слабых. 

[2] Однако в школе уже много лет продолжается противодействие традиционно-

го и исследовательского обучения. Именно поэтому подготовка ребенка к ис-

следовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследователь-

ского поиска становится важнейшей задачей образования и современного учите-

ля. Развитие ключевых компетентностей невозможно осуществить без организа-

ционных изменений форм учебной деятельности. В своей сущности проектно – 

исследовательская деятельность предполагает активное развитие ключевых 

компетентностей, связанных с периодическим и продолжительным внутренним 

поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научно-

го характера. Исследовательской деятельностью могут успешно заниматься не 

только отличники (а может быть, даже и совсем не они): ученик выбирает тему, 

вызывающую у него наибольший интерес, и с увлечением тратит на нее свое 

свободное время.[4]Таким образом, все полученные в ходе анализа педагогиче-

ской литературы и исходя из личного опыта работы, можно судить о позитивном 

влиянии внедрения в образовательный процесс развития навыков проектно – ис-

следовательской деятельности учащихся на уроках биологии. Используя раз-

личные методы и технологии можно добиться активности, как на уроках, так и 

вне урока, которая в свою очередь приведёт к развитию одной из ключевых 

компетентностей у школьников – исследовательской компетентности.  

… 
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Шаповалова Г.М. 

Интеграция методик при расследовании 

компьютерных преступлений 

МГУ им Г.И. Невельского, Владивосток 

В современном обществе наблюдается стремительное развитие и внедре-

ние информационных технологий, информационно-телекоммуникационных се-
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тей, сложных информационных систем, а также разнообразие программно-

технического оснащения в государственной, предпринимательской, производ-

ственной и в социальной среде. Человечеством накоплены гигантские объемы 

ценнейших информационных ресурсов, большая часть которых трансформиро-

вана в цифровую форму и циркулирует в виде электрических потоков в компью-

терных сетях. Сегодня оцифрованная информация имеет весомую значимость в 

экономике и может выступать в качестве экономической категории, в политике 

как политическая категория, в юриспруденции как правовая и др., что, безуслов-

но, требует особого внимания со стороны государства в контексте информаци-

онной безопасности. 

Задача уголовного законодательства и правоохранительных органов в этой 

связи – обеспечить современными формами правового регулирования и иннова-

ционными методиками расследования наиболее общественно опасные посяга-

тельства на компьютерную информацию, информационные системы и сети. 

Можно с большой точностью утверждать, что революционный прорыв вы-

сокотехнологического информационного общества пришелся на период под-

ключения масштабных национальных доменов верхнего уровня[1] к глобальной 

сети Интернет.  

С появлением такого феномена как Интернет окрылись новые горизонты в 

научно-техническом прогрессе, исчезли географические границы между госу-

дарствами по информационному обмену, ведению бизнеса и решению других не 

менее важных задач, да и само время перестало быть препятствием.  

В нашей стране на заре появления компьютерных и сетевых технологий, а 

также информационной услуги Интернет проявилась и преступность в данной 

сфере, что побудило законодателя переработать к 1997 году содержание уголов-

ного кодекса и ввести в УК РФ дополнительную главу 28 со статьями 

272,273,274, а также ряд федеральных законов по охране информации и инфор-

мационных технологий. Но и сегодня недостаточно опираться на эффективную 

работу изложенных нормативных документов. Реальная жизнь постоянно вносит 

свои корректировки и тем самым провоцирует к научным исследованиям по 

вышеназванным проблемам и изменениям законодательной базы. Несмотря на 

внесение поправок в правовой акт они сразу подвергаются критике и со стороны 

ученых и со стороны практиков. Это объясняется тем, что технологические про-

цессы модернизации информационных технологий непрерывно идут с опереже-

нием по отношению формализации уголовно-правовых норм. 

Проанализируем перечисленный список информационных терминов, ко-

торый определен в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», где говорится, что 

настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 1) 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распро-

странение информации; 2) применении информационных технологий; 3) обеспе-

чении защиты информации. Согласно, ст.5., информация рассматривается как 

объект правовых отношений и классифицируется по категориям доступа к ней с 

учетом других федеральных законов РФ. Далее говорится, что законодатель-

ством могут быть установлены виды информации в зависимости от ее содержа-

ния или обладателя. Например, Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», указывает в положении, что Закон распространяется на 
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информацию, составляющую коммерческую тайну, независимо от вида носите-

ля, на котором она зафиксирована. В ст.3, данного закона дано определение та-

кому виду информации как коммерческая тайна (секрет производства), – сведе-

ния любого характера (производственные, технические, экономические, органи-

зационные и другие), в том числе результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профес-

сиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении ко-

торых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.  

Всю информацию с ограниченным доступом, можно выделить в три фун-

даментальные категории: 1. Личность в контексте личная тайна; 2. Общество в 

вопросах семейная тайна, коммерческая тайна, профессиональные тайны; 3. 

Государство по вопросам безопасности государственной и служебной тайны. По 

уголовному кодексу преследование, предусмотренное в главе 28 УК РФ за пре-

ступления в сфере компьютерной информации. В ст.272 говорится о неправо-

мерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.  

Если учесть, что Интернет не только огромное количество компьютеров 

взаимодействующих между собой, по определенным сетевым протоколам и 

стандартам, обеспечивающих нас необходимыми информационными ресурсами 

и услугами, это еще и сложнейшая интегрированная информационная система, 

благодаря которой функционируют глобальные финансовые системы, системы 

государственных информационных услуг, системы спутниковой навигации, си-

стемы контроля состояния окружающей среды и многое другое на всех уровнях: 

региональном, национальном и международном.  

Работа перечисленных статей 272.273,274 УК РФ направлена на охрану 

компьютерной информации с учетом того, что злоумышленник будет пытаться 

получить доступ к ней без согласия ее правообладателя, применяя при этом са-

мые передовые технологии и свои профессиональные знания в области про-

граммирования и информационных технологий. Но в реальности мы столкну-

лись еще и с другим способом получения информации ограниченной по катего-

риям и видам в доступе, где доступ получен с полного или частичного согласия 

правообладателя, что неучтено было ранее в нормативно-правовых актах. А это 

уже другое общественно-опасное деяние классифицируемое термином мошен-

ничество. Сегодня всех преступников данного ремесла можно разделить на тех-

ническую и психологическую группы. Вторая группа более социально опасная, 

так как именно она, получая доступ к информации, менее уязвима со стороны 

закона. Собрать доказательную базу по факту совершения такого вида преступ-

ления, где преступник классифицируется в психологической группе очень слож-

но. Поэтому совершенно справедливо заметил еще в 1871 г. И. Я. Фойницкий, 

что мошенничество – это прежде всего «орудие интеллектуальное»[2], которое 

основано на хитрости, обмане, человеческом доверии.  

Мошенничество в современном мире отличается исключительной много-

ликостью, приспосабливаемостью, динамизмом и способностью к творчеству. 

Оно широко распространено потому, что современная жизнь весьма виртуали-

зирована, формы человеческого общения все более интеллектуализируются и 

компьютеризируются, возрастает потребность в информационных технологиях, 
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особенно в сфере бизнеса и финансов, которые осуществляются через новейшие 

средства телекоммуникаций: от мобильных телефонов до Интернета. 

В связи, с чем УК РФ пополнился дополнительным пунктом в статье 

159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации», (введена Феде-

ральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ), где уточняется, что мошенничество в 

сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или при-

обретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, мо-

дификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функцио-

нирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа-

ции или информационно-телекоммуникационных сетей. В этой статье п.6 ука-

зывается новый способ совершения преступления с использованием иных спо-

собностей преступника, таких как знания, в области психологии, социологии и 

др., которых может быть достаточно для совершения преступления и при этом 

преступник может не обладать глубокими интеллектуальными знаниями в обла-

сти информационных технологий. 

Но если основной акцент во всех перечисленных законах делается на ком-

пьютерную информацию, то при построении методики расследования перечис-

ленных преступлений возникает необходимость в их интеграции: на методику 

расследования способа совершения преступления по ст.159.6. УК РФ и методику 

несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информа-

ции по ст.272 УК РФ. Методика расследования совершенного преступления бу-

дет состоять из исследования механизма его совершения, а также психологиче-

ского типа преступника и его социальной среды. 

… 

1. Национа́льный доме́н ве́рхнего у́ровня (англ. country code Top-Level 

Domain (ccTLD)) – домен верхнего уровня, выделенный для конкретной страны, 

к примеру .ru/.рф для России, .ua для Украины, .de для Германии, .it для Италии. 

2. Фойницкий И.Я., Мошенничество по русскому праву: Сравнительное 

исследование. – СПб.: Тип. товарищества "Общественная Польза", 1871. – 289 с. 

(репринт – Мошенничество по русскому праву (комплект из 2 книг). – М.: Изд-

во Современного государственного университета, 2006. – 664 с. 

 

 

Шаповалов В.В. 

Подлог документов как способ 

уклонения от военной службы 

МГУ им. Г.И. Невельского, 

 Владивосток 

Самостоятельным способом совершения преступления, предусмотренного 

ст. 339 УК, является подлог документов. Подлог документов как один из обман-

ных способов уклонения от военной службы заключается в представлении до-

кументов, которые содержат ложную информацию, на основании которой дается 

освобождение от военной службы. Наличие их придает внешнюю убедитель-

ность заявлениям виновного о наличии у него основания к освобождению от во-

енной службы и способствует введению в заблуждение непосредственных 

начальников, от которых зависит получение такого освобождения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/.%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/.ua
http://ru.wikipedia.org/wiki/.de
http://ru.wikipedia.org/wiki/.it


153 

Подлогом документов, по уголовному праву, является преступление, за-

ключающееся в подделке подлинных или в составлении фальшивых докумен-

тов[1], иными словами подлог – это подделка документа с целью обмана[2]. 

Под документом[3] принято понимать всякий письменный акт, удостове-

ряющий факты, имеющие юридическое значение. Некоторые авторы дают более 

широкое понятие документа. Так, А.Н. Трайнин полагал, что документом в уго-

ловно-правовом смысле следует признавать всякий предмет, предназначенный 

по своему содержанию служить доказательством фактов, имеющих юридиче-

ское значение, т.е. доказательством возникновения, существования, изменения 

или прекращения права[4]. В свою очередь, Б.Л. Пинхасов под документом по-

нимал материальный объект, содержащий сведения о событиях и фактах, име-

ющих юридическое значение[5].  

По источнику своего происхождения документы могут подразделяться на 

официальные и частные[6]. Однако освобождение военнослужащего от несения 

обязанностей военной службы возможно только на основании документов, ис-

ходящих из официальных учреждений. Официальный документ должен быть 

составлен с соблюдением определенной формы и содержать все необходимые 

реквизиты, т.к. несоблюдение этих условий при составлении документа лишает 

его юридической силы. 

В соответствии с Федеральными законами «О военной обязанности и во-

енной службе» (1998 г.), «О статусе военнослужащих» (1999 г.), а также «Поло-

жением о порядке прохождения военной службы» (1999 г.) лицо может быть 

полностью либо на определенный срок освобождено от несения обязанностей 

военной службы по конкретным юридическим основаниям: достижение опреде-

ленного возраста, истечение установленных сроков службы, наличие определен-

ного заболевания, семейное положение, предоставление отпуска и т.п. Ни один 

военнослужащий не может быть освобожден от обязанностей военной службы, 

если отсутствуют юридические, правовые основания для такого освобождения, 

которые закреплены в соответствующих нормативных правовых актах, регули-

рующих порядок прохождения военной службы. Следовательно, документ, 

представленный лицом с целью уклонения от обязанностей военной службы, 

должен содержать одно из этих вышеперечисленных юридических оснований. 

Уклонение от несения обязанностей военной службы путем подлога доку-

ментов отвечает вcей совокупности признаков обманных способов уклонения. 

При этом отличительным признаком этого способа уклонения от иных обман-

ных способов является то, что ложные основания для освобождения от обязан-

ностей военной службы подтверждаются лицом путем фабрикации надлежащим 

образом составленных документов. В данном случае лицо не просто заявляет о 

наличии у него основания для освобождения от обязанностей военной службы, 

как это имеет место при симуляции болезни или уклонении от несения обязан-

ностей военной службы путем иного обмана, а представляет документы, фор-

мально содержащие эти основания. Мы полагаем, что для состава преступления 

не имеет значения, полностью или только часть документа не соответствует 

действительности, сфабрикован он самим виновным или другим лицом. Важно 

только то, чтобы представленный документ послужил средством формально за-

конного освобождения от несения обязанностей военной службы. Нередко для 
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изготовления таких документов используются поддельные штампы, печати, 

бланки. 

Необходимо иметь в виду, что документ, предоставляющий право на осво-

бождение от обязанностей военной службы, должен отвечать двум условиям: а) 

быть надлежащим образом оформлен; б) содержать сведения, дающие основа-

ния для освобождения от обязанностей военной службы, например, телеграммы, 

содержащие ложные сведения о болезни близких родственников.  

К оформлению документов, дающих право на такое освобождение, уста-

новлены специальные определенные требования, соблюдение которых обяза-

тельно для признания конкретного письменного акта документом. Так, п. 11 ст. 

31 «Положения о порядке прохождения военной службы» указывает, что необ-

ходимость предоставления дополнительного отпуска по личным обстоятель-

ствам должна быть документально подтверждена[7]. 

Таким образом, уклонение от военной службы, связанное с использовани-

ем документа, в котором содержится информация, дающая право на освобожде-

ние от обязанностей военной службы, но не оформленный надлежащим образом 

необходимо квалифицировать как уклонение от военной службы путем иного 

обмана. 

… 

1. См.: Большая Российская энциклопедия. М., 2001. 

2. См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2000. 

3. См.: Современный словарь иностранных слов – СПб. : «Дуэт», 1994.  

С. 211. 

4. См.: Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. М., 1938. С. 65. 

5. См.: Пинхасов Б.Л. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 

1976. С. 9. 

6. См.: Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в советском 

праве. Душанбе, 1960. С. 23. 

7. Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Об утверждении 

Положения о порядке прохождения военной службы» // Электронная правовая 

база «Консультант плюс». 

 

 

Шилько В.К., Вилипп Е.М., Токарева О.Ф. 

Условия формирования тяговых характеристик 

ленточнопильных станков при 

распиловке древесины 

ФГБОУ ВПО ТГАСУ, Томск 

В соответствии с классической теорией передач гибкой связью [1, 2], тяго-

вые характеристики ленточнопильного станка (ЛПС) в передаче «шкив-

ленточная пила» должны превышать силы сопротивления движению гибкого 

рабочего органа, которым здесь является ленточная пила. К силам сопротивле-

ния движению ленточной пилы можно отнести: 

– силы сопротивления со стороны подшипниковых узлов шкивов Fп; 

– сопротивление деформации ленточной пилы при изгибе на шкивах Fд; 

– силы сопротивления резанию со стороны древесины Fрез.  
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Обозначив сумму сил Fп + Fд = Fх.х., как обобщенную силу сопротивления 

движению ленточной пилы на холостом ходу, будем иметь две группы сил, вли-

яющих на изменение натяжения рабочей ветви ленточной пилы в процессе дви-

жения и совершения работы резания. Это Fр.х.х. – силы, вызывающие натяжение 

рабочей ветви ленточной пилы на холостом ходу, и Fрез.– силы резания. Измене-

ние натяжения рабочей ветви ленточной пилы в процессе движения описывается 

соотношением Ж. Понселе.  

ð õ

0
2

F F
F


 ,      (1) 

где  F0 – начальное натяжение одной ветви ленточной пилы в статике;  

Fр – натяжение рабочей, или ведущей ветви ленточной пилы; 

Fх – натяжение холостой, или ведомой ветви ленточной пилы. 

Соотношение (1) справедливо для всех передач гибкой связью: ремней, 

лент, тросов, канатов и т.д., относящихся к передачам трения первого вида. 

«Как только начинается движение, за счет сил трения в системе (в переда-

че, в подшипниках, о воздух и т.д.) появляется момент сопротивления движе-

нию. В связи с этим ведущая ветвь дополнительно нагружается и натяжение ее 

возрастает. Натяжение же ведомой ветви соответственно снижается. Величина 

передаваемого тягового усилия Fт и передаваемый момент Мк зависят от разно-

сти натяжения ведущей и ведомой ветвей ленточной пилы [цит. 3]» 

хрт FFF        (2) 

или  

     ê ò ð õÌ F R R F F   ,     (3) 

где  R – радиус ведущего шкива (у ленточнопильных станков ведущий и ведо-

мый шкивы имеют, как правило, равные диаметры). 

Отсюда следует, что изменение предварительного натяжения пилы при 

работе ЛПС связано с сопротивлением движению ведомого шкива и необходи-

мостью передавать крутящий момент для совершения работы резания. Схема 

формирования напряженного состояния ленточной пилы при работе в соответ-

ствии с соотношением Ж. Понселе представлена на рис. 1. а.  

Чтобы обеспечивать передачу крутящего момента, необходимого для пре-

одоления сил резания, (т.е. иметь тяговый потенциал передачи шкив – ленточная 

пила), приходится увеличивать величину предварительного натяжения 2F0 до 

предельно допустимых значений, вызывая излишнее натяжение пилы. Пере-

натяжение рабочей ветви пилы отрицательно сказывается на усталостной дол-

говечности ленточных пил и их преждевременном выходе из строя из-за появле-

ния усталостных повреждений (трещин), [ 3, 4 ].  

Исследования, проведенные в работе [4], показали, что для передачи тя-

гового усилия ленточной пилой минимально допускаемое усилие предвари-

тельного натяжения соответствует уровню напряжений 
0 = 2 … 8 МПа. Для 

более устойчивого движения ленточной пилы, при котором она может начать 

осуществлять процесс резания, данные напряжения должны составлять 
0 = 10 

… 15 МПа. При таком уровне напряжений ленточная пила еще не полностью 

занимает свое положение прямой линии сопряжения с периферией шкивов. 

Для того чтобы ленточная пила заняла требуемое положение, необходим уро-
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вень напряжений от усилия предварительного натяжения в пределах 
0 = 20 … 

25 МПа в зависимости от толщины пилы. 

 

 
а      б 

Рис. 1. Схема формирования напряженного  

состояния ленточной пилы при работе:  

а – перераспределение напряжений в рабочей и холостой ветвях пилы; 

б – формирование тягового усилия на ведущем и ведомом шкивах, 

1 2 1 2; ; ;ñê ñê ï ï    – дуги относительного скольжения и покоя на ведущем и ведомом шкивах; 

0 . .
; ; ; ;

ð õ ð õ õ ðåç
      – напряжения: – от усилия предварительного натяжения F0, – в рабочей вет-

ви ленточной пилы,– в холостой ветви ленточной пилы, – в рабочей ветви на холостом ходу, – от 

сил резания;    1 2;ï ïq q  – давление от передачи тягового усилия на ведущем и ведомом шки-

вах; qрез – переменная составляющая давления от передачи тягового усилия, зависящая от пре-

одолеваемых сил резания; 1 – 2 – рабочий участок ленточной пилы, осуществляющий резание. 

 

В настоящее время [3, 4] напряжения в ленточных пилах 
0  от усилия 

предварительного натяжения 2F0 для основных классов ленточнопильных стан-

ков составляют следующие значения: 

0 = 30 … 60 МПа – для столярных ЛПС и других станков легкого класса; 

0 = 60 … 100 МПа – для делительных ЛПС среднего класса; 

0 = 100 … 140 МПа – для бревнопильных ЛПС тяжелого класса. 

При этом увеличение усилий предварительного натяжения не связано с 

повышением устойчивости ленточных пил и точности распиловки [4, 5], а свя-

зано лишь с необходимостью преодоления ленточной пилой сопротивления 

движению на холостом ходу возрастающих инерционных масс в подшипнико-

вых узлах шкивов ЛПС и сил резания при увеличении подачи на зуб Sz. 

Аналогичное явление в соответствии с соотношением Ж. Понселе наблю-

дается при передаче тягового усилия на дугах относительного покоя и относи-

тельного скольжения ведущего и ведомого шкивов, которые в свою очередь мо-
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гут менять значения в зависимости от величины передаваемого крутящего мо-

мента и усилия предварительного натяжения. Здесь давления на шкив при одном 

и том же значении усилия предварительного натяжения могут принимать разные 

значения в зависимости от действующих сил резания (рис. 1.б). Соответствую-

щим образом будут изменяться и напряжения, возникающие в ленточной пиле 

от передачи тягового усилия. 

Для практических расчетов приводов с гибкой связью, а именно для опре-

деления соотношения усилий в рабочей и холостой ветвях применяют уравнение 

Эйлера: 

ð μα

õ

e
F

F
 ,       (4) 

где   – коэффициент сцепления гибкого тягового органа с поверхностью шки-

вов (барабанов), величину которого устанавливают на основании данных экс-

плуатации или экспериментально;  

 – полная величина угла обхвата гибким органом шкива (барабана). 

Выражение (4) не показывает, в каком соотношении перераспределяются 

усилия предварительного натяжения пилы между рабочей и холостой ветвью в 

зависимости от условий работы. Некоторые экспериментальные данные работы 

[1] по передачам гибкой связью показывают, что натяжение в рабочей ветви 

гибкой связи может значительно превышать натяжение в холостой ветви, (до 

двух и более раз), приводя к ослаблению холостой ветви и перенатяжению рабо-

чей ветви. При этом, коэффициент сцепления , как и дуги относительного 

скольжения, является величиной переменной, сохраняя постоянные значения 

при стационарных режимах нагружения. Решая совместно уравнения (1), (2) и 

(4), получают выражения для тягового усилия в передаче гибкой связью (без 

учета действия центробежных сил). 
μα

ò ð μα
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С учетом (1) и (2) 
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ò 0 0 0μα
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     (7) 

На основании вышесказанного и основных концепциях теории передач гиб-

кой связью и передач трением [1; 2], можно констатировать, что на напряженное 

состояние ленточных пил оказывают влияние три взаимосвязанных фактора: 

1. Необходимость осуществлять процесс движения (преодолевать силы 

сопротивления); 

2. Необходимость передавать соответствующее тяговое усилие для пре-

одоления сил резания (причем Fт ≥ Fрез); 

3. Необходимость создавать усилие предварительного натяжения ленточ-

ной пилы, соответствующее тяговому усилию (2F0 ≡ Fт). 

На рис.1.а представлена схема формирования напряженного состояния 

ленточной пилы в рабочей ð
σ  и холостой 

õσ  ветвях при работе, где перераспре-

деление напряжений 
0σ  от усилия предварительного натяжения пилы происхо-
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дит нагружением рабочего участка 1 – 2 силами резания, в соответствии с соот-

ношением Ж. Понселе. Взаимосвязь сил резания, передаваемого тягового уси-

лия, и усилия предварительного натяжения ленточной пилы можно выразить 

следующими условиями: 
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или через функции напряжений 
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,   (9) 

где  b, s – ширина и толщина ленточной пилы; 

0 – коэффициент тягового усилия (коэффициент тяги) в передаче «шкив-

ленточная пила»; 

к – коэффициент запаса по тяговому усилию, предусматривающий рост 

сил резания в процессе затупления зубьев пилы, к ≈ 2 … 2,5. 

Анализ условий (8), (9) показывает, что с возрастанием сил резания Fрез и 

соответствующих напряжений ðåç
σ  в ленточной пиле, необходимо увеличивать 

усилие предварительного натяжения 2F0 при сохранении или увеличении коэф-

фициента тяги 
0  передачи «шкив-ленточная пила». Этим объясняется то, что с 

увеличением размеров сечений ленточных пил и ростом диаметров шкивов, 

происходящих с увеличением класса ленточнопильного станка, преодолеваемые 

силы резания увеличиваются из-за увеличения подачи на зуб Sz, а значит и нор-

мы натяжений ленточных пил по напряжениям 
0  увеличиваются. 

В работах [3, 4, 5] показано, что снизить действующие силы резания без 

снижения величины подачи на зуб Sz нельзя. Наоборот, при увеличении произ-

водительности распиловки и возрастания класса станка с соответствующим уве-

личением ширины b и толщины s ленточных пил, энергетические показатели ре-

зания будут возрастать. Поэтому тяговый потенциал передачи также должен 

возрастать в соответствии с условием (8). Для двушкивных ЛПС его максималь-

ное значение при 
0 0,3   может составить 60% от величины предварительного 

натяжения F0 рабочей ветви ленточной пилы [2, 4]. 

Из условий (8) и (9) также следует, что повышение коэффициента тяги 
0  

является одним из основных резервов снижения напряженного состояния лен-

точных пил, как это показано в работе [4]. Однако это возможно только лишь в 

случае отказа от традиционной двушкивной компоновочной схемы механизма 

резания ленточнопильного станка и переходе на другие схемы станков, в основе 

которых лежат новые способы сообщения движения ленточной пиле [4, 5]. 

Выводы: 

1. Тяговые характеристики передачи «шкив-ленточная пила» должны со-

ответствовать совершаемой работе резания. Чем больше становятся силы сопро-

тивления резанию, тем больше должно быть тяговое усилие передачи, а значит и 

усилие предварительного натяжения пилы в статике. 

2. Коэффициент тяги 
0  является резервом для повышения тягового усилия 

передачи «шкив-ленточная пила» при одних и тех же значениях усилия предва-

рительного натяжения. В идеальном варианте необходимо стремиться к тому, 
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чтобы в соотношении Ж. Понселе при работе ленточнопильного станка натяже-

ние в рабочей ветви ленточной пилы равнялось общему для двух ветвей пилы 

предварительному натяжению в статике. 

… 

1. Андреев, А.В. Передача трением / А.В. Андреев. – М.: Машиностроение, 

1978. – 176 с. 

2. Вирабов, Р.В. Тяговые свойства фрикционных передач / Р.В. Вирабов.– 

М.: Машиностроение, 1982. – 263 с. 

3. Феоктистов, А.Е. Ленточнопильные станки / А.Е. Феоктистов. – М.: 

Лесная промышленность, 1976. – 152 с. 

4. Шилько, В.К. Механизмы резания ленточнопильных станков / В.К. 

Шилько. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2005. – 220 с. 

5. Шилько, В.К. Использование трения относительного покоя в механиз-

мах резания ленточнопильных станков.// В.К. Шилько.– Трение и износ, – 2004.– 

Т. 25. №5 – С. 512-518. 

 

 

Шурупова Е.А. 

Дисциплинарное производство в органах 

внутренних дел Российской Федерации 

(исторический аспект) 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинск 

Рассмотрение дисциплинарного производства в органах внутренних дел 

России в историческом контексте позволяет более глубоко понять природу дан-

ного правового института, а также учесть накопленный опыт при совершенство-

вании его правового регулирования в современных условиях. 

В соответствии со временем появления нормативных источников можно 

выделить три основных этапа возникновения, развития и совершенствования 

дисциплинарного производства в органах внутренних дел Российской Федера-

ции. 

Первый этап – монархический (начало XVIII – конец XIX веков) начина-

ется с мая 1718 г., когда Петром I в Санкт-Петербурге была введена должность 

генерал-полицмейстера и утверждены «Пункты, данные Генерал‐полицмейстеру 

Дивиеру для руководства». Тем самым, в России впервые появилось не только 

новое звено государственного аппарата – полиция, но и в дальнейшем в связи с 

принятием 8 апреля 1782 г. Устава благочиния были определены основные тре-

бования к полицейским чиновникам, заключавшиеся в верности в службе импе-

раторского величия, здравом рассудке, человеколюбии, усердии к общему доб-

ру, радении о должности, честности и бескорыстии, воздержании от взяток, 

нарушение которых влекло юридическую ответственность [1]. В дальнейшем 

становление дисциплинарного производство связано, в том числе с Положением 

«О земской полиции» от 1 июня 1837 г., которое определило не только права и 

обязанности земской полиции, но и ответственность. Губернское правление 

должно было наблюдать, чтобы полиция не допускала медлительности, беспо-

рядка и неправильных действий и имело право не только остановить, но и отме-

нить любое действие полиции. По порядку наложения дисциплинарного взыска-
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ния в Положении закреплялось, что никто не может быть подвергнут взысканию 

без истребования объяснения, за исключением случаев, когда губернатор сам 

лично усмотрит какие-либо упущения или беспорядки, не нуждающиеся в до-

полнительных сведениях. В целом в XIX веке в интересах порядка и управления 

за органами администрации и полиции уже прямо признавалось право наложе-

ния дисциплинарных взысканий, в порядке подчиненности, вышестоящими 

должностными лицами на нижестоящие за упущения по службе, не имеющие 

преступного характера, не подлежащие суду, но вместе с тем нарушающие слу-

жебный порядок или «роняющие достоинство должности». Такие взыскания 

могли быть только незначительными [2].  

Второй этап – советский (1919 г. – 1984 г.) связан с изданием следующих 

правовых актов.  

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 апреля 1919 г. «О со-

ветской Рабоче-Крестьянской милиции» предусматривал распространение на 

милицию действия дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской Красной Ар-

мии от 30 января 1919 г. [3], в связи с чем, в органах внутренних дел вводилась 

воинская дисциплина, которая определялась как "установленный законами Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республики порядок в Ра-

боче-Крестьянской Красной Армии" [4]. 

В этот же период (22 августа 1919 г.) появляется первый Дисциплинарный 

устав для служащих советской Рабоче-Крестьянской милиции. Регулируя вопро-

сы осуществления дисциплинарного производства, Устав закреплял, что при 

выборе дисциплинарного взыскания должен осуществляться персональный под-

ход к лицу, совершившему дисциплинарный проступок, при котором учитыва-

ется степень его вины, время пребывания его на службе, обстоятельства совер-

шения деяния и ранее наложенные взыскания. Кроме того, Устав определял 

полномочия начальников по наложению дисциплинарных взысканий, а также 

выделил такие стадии дисциплинарного производства, как расследование со-

вершенного проступка, наложение дисциплинарного взыскания, исполнение 

дисциплинарного взыскания в виде смещения с должности и увольнения со 

службы, обжалование наложенного взыскания. 

В 1923 г. Дисциплинарным уставом Рабоче-Крестьянской Красной мили-

ции вводятся понятия революционной милицейской дисциплины, проступка 

против милицейской дисциплины, установлены новые виды дисциплинарных 

взысканий, подробнее регламентированы стадии наложения, исполнения и об-

жалования дисциплинарных взысканий, что свидетельствует о более значитель-

ной степени регулирования вопросов административной деятельности по при-

менению дисциплинарных взысканий к работникам милиции [5].  

Следующим правовым документом, сыгравшим не менее значимую роль в 

развитии дисциплинарного производства стал Дисциплинарный Устав Рабоче-

Крестьянской милиции, объявленный приказом НКВД РСФСР от 7 июля 1926 г. 

№ 123, существенным отличием которого стал уход от понятия «революционная 

милицейская дисциплина» и закрепление понятия «милицейской дисциплины», 

включающей в себя не только выполнение обязанностей по службе, но и соблю-

дение норм морали в быту [6]. 

30 июня 1931 г. был утвержден новый Дисциплинарный Устав Рабоче-

Крестьянской милиции [7], в котором нашло отражение дальнейшее развитие 
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понятийного аппарата и процессуальных норм (понятие проступка против ми-

лицейской дисциплины было заменено понятием служебного проступка, изме-

нилась система дисциплинарных взысканий, сроки обжалования и рассмотрения 

жалобы, достаточно подробно был определен круг субъектов дисциплинарного 

производства, их дисциплинарные права). 

С 1940 по 1948 год вследствие Великой Отечественной войны и сложной 

криминогенной обстановки в послевоенное время, дисциплинарное производ-

ство в органах внутренних дел вновь стало регулироваться Дисциплинарными 

уставами Красной Армии 1940 и 1946 годов [8]. Только 7 июля 1948 г. приказом 

МВД СССР № 269 был утвержден Дисциплинарный устав милиции, который 

заимствовал нормы, содержащиеся в ранее принятых Дисциплинарных уставах 

милиции и Вооруженных сил СССР. В то же время в нем отсутствовали ссылки 

на революционную законность, революционный порядок, классовость, появи-

лись новые виды дисциплинарных взысканий.  

Дальнейшее правовое регулирование дисциплинарного производства со-

ветского периода отличается более высоким уровнем правотворчества и соблю-

дением юридико-технических норм. Так, Дисциплинарный Устав органов внут-

ренних дел, утвержденный приказом МВД СССР от 30 апреля 1971 г. установил 

конкретные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности, исполнения, 

обжалования и снятия наложенного взыскания. Выделены такие стадии дисци-

плинарного производства как возбуждение дела о нарушении дисциплины, слу-

жебное расследование (необязательная), рассмотрение и принятие решения по 

делу о нарушении дисциплины, обжалование решения по делу, исполнение ре-

шения о наложении дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарный устав органов внутренних дел от 3 мая 1984 г. [9], со-

хранил не только прежнюю структуру, но и наименования глав. Незначитель-

ным изменениям подверглись виды дисциплинарных взысканий, дальнейшее 

развитие получили процессуальные нормы, касающиеся сроков привлечения к 

дисциплинарной ответственности. В целом, Дисциплинарный устав 1984 г. не 

содержал в себе принципиально новых положений. 

Начало современного этапа (декабрь 1992 г. – настоящее время) связано с 

Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 де-

кабря 1992 г. № 4202-1 [10], с введением которого действующие нормативные 

акты стали применяться в части ему не противоречащей. 

В связи с тем, что Положение о службе, регулируя вопросы служебной 

дисциплины, определило обязанности начальников органов внутренних дел по 

поддержанию служебной дисциплины, изменило систему и виды дисциплинар-

ных взысканий, порядок их применения, права и ответственность начальников 

по применению их наложению, права сотрудников по обжалованию дисципли-

нарного взыскания, Дисциплинарный устав органов внутренних дел 1984 г. фак-

тически перестал применяться. Официально же действие указанного устава бы-

ло прекращено только 14 октября 2012 г. 

Результатом реформирования органов внутренних дел Российской Феде-

рации, объявленного Президентом России в 2009 г., стал Федеральный закон «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вопросы осу-
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ществления дисциплинарного производства в нем получили четкую регламента-

цию. Вместе с тем, он содержит достаточное количество отсылочных и бланкет-

ных норм, в связи с чем, регулирование вопросов прохождения службы в орга-

нах внутренних дел, включая вопросы дисциплинарной ответственности, осу-

ществляется рядом подзаконных актов, в том числе, Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12 октября 2012 г. № 1377 утвержден Дисциплинарный устав 

органов внутренних дел Российской Федерации, приказами МВД России от 

26.03.2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки 

в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации», от 06.05.2013 г. № 241 «О некоторых вопросах примене-

ния мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах внут-

ренних дел Российской Федерации». Кроме того, ряд вопросов, связанных с 

осуществлением дисциплинарного производства остаются не урегулированными 

либо нуждающимися в совершенствовании. 

Таким образом, анализ дисциплинарного производства в органах внутрен-

них дел в историческом аспекте позволяет сделать вывод, что источники его 

правового регулирования характеризуются преемственностью нормативных 

предписаний и последовательной направленностью с одновременным совершен-

ствованием понятийного аппарата, процедурных вопросов, уточнением субъект-

ного состава, видов дисциплинарных взысканий.  
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