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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ПРОЗРАЧНЫХ (ФАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ) 

 

Захаров О.Н. 
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Аннотация 

Работы в области голографической интерферометрии показывают, что учет влияния 

изменения показателя преломления в динамически нагружаемых оптически прозрачных (фазовых) 

средах, является актуальной задачей. В данной статье предлагается два гибридных способа ее 

решения. Первый способ носит в себе признаки сочетания экспериментальных методов с решением 

обратных задач, имеющих место в голографической интерферометрии. Второй способ является 

сочетанием компьютерного моделирования формирования интерферограмм, получаемых методами 

голографической интерферометрии, и сравнения их с найденными экспериментально.  

Здесь, также, приведен пример регистрации интерферограммы от прозрачного, динамически 

нагруженного объекта. 

 

Ключевые слова: голография, показатель преломления, фазовый объект, компьютерное 

моделирование 

 

APPLICATION OF HYBRID METHODS WHEN FINDING THE FIELD OF CHANGE OF INDEX 

OF REFRACTION IN TRANSPARENT (PHASE OBJECTS) 

 

Zakharov O.N. 

Novosibirsk State Pedagogical University 

 

Abstract 

Works it the sphere of holographic interferometry show that recording of the influence of the refraction 

index changing in the dynamically loaded optically transparent (phase) environments is an urgent task. In this 

article two hybrid ways of its solution are suggested. The first way includes signs of a combination of 

experimental methods to the solution of the inverse problems taking place in a holographic interferometry. The 

second way is a combination of computer modeling of interferograms formation, received by methods of a 

holographic interferometry, and their comparison with those found experimentally. The examples of the 

interferograms from the transparent, dynamically loaded objects are also presented in the article. 

 

Key words: Holographic, Rrefractive index, Phase object, Computer simulation 

 

Применение методов голографической интерферометрии основано на регистрации изменения 

пространственной частоты  света, который  дифрагировал в исследуемой области, и существовании 

связи между этими изменениями и перемещениями. Причем, в общем случае, на изменение 

пространственной частоты влияет изменение показателя преломления и рефракция света в 

прозрачных объектах при динамическом их нагружении [1]. 

Предлагаемые подходы решения пространственных задач механики деформируемых твердых 

тел видится в решении следующих задач [2]: 

- анализ влияния неоднородно деформируемого объема на пространственную частоту 

регистрируемых световых волн в фазовом объеме; 
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- разработка математической модели, учитывающей эти изменения пространственной частоты, 

в результате перемещений, так и в результате изменения поля показателя преломления среды и 

рефракции света; 

- разработка методики, позволяющей на основе экспериментальной информации, определять 

напряженно-деформированное состояние исследуемых сечений. 

Рассмотрим пути решения задачи о нахождения изменения поля показателя преломления 

фазовых объектов при их деформации. 

Обратный метод решения задачи голографической интерферометрии 

В голографических установках происходит преобразование светового сигнала. Математическая 

модель этого процесса представлена интегральными уравнениями [3]. На основании этого, первым 

способом нахождения изменения поля показателя преломления среды фазового объекта видится в 

следующем: 

- исследуемый объект разбивается на множество крупных ячеек; 

- на экспериментальной интерферограмме, полученной при голографировании объекта, 

выбирают количество точек равное количеству ячеек; 

- создается математическая модель формирования этих точек; 

- полученная, при этом, система уравнений позволяет, при своем решении, найти изменение 

показателя преломления в ячейках. 

При таком подходе может возникнуть такая ситуация, когда выбор разных точек на 

интерферограмме дает, при решении уравнений, множество М1 разных наборов показателей 

преломления в ячейках. В этом случае, повторяя  выше приведенный алгоритм, при другой 

пространственной ориентации исследуемого объекта, получают множество М2. сравнение множеств 

М1 и М2 выявляют подмножество наборов показателей преломления близких друг к другу. Проводя 

данные операции при следующих поворотах объекта достигают ситуации, когда множества Мn, Mn+1 

практически не отличаются друг от друга. На этом заканчивается первый этап исследования. На 

втором этапе повторяют первый этап, но при уменьшении размеров ячеек. Данный этап 

заканчивается тогда, когда буде достигнута физическая однородность ячеек. 

Прямой метод решения задачи голографической интерферометрии 

Данный метод нахождения изменения поля показателя преломления фазовых сред состоит в 

следующем: 

- исследуемый объект разбивается на крупные ячейки; 

- по определенной схеме, в ячейках задаются наборы изменений показателя преломления; 

- с данными наборами проводят компьютерное моделирование формирования интерферограмм 

в голографическом процессе; 

- полученное множество интерферограмм сравнивают с экспериментальной интерферо-

граммой; 

- выявляют множество М1 наборов изменения поля показателя преломления в ячейках дающих 

одну и ту же экспериментальную картину; 

- изменяют пространственную ориентацию исследуемого объекта, получая при этом множество 

М2; 

- проводится сравнение этих множеств, выявляя, при этом близкие по  показателю преломления 

в ячейках; 

- выше приведенный алгоритм повторяется до тех пор, пока множества М не отличаются друг 

от друга. 

Для корректного решения задачи этим методом уменьшают размеры ячеек и выполняют выше 

приведенную схему до получения физически однородных ячеек. 

Ниже представлен пример интерферограммы от динамически нагруженной прозрачной среды, 

обусловленной изменением ее поля показателя преломления. 

 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 8 

 
 

Рис. 1. Интерферограмма от деформированного фазового объекта. 

 

Заключение 

Анализ научных работ в области голографической интерферометрии показывает, что здесь 

достаточно полно разработана математическая модель формирования искусственных голограмм и 

восстановления на них интерференционных картин. Это дает основание допустить возможность 

решать обратные и прямые задачи с привлечением экспериментальных данных. 

Применяя, совместно, выше приведенные методы, можно добиться достаточной точности 

решения проблемы нахождения изменения поля показателя преломления в фазовых объектах. 
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2. Кутовой В.П. Особенности исследования пространственных задач методами голографической 

интерферометрии. // «Применение лазеров в науке и технике», Миасс: 1987.-с. 8-9. 

3. Ярославский Л.П., Мерзляков Н.С. Цифровая голография. Москва, «Наука». 1982. –с. 67-95. 

 

 

 

 

ОБ ОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЕ ДЛЯ ПЛОТНОСТЕЙ  

В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ УКЛОНЕНИЙ 

 

Сангинов М.Б. 

Доцент кафедры Общая математика,  

Ташкентского химико-технологического института (Узбекистан) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается предельное поведение в области большого отклонения функции 

плотности суммы независимых одинаково распределенных случайных величин, имеющих функцию 

плотности h(x) с регулярным хвостом вариации е. где и l(x) - функция медленного изменения. 

 

Ключевые слова: функция плотности, случайная величина, независимые одинокого 

распределенные, интеграл. 

Key words: density function, random variable, independent lonely distributed, integral. 

 

Пусть  ξj j=1,2,…независимые одинокого распределенные (н.о.р.) случайные величины (с.в.) с 

общей плотностью p(x) . Неограничивая обобщенности, предположим, что 

.M,0M 22
11  

                                                                                     (1) 
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Пусть n  .....21n , а 
(x)pn плотность распределения с.в. n . 

В данной статье рассматривается предельное поведение плотности 
(x)pn , в случае когда х 

изменяется  в области больших уклонений, т.е. при 


n

x

при условии, что плотность p(x)  при 
õ имеет правильное изменение, т. Е [1,2].  

,3,),(xp(x) 0
-   xxxl

                                              (2) 

где  )(xl -медленно меняющаяся функция(м.м.ф.) Предположим, что  

)(sup
x

xp
.                                                           (3) 

Теорема. Пусть n  и 


n

x

 при õ  и 
)1(

ln
o

x

x
n 

, тогда имеет место 

o(1))np(x)(1(x)pn 
. 

Введем следующие обозначения, которых будем придерживаться в дальнейшим в контексте 

статьи. В частности, буква с означает произвольную положительную постоянную,   некоторую 

величину, изменяющуюся в (-1,1),  )(õ -некоторую функцию со свойством: 0)( õ  при õ , 

)(j s
j=1,2,…н.о.р.  с.в. с плотностью 

s

( ) / ( ) u x,
( )

0 u x,

sue p u f s при
р u

при





 
 

                                      (4) 

где 2

3
0










,    





x

su duupesf


)()(

.                                                                  (5) 

 Сформулируем и докажем ряд вспомогательных утверждений, которые используем при 

доказательстве сформулированной теоремы.  Заметим, что во всех этих утверждениях имеем 

.nèx,,0),(lnx  êîãäàsxas
n

x
o

                 (6) 

 Лемма 1. Пусть 
x

n

xp

ln

)(

1
lnxs 1- 

. Тогда в условиях (6) при 

)
n

x
o(lnx 

 

)(1)( 2sOsf 
. 

Доказательство. В виду (4) и (5) можем записать 

.)()()()( 21

/1

s/1

IIduupeduupeduupesf
x

s

susu

x

su  




         (7) 

Оценим эти интегралы в отдельности. Начнем с I2 . Согласно(2) имеем 

.)()(I
/1 1

lnln
2  

 
x

s

x
xxsusu duuledueul





 
В силу выбора s  и  γ легко получим 

)(I 2
2 sO

.                                                                        (8) 
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Далее,  

.)()( 1211

s/1

/1

1 IIduupeduupeI su

su

su  



                                (9) 

Легко видеть, что 

).
1

()(e 1

s/1
1-

12
s

cPduupI  





 

С учетом (1) находим 

.2
12 csI 

                                                                     (10) 

Оценим теперь 
.11I

 









s
u

s
u

su

duuupsduupu
su

sue
sI

11

2

2

2
11 )()(

)(

1
10

                    (11) 

При 
1su
имеем  

c
su

suesu

su





2

1 )(

1
sup

. 

Тогда в силу (1) в наших условиях получаем 

)O(s)(
)(

1 2

1

2

2

2 





s
u

su

duupu
su

sue
s

                                               (12) 

.)(s)( 2

11

csduuupduuups

s
u

s
u

 


                                                (13) 

Подставляя (10)-(13) в (9), получаем  

)(1I 2
1 sO

.                                                                    (14) 

С учетом (7),(8) и (14) следует утверждение леммы 1. Пусть t)( и 
)(ts характеристические 

функции (х.ф.) соответственно ξ1 и ξ1(s). 

Лемма 2.В условиях (А) имеет место  

)1()()(sup
t

otts 
. Доказательство. Согласно 

лемме 1 имеем  
o(1).1)( sf

 Тогда из (3) и (4) находим 

).()()1(

)(
)1(1

)()(

)()(sup

/1

/1

)(

t

xduupee

duupe
o

xduupe

tt

su

suitu

itusu

uits

s
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Далее, рассмотрим 

csduupuduupeduupee

s
u

s
u

su

su

suitu  




)()(1)()1(
11/1

. 

Таким образом, окончательно имеем 

).()()(sup
t

xcstts  
 

Из последнего утверждения в силу условий (А) получим утверждения леммы 2. Прежде чем 

сформулировать следующую лемму, сделаем несколько замечаний относительно плотности 

)(s uð
,определенной в (4). Заметим, что  
















)(max);(maxmax)(max
xu

ss
u

u
upupup sss




, 

где 3 , а s определено в (6). Согласно (3) находим 

.)(maxe2)(max
u

s
u




upups




 Далее с 

учетом (6) 

usu
s eup ln

xu
s

xu
s

max)(max 













. При 
xu

s





  usu ln монотонно растет. 

Следовательно, имеем 

 ln)lnx-(1-ln  usu
. 

Таким образом, установлено, что в нашем случае 




)(max
xu

s

ups




. 

С учетом этого имеем 

)(max
u

ups
.                                                    (15) 

Положим 
)(.....)()()( 21n ssss n 
, а 

)(xpns плотность распределения с.в. )(n s . 

Лемма 3. В условиях (А) при 

)
n

x
o(lnx 

 имеет место 

).
n

1
O()( xpns

 

Доказательство. В виду (15) имеем 

.)(
2

1
)(

-

n
s





 dtetxp itx
ns 


                                            (16) 

Область интегрирования в (16) разделим на две части: 
t

 и 
t
, где  -любое 

фиксированное число из (0,1). Обозначим через I1 и I2 интегралы, отвечающие этим областям. В силу 

леммы 2 в наших условиях имеем 

.1)(suplim
x
n







ts
t




 
Тогда при достаточно больших х и n  








t

s
n dtt ,)(I

22
12

 

где .11    

С учетом (15) получаем 

.I 12
nc

                                                                   (17) 
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Оценим теперь 1I . Согласно (3) и (4) 
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222
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sin
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В силу выбора   можно добиться того, чтобы 

 




0

2 .0)( duupu

 
Тогда имеем  

21)(Re ctts 
                                                                (18) 

Для оценки мнимой части х.ф. 
)(ts имеем 

).(
)(

1

))(sin)(sin(
)(

1
)(sin

)(

1
)(Im

21

s

JJ
sf

duuptueduuptue
sf

duuptue
sf

t
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su
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su
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 (19) 
Начнем с оценки I2. 

.t)(t)(
sin

t lnln22
2 duesduupeusduup

tu

tu
ueJ

s
uusu

s
su

s
su
















         (20) 

При 
xu

s





    uusu lnln2     монотонно возрастает, поэтому 

).ln()ln(2lnln2 xxxsuusu  
 

В силу выбора 

и s , с учетом (20) получим 

).to(s2 J
                                                                         (21) 

Оценим теперь J 1. 

).())(sin)(sin(t 12111 JJtduuptueduuptueJ

s
u

su
s

su  




 



                        (22) 

Легко видеть, что 

)
1

()(
/1

12
s

sduupucJ
s

 


 .                                                      (23) 

Далее запишем 

.)(
sin

)(
sin ''

11
'
11

U

11 JJduup
tu

tu
ueduup

tu

tu
ueJ

s
uU

su

u

su  


 

                               (24) 

где, U достаточно большое число. При 0t с учетом (1) 

).()1()(
U

'
11 UoduupuJ

u

 
                                                   (25) 

Тогда как 

).()(
U

''
11 UduupucJ

u

 


                                                           (26) 
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Из (22)-(26) ввиду произвольности U , при 0t следует 

.)to(1 J
                                                    (27) 

Учитывая (19), (21), (22) и (27) находим 
.o(t))(Im s t
 Таким образом, из последнего с 

учетом (18) находим, что при 
t

 

222
1)( ct

s ectt 
 

В силу выбора   

.)(I
t t

1

2

 
 

 
 


n

c
dtedtt cntn

s

                                    (28) 

Из (17) и (28) получим утверждения леммы 3. Перейдем непосредственно к доказательству 

теоремы. 

Плотность  
(x)pn запишем в виде 

(x)p(x)np(x)p

)),(,1,1,;(

),1,1,;(

),1,;([lim(x)p

n2n1n0

,

0
n
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xxnjxxxP

xnjxxxnP

njxxxP







          (29) 

Оценим каждое слагаемое по отдельности. Начнем с первого. Согласно тождеству Крамера 

[2] в виду (3) и (4) имеем 
).()()(pn0 xpesfx ns

sxn 
 

В силу (6) при 

)
n

x
o(lnx 

 из утверждений леммқ 1 и 3 имеем 

)).(o(nx)(p -
n0 xlx 

                                                 (30) 

Оценим теперь 
)(pn2 x
. Легко видеть что 

 
 

 
x x
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Используя свойства м.м.ф. [3], имеем 
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xlcxduuluduupxP

. 

Следовательно, при nx  получаем 

)).(o(nx)(p -
n2 xlx 

                                                  (31) 

Осталось оценить 
(x).pn1 Для этого поступим следующим образом: 
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Здесь  так, что 


n
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 . Далее, пусть  
,2,1

~
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Положим n21

~~~~
  n , а 

)(~ xpn -плотность распределения с.в. 
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n  

Теперь вернемся к (32) и оценим каждое ее слагаемое по отдельности. Начнем с оценки 2p
. 
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Легко видеть, что  
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Далее, при 
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 имеем    
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 В силу этого получаем 
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Из (33) и (34) в силу центральной предельной теоремы 
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Итак,  

)).1(1)((p2 oxp 
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Оценим теперь 
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Осталось оценить
.p1 С учетом (35) имеем 

))1(1()()(~)()(~)(p 111
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1 oduupuxpduupuxpxP
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n
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В наших условиях 
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/
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x
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n duupxcpduuxpxcp






  

Согласно (36) в силу выбора  получаем 

.))((p1 xpo
                                         (39) 

Подставляя (37)-(39) в (32) находим 

n1p (x) p(x)(1 o(1)) 
                              (40) 

С учетом (29), (30), (31) и (40) следует утверждение теоремы. Теорема доказана. 
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Аннотация  

Проведенные исследования девяти популяций дурнишника эльбского Xanthium albinum (Widder) 

H. Scholz в пойменных экосистемах Добрушского, Ветковского и Чечерского районов показали, что 

более высокие особи дурнишника произрастали в популяциях Чечерского и Ветковского районов. 

Незначительные различия наблюдались в популяциях по средней толщине побега. Среднее 

количество листьев оказалось одинаковым. Наибольшее среднее число корзинок у особи и плотность 

особей на 1 м
2
 также отмечено в популяциях Ветковского района. 

 

Ключевые слова: популяция, оценка, характеристика, р. Сож кукуруза,  

Key words: population, assessment, characterization, r. Sozh 

 

Введение. На территории Беларуси известно свыше 300 чужеродных видов растений. В число 

этих видов входит и дурнишник эльбский Xanthium albinum (Widder) H. Scholz. Это – однолетнее  

травянистое растение из семейства Астровые. В Республике Беларусь он впервые появился в 60-ые 

годы прошлого столетия. Массовое распространение вида началось в 70-ые годы того же века. 

Произрастает по песчаным и заиленным участкам пойменных лугов со слабо развитой 

растительностью, берегам водоемов, обочинам дорог, насыпям, пустырям. Растение способно 

развиваться в массе в поймах рек, вытесняя аборигенные виды, особенно в местах выпаса и прогона 

скота [1].  

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение популяционно-

морфологических показателей популяций инвазивного вида Xanthium albinum (Widder) H. Scholz., 

произрастающего в пойменных экосистемах рек Ипуть, Сож Добрушского, Ветковского, Чечерского 

районов Гомельской области.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 2017 г. в поймах реки Сож в 

Ветковском и Чечерском районах и в пойме р. Ипуть Добрушского района. В каждом районе было 

изучено по три популяции, произрастающие в понижениях прирусловой части пойм р. Сож и р. 

Ипуть. Изучаемые объекты отличались между собой по проективному покрытию, которое 

колебалось от 55 % до 90 %. В пределах популяций закладывались учетные площадки (0,5 м х 0,5 м) 

в 10-кратной повторности. Изучалась надземная фитомасса особи, высота, толщина побега, 

количество листьев, число корзинок, плотность особей на 1 м
2 
[2].  

Результаты исследований. Сравнительный анализ популяций X. albinum в пойме р. Сож 

Ветковского района (таблица 1) показал, что наибольшая высота особи наблюдалась в первой 

популяции, что на 15,5 см больше, чем в третьей. Высота особей во второй популяции занимали 

промежуточное положение. Толщина побега в изучаемых популяциях между собой резко не 

отличалась. Разница между максимальным и минимальным значениями составляла 0,5 мм. 

Количество листьев у особей также между собой имело незначительные различия. По числу корзинок 

у особей третьей популяции было на 4,5 шт. меньше, а во второй – на 1,8 шт. меньше, чем в первой. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 17 

Анализ плотности особей на 1 м
2
 выявил, что более высокая плотность оказалась в первой 

популяции, во второй популяции плотность особей на 4,9 особей, в третьей на 7,7 особей на 1 м
2
 

оказалась меньше, чем в первой популяции. Наибольшая надземная фитомасса была в первой 

популяции, что на 0,3 г больше, чем в третьей популяции. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика изучаемых популяций X. albinum в генеративном 

состоянии в пойме р. Сож Ветковского района 

 

Попу- 

ляция 

Надземная 

фитомасса 

особи, г 

абс.-сух.мас. 

Высота 

особи, см 

Толщина 

побега, мм 

Количество 

листьев, 

шт. 

Число 

корзинок, 

шт. 

Плотность 

особей  

на 1 м
2 

1 1,4±0,07 67,4±4,71 5,2±0,36 14,5±0,82 24,6±1,45 40,4±2,82 

2 1,3±0,05 56,3±3,94 4,9±0,29 13,7±0,95 22,8±1,59 35,5±2,48 

3 1,1±0,04 51,9±3,63 4,7±0,32 13,5±0,94 20,1±1,40 32,7±2,28 

 

Сравнительный анализ популяций в Чечерском районе (таблица 2) установил, что разница 

между максимальной и минимальной высотой особи составляет 10,9 см; разница в толщине побега 

незначительна – 0,3 мм между максимальной и минимальной толщиной. Разница между наибольшим 

и наименьшим числом корзинок оказалась равной 4,2 шт. наибольшая плотность особей была в 

первой популяции, а наименьшая в третьей, что на 7,5 особей/м
2
 меньше, чем в первой популяции. 

Надземная фитомасса также была выше в первой популяции по сравнению с двумя другими. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика изучаемых популяций X. albinum  

в генеративном состоянии в пойме р. Сож Чечерского района 

 

Попу- 

ляция 

Надземная 

фитомасса 

особи, г 

абс.-сух.мас. 

Высота 

особи, см 

Толщина 

побега, мм 

Количество 

листьев, 

шт. 

Число 

корзинок 

Плотность 

особей  

на 1 м
2 

1 1,3±0,06 65,2±4,56 5,1±0,31 15,6±0,94 21,4±1,28 27,6±2,25 

2 1,2±0,06 60,6±3,64 5,0±0,25 13,4±0,80 19,7±1,37 23,8±2,36 

3 1,1±0,04 54,3±3,80 4,8±0,33 12,9±0,90 17,2±1,22 20,1±2,12 

 

Сравнительный анализ популяций в Добрушском районе в пойме р. Ипуть (таблица 3) выявил, 

что разница между максимальной и минимальной высотой особи составила 8,1 см. По толщине 

побега особи в популяциях между собой отличались незначительно. Разница в количество листьев у 

особи между максимальным и минимальным количеством была 2,5 шт., а число корзинок между 

наибольшим и минимальным оказалось равным 5,7 шт. Более высокая плотность особей в популяции 

отмечалась в первой популяции, тогда как в третьей наблюдалась минимальная плотность и разница 

составила 7,5 особь/м
2
. Надземная фитомасса незначительно отличалась от двух других, в которых 

она имела одинаковую величину. 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика изучаемых популяций Xanthium albinum  

в генеративном состоянии в пойме р. Ипуть Добрушского района 

 

Попу- 

ляция 

Надземная 

фитомасса 

особи, г 

абс.-сух.мас. 

Высота 

особи, см 

Толщина 

побега, мм 

Количество 

листьев, 

шт. 

Число 

корзинок 

Плотность 

особей  

на 1 м
2 

1 1,2±0,05 54,4±3,82 4,9±0,34 15,3±1,14 22,6±1,58 20,2±2,11 

2 1,1±0,04 49,8±3,48 4,7±0,38 13,9±0,97 18,5±1,29 16,4±1,84 

3 1,1±0,04 46,3±2,98 4,6±0,32 12,89±0,95 16,9±1,18 12,7±1,58 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 18 

 

Сравнивая между собой изучаемые популяции трех районов можно отметить, что средняя 

высота особей в Чечерском районе составила 60 см, в Ветковском 58,5 см и в Добрушском – 50,2 см. 

Средняя толщина побега в Чечерском районе была 5 мм, в Ветковском – 4,8 мм, Добрушском – 4,7 

мм. Среднее количество листьев у особи во всех районах оказалось практически одинаковым. 

Среднее число корзинок у особей в изучаемых объектах Чечерского и Добрушского районов было 

соответственно 19,4 шт. – 19,3 шт., а в популяциях Ветковского района среднее число корзинок – 22,5 

шт. Наиболее высокой средняя плотность особей оказалась в популяциях Ветковского района – 36,2 

особь/м
2
, в Чечерском – 23,8 особь/м

2 
и в Добрушском 16,4 особь/м

2
, что более чем в два раза меньше, 

чем в популяциях Ветковского района. 

Таким образом, изучение девяти популяций показало, что более высокие особи дурнишника 

эльбского наблюдались в Чечерском и Ветковском районах. Незначительные различия в популяциях 

отмечались по средней толщине побега, а среднее количество листьев во всех популяциях оказалось 

практически одинаковым. Наибольшее среднее число корзинок у особи отмечено в популяциях 

Ветковского района. Наиболее высокая средняя плотность особей была также в популяциях 

Ветковского района – 36,2 особь/м
2
, а наименьшая – 16,4 особь/м

2
 в популяциях Добрушского 

района. 
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Аннотация 

Определено содержание доводочных испытаний как поиск и устранение ошибок в проекте 

сложной системы. Для практической реализации методики анализа и управления рисками в решении 

производственных задач обеспечения качества выпускаемой продукции рассмотрены сценарии 

отказов при доводочных испытаниях ротационных хлебопекарных печей. Рассмотренная ситуация с 

оценкой системы контроля на основе факторов обеспечения качества позволяет оценить текущую 

вероятность риска, меру неопределенности о риске, существующие и потенциальные мероприятия 

по управлению риском. Показано, что внедрение методики управления рисками на основе вычислений 

инициирующих изменения состояний объектов позволяет увязать состояние каждого отдельного 

фактора обеспечения качества с состоянием системы в целом.  

 

Ключевые слова: управление риском, доводочные испытания, система менеджмента качества, 

опасности, обеспечение качества.  

Keywords: risk management, development tests, quality management system, dangers, quality assurance. 

 

Введение 

К одному из важнейших источников роста эффективности во всех отраслях производства 

относится постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции. В любой 

стране мира высококачественная продукция оценивается высоко и имеет спрос у потребителя. 

Поэтому новейший подход к стратегии производства и предпринимательства состоит в понимании 

того, что качество является единственным и самым эффективным средством в борьбе с 

конкурентами, удовлетворении требований потребителей, снижении издержек производства. А для 

достижения высокого уровня качества продукции необходимо уметь управлять качеством [1]. 

Выбор методов управления качеством продукции является одним из самых необходимых 

моментов в создании систем управления, так как они оказывают прямое воздействие на людей, 

участвующих в процессе создания и изготовления продукции. 

Для эффективной организации управления качеством продукции необходимо, чтобы был не 

только ясно выделен объект управления, но и чтобы четко были определены категории управления, 

то есть явления, позволяющие лучше осознать и организовать весь процесс. 

В современных системах управления предприятием на сегодняшний день все больше внимания 

уделяется анализу информации о состоянии производственных, управленческих, организационных 

процессов. Это в полной мере относится также и к факторам, оказывающим влияние на качество 

выпускаемой продукции, так как именно от этой информации будет зависеть управленческое 

решение [2]. 

Количество параметров, по которым следует отслеживать влияние факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, непрерывно увеличивается. Отклонение этих показателей от 

нормативного не всегда дает полное представление о состоянии производства. Поэтому сложно 

оценить, где произошли негативные процессы и почему они вовремя не были устранены. В этом 
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плане наибольший интерес может представить обработка первичной информации, собираемой на 

предприятии для последующего детализированного анализа с позиции риска выхода процессов за 

установленные пределы. 

Вопросам оптимального сбора информации о факторах обеспечения качества продукции 

внимания уделяется недостаточно, несмотря на то, что в стандарте СТ РК ИСО 9001-2016 имеются 

понятия, касающиеся обеспечения качества продукции [3]. Это приводит к тому, что многообразие 

факторов, оказывающих влияние на качество продукции, рассматривается без учета рисков, 

влекущих за собой негативные последствия. Такое положение отрицательно сказывается на 

эффективности управленческих решений и процессов, обеспечивающих качество выпускаемой 

продукции, поэтому решение вопроса анализа и управления рисками в ходе реализации 

производственных задач обеспечения качества является актуальным и своевременным. 

Любая система менеджмента, а точнее, любой аспект деятельности организации, который 

охватывает система менеджмента организации в целом, обязательно включает в себя элементы 

оценки и управления рисками. Использование новых технологий, материалов или технических 

решений в виде последствий может иметь как положительные результаты, так и отрицательные. 

Поэтому возникает необходимость системного подхода к оценке: 

- рисков, связанных с безопасностью производимой продукции для потребителя; 

- рисков финансовых потерь вследствие низкого качества выпускаемой продукции; 

- рисков инновационных проектов организации и связанных с реализацией технического 

перевооружения предприятий; 

- рисков негативного воздействия на окружающую среду, связанных непосредственно с 

деятельностью организации; 

- рисков для персонала организаций непосредственно на рабочих местах в процессе 

выполнения им своих профессиональных обязанностей, т.е. рисков травматизма и профзаболеваний 

[4]. 

В настоящее время существенный прогресс в деле разработки и применения процедур оценки 

риска достигнут лишь в отношении определения опасности для здоровья человека в пищевой 

промышленности (принципы НАССР (ХАССП) – Hazard analysis and critical control points), причем 

относительно более совершенна процедура расчетов по оценке риска онкологических заболеваний. 

Научная достоверность оценки риска на каждый момент времени относительна, и все процедуры ее 

нуждаются в систематической корректировке с учетом новейших достижений фундаментальных и 

других наук [5]. 

Целью исследования является решение задачи повышения качества выпускаемой продукции на 

основе анализа и управления рисками факторов его обеспечения. 

Объектом исследований в данной работе являются продукция (ротационные хлебопекарные 

печи MIWE aero), процессы в системе менеджмента качества организации ТОО «АлмаСтор». 

Предметом исследований является математическое моделирование и оптимизация принимаемых 

управленческих решений в обеспечении качества продукции с позиции менеджмента рисков. 

     

Методологической базой исследования являются принципы системного подхода и методы 

системного анализа, концепция Всеобщего управления качеством (TQM), теория логико-

вероятностного исчисления, статистические методы, теория принятия оптимальных решений и риска. 

В результате систематизации методического материала по анализу риска сделан вывод о 

приоритетности количественных логико-вероятностных методов оценки риска как наиболее 

достоверных, более точных и часто используемых в практике. 

Применение статистических методов контроля как единственно возможного при серийном 

производстве позволило принимать достаточно обоснованное решение о соответствии или 

несоответствии партии продукции установленным требованиям по результатам испытаний только 

одной или нескольких специально подготовленных частей продукции (выборок) на основе строгих 

законов математической статистики и теории вероятности (выборочный контроль). [6]. 

Разработка методики оценки рисков включала в себя ряд этапов: выявление рисков, их анализ и 

оценку, управление рисками, периодический мониторинг и отчетность. Сбор необходимой 

информации для качественной и количественной оценки риска необходим для определения 

вероятности и тяжести рисковых последствий, а по ним и величины риска. В качестве базового 

метода сбора информации в данной работе рассматриваются опросы и их разновидность - 

анкетирование. Качественная и количественная оценка риска заключена в присвоении значений 
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вероятности и тяжести рисковых последствий и определении по их величинам значения риска. 

Значения вероятности и тяжести последствий или информация, необходимая для их получения, 

формируется на предприятии по результатам экспертного опроса.  

Решение задачи анализа риска рассмотрена на процессе доводочных испытаний сложной 

системы. Некачественная технология процесса доводки сложного объекта приводит к большим 

потерям времени и средств при самой доводке и возможности отказов, аварий и катастроф в 

эксплуатации. Хотя доводкой занимались всегда, имеется незначительное количество публикаций по 

теории доводки. В основном это объясняется трудностями в формализации процесса доводки. 

Доводка должна быть автоматизированной и непрерывной за счет прогнозирования отказов, 

планирования поиска отказов, принятия подготовленных решений на случай отказов, 

подготовленности объекта к доводке, использования измерительных, вычислительных и 

информационных средств для оперативного выполнения работ, малой вероятности поломок на 

первых этапах доводки. 

Результаты и обсуждение 

Для практической реализации методики анализа и управления рисками в решении 

производственных задач обеспечения качества выпускаемой продукции рассмотрены сценарии 

отказов при доводочных испытаниях ротационных хлебопекарных печей. Пользователям 

ротационных хлебопекарных печей MIWE также известно, что при этом имеется в виду не только 

мощность и практическая ежедневная эксплуатация печей, но и забота о самих пекарях, которые 

пользуются этими установками изо дня в день.  

Печь хлебопекарная ротационная состоит из следующих основных частей:  корпус в виде 

блочной конструкции со встроенными панелями; пекарная камера с дверью для доступа внутрь; 

тепловой блок с нагревательным элементом; система циркуляции горячего воздуха; тележка и 

противни (лобовые листы); поворотный стопе приводом для вращения тележки, парогенератор; 

выпускное отверстие для паров упека; панель управления; дополнительные устройства (например, 

камера сгорания, форсунки, отводящая труба); устройство для удерживания тележки (платформы) 

(Рисунок 1) [7]. 

Пекарная камера обогревается воздухом, циркулирующим по замкнутому контуру. 

Интенсивность воздушного потока регулируется изменением размера щелей между неподвижными и 

подвижными панелями (заслонками) шиберного блока. Технологический пар для увлажнения 

тестовых заготовок вырабатывается парогенератором, при этом количество поступающей воды, 

предназначенной для парообразования, задается программой или подается вручную. Тележка с 

тестовыми заготовками закатывается в печь и устанавливается на поворотном столе или 

подвешивается на стрелу, соединенную с верхним приводом вращения. Влажность воздуха в 

пекарной камере печей хлебопекарных ротационных регулируется изменением количества 

подаваемого в камеру пара под давлением, близким к атмосферному [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 — Основные компоненты печи хлебопекарной ротационной [7] 

 

При доводке имеется многомерное пространство параметров. Поэтому трудно установить 

причины поломок и принять решение для устранения дефектов.  

При доводке действуют случайные факторы, влияющие на организацию рабочего процесса 

установки.  
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Перечень опасностей включает в себя опасности, идентифицированные на основе оценки 

рисков как специфические и существенные для печей хлебопекарных ротационных и требующие 

определенных действий для снижения риска. 

Кроме того, при конструировании должны учитываться другие опасности, которые для печей 

хлебопекарных ротационных не являются существенными, но могут оказывать влияние на 

здоровье обслуживающего персонала, например шум и вибрация. 

 

 
 

Рисунок 2 — Опасные зоны печи хлебопекарной ротационной [9] 

 

Рассмотрим опасности, идентифицированные на основе оценке рисков как специфические и 

существенные для печей хлебопекарных ротационных и требующих определенных действии для 

снижения риска.  

1. Механические опасности: порез или отрезание; защемление; удар; потеря устойчивости. 

На рисунке 2 представлены примеры опасных зон: 

Зона 1 – тележка в пекарной камере печи.  

Зона 2 – механизм привода лечи. 

Зона 3 – пространство между тележкой, находящейся в дверном проеме, и боковинами 

дверного проема печи. Все зоны – острые углы и кромки на доступных для обслуживающего 

персонала деталях [9]. 

Существует также опасность потери устойчивости при вращении тележки и падении ее и 

противней в пекарной камере. 

2. Электрические опасности: опасности электрического удара от прямого или косвенного 

контакта с электрическими компонентами и опасность внешнего воздействия на электрические 

компоненты (например, при промывке водой). 

3. Термические опасности: опасность ожога из-за возможного выброса горячего воздуха и 

пара из пекарной камеры при открывании двери печи; опасность ожога из-за высокой температуры 

органов ручного управления. 

4. Опасность взрыва и возгорания: опасность взрыва при образовании избыточного давления 

пара внутри пекарной камеры; опасность возгорания в пекарной камере при использовании в составе 

хлебобулочных и кондитерских изделий горючих веществ; опасность перегрева и возгорания 

печи при неквалифицированном управлении нагретым оборудованием; опасность защемления и 

затягивания; опасность ожогов и удушья при защемлении и затягивании оператора деталями печи. 

6. Опасности, обусловленные несоблюдением гигиенических требований: несоблюдение 

гигиенических требований может привести к изготовлению некачественных хлебобулочных и 

кондитерских изделий и, следовательно, возникновению риска для здоровья потребителя из-за, 

например, физических, химических и микробиологических загрязнений. 

7.Опасности, обусловленные несоблюдением эргономических требований: при загрузке и 

разгрузке тележки, очистке и обслуживании печей хлебопекарных ротационных существует риск 

получения оператором травм и механических повреждений в результате неудобного положения тела, 

подъема тяжелых предметов, защемления и затягивания в печь отдельных частей тела. Таким 

образом, итоговое событие Y произойдет, если случится произойдет какое-либо одно, или какие-либо 

два, ..., или все из следующих производных событий S: S1 – механические опасности,                                        

S2 – электрические опасности, S3 – термические опасности, S4 – опасность взрыва и возгорания,                   
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S5 – опасности, обусловленные несоблюдением гигиенических требований, S6 – опасности, 

обусловленные несоблюдением эргономических требований, S7 – прочие дефекты. 

Отказ сложного объекта техники вызывают отказы его систем, механизмов, узлов и деталей, 

которые, в свою очередь, вызываются рядом факторов. Опишем сценарии действия этих факторов. 

Факторы, представляющие опасность для здоровья пекаря, в основном связаны с особенностями 

хлебопекарного производства, перечнем используемого на пекарне сырья, эксплуатируемым 

оборудованием. На пекаря могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные 

факторы: 

Х1 – Движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического 

оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров. 

Действие фактора: возможно травмирование работника. 

Х2 – Повышенная температура поверхностей оборудования, изделий. Действие фактора: 

контакт с горячей (свыше 45
0
C) поверхностью может вызвать ожоги незащищенных участков тела. 

Х3 – Повышенная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора: способствует 

нарушению обменных процессов в организме. 

Х4 – Пониженная влажность воздуха. Действие фактора: вызывает неприятное ощущение 

сухости слизистых оболочек дыхательных путей, затрудняет дыхание. 

Х5 – Пониженная подвижность воздуха. Действие фактора: повышенное содержание в воздухе 

пыли, токсичных выделений и запахов лаков, красок и т.п. вызывает повышенную утомляемость 

работника, головокружение, аллергические и др. заболевания. 

Х6 – Повышенный уровень инфракрасной радиации. Действие фактора: может привести к 

заболеваниям органов зрения и изменениям состояния центральной нервной системы. 

Х7 – Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, 

инвентаря, товаров и тары. Действие фактора: возможны ранения, мелкие повреждения рук и других 

незащищенных частей тела. 

Х8 – Дезинфицирующие, моющие и другие средства. Действие фактора: возможны 

аллергические и другие заболевания. 

Х9 – Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. Действие фактора: несоблюдение правил по электробезопасности может 

вызвать местные поражения организма человека электрическим током (ожоги, механические 

повреждения и т.п.) или электрический удар. 

Х10 – Недостаточная освещенность рабочей зоны. Действие фактора: возникает зрительное 

утомление, боль в глазах, общая вялость, которые приводят к снижению внимания и возможности 

травмирования  работника. 

Сценарии отказов объекта, его систем, узлов, механизмов и деталей при доводке позволяют 

построить модель риска неуспеха доводки. Поставим в соответствие состоянию машины Y, 

состояниям ее элементов S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 и факторам X1, X2,...,Xn случайные события, которые 

будем обозначать логическими переменными. Итоговое событие Y (отказ) произойдет, если 

произойдет какое-либо одно, или какие-либо два, ... или все из событий S(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7). В 

свою очередь, эти производные события вызываются рассмотренными ранее факторами или 

инициирующими событиями X(X1, X2,...,Xn). 

В основе модели обеспечения качества лежит один из основополагающих принципов ИСО 

9001-2015 – «Принятие решений, основанное на фактах» [10]. В качестве фактических данных для 

анализа были выбраны результаты экспертного опроса, была произведена обработка анализ 

полученных данных по трем этапам исследования. Реализация методики оценки рисков факторов 

обеспечения качества включала выполнение следующих задач на этапах: 

1) Выявление основных рисков, присущих исследуемому предприятию (анкетирование);  

2) Конкретизация рисков (ранжирование), идентификация существующих мероприятий по их 

управлению и мероприятий, которые потенциально могут быть внедрены с целью снижения 

вероятности возникновения риска или ущерба от риска; 

3) Качественная оценка рисков - оценка вероятности возникновения и возможного ущерба и 

оценка эффективности существующих и потенциальных мероприятий. 

Приведена графическая интерпретация основных этапов реализации методики (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 — Графическая интерпретация основных этапов реализации методики 

 

Этапы реализации методики включали в себя следующие мероприятия: 

1) Идентификация событий (факторов риска), которые могут негативно повлиять на 

результаты деятельности компании в области обеспечения качества выпускаемой продукции; 

2) Оценка возможных отклонений результатов деятельности компании вследствие 

наступления неблагоприятных событий; 

3) Разработка и внедрение комплекса мероприятий по минимизации эффектов от наступления 

негативных событий; 

4) Периодический мониторинг рисков компании, оперативное управление и принятие 

решений по выбранному направлению обеспечения качества.  

Оценка потенциальных мероприятий — это оценка возможности улучшения существующих 

мероприятий с целью более эффективного снижения данного риска. Каждое мероприятие или 

комплекс мероприятий может уменьшать либо воздействие риска (его ущерб), либо вероятность 

наступления риска, либо иметь двойное воздействие. Соответственно, потенциальные мероприятия 

оцениваются с двух точек зрения – снижение вероятности риска и снижение размера ущерба.  

Диаграммы рисков (Рисунок  4) наглядно отображают текущую ситуацию по управлению 

рисками, а также позволяют оценить эффект от внедрения дополнительных мероприятий по 

управлению рисками как одного из элементов создания эффективной системы по управлению 

рисками. Риски были ранжированы в зависимости от вероятности их наступления и размера ущерба 

и, таким образом, определены 10 наиболее критических рисков. 

Комбинированная карта рисков (рисунок 5) представляет собой отображение риска в виде 

точки в двумерной системе координат, построенной по характеристикам риска: по оси X отложена 

вероятность возникновения риска в количестве событий в год, по оси Y- качественная оценка 

ущерба, которая условно соответствует потерям в денежном выражении или в днях простоя в год.  

Перевод анкетных данных из оценочных (от 1 до 5) в количественные показатели был сделан 

путем введения полинома вида у=ах +bх+с, где у - ущерб в денежном выражении или в днях простоя 

в год; х - оценка из анкетных данных (от 1 до 5); а, b, с - коэффициенты, полученные полиномиальной 

аппроксимацией шкал. 

Таким образом, были построены карты рисков с усредненным значением по всем анкетам 

оценкам по ущербу и вероятности для графического отображения данных. Для подтверждения 

достоверности выбранной параметрической модели все полиномы были проверены по критерию R-

квадрат. Значение данного показателя по результатам расчетов составило более 0,99, что 

подтверждает обоснованность и достоверность используемой модели.  
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Рисунок 4 – Диаграмма наиболее критических рисков 

 

 
 

Рисунок 5 – Комбинированная карта рисков 

 

С целью получения корректных результатов риски были классифицированы также на 

зависимые и независимые. 

Это обусловило различный порядок расчета максимально возможного убытка при 

формировании карт рисков. Для определения наиболее критических рисков в качестве 

унифицированной количественной меры было выбрано математическое ожидание, рассчитываемое 

как сумма произведений ущерба и вероятности по каждому риску всех подразделений/цехов, 

усредненная с оценкой сотрудников офиса. Физический смысл данной величины может быть 

определен как оценка ожидаемого ущерба, наносимого данным риском предприятию за год.  

Заключение 

1) Определено содержание доводочных испытаний как поиск и устранение ошибок в проекте 

сложной системы. Изложены принципы управления доводкой, и приводятся сценарий и схема 

управления доводкой как сложным объектом, описаны процедуры и технология доводки, приведены 

примеры сценариев отказов и построения на их основе структурной, логической и вероятностной 

моделей риска неуспеха доводки сложной системы, пример разработки программы доводочных 

испытаний сложного объекта; 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 26 

2) Рассмотренная ситуация с оценкой системы контроля на основе факторов обеспечения 

качества позволяет оценить текущую вероятность риска, меру неопределенности о риске, 

существующие и потенциальные мероприятия по управлению риском; 

3) Решена задача расчета риска потери качества, управления качеством по критериям риска и 

принятия решения в системе менеджмента качества организации с учетом экономической 

целесообразности вводимых мероприятий по управлению риском; 

4) Анализ мероприятий, проводимых на предприятии ТОО «АлмаСтор», показывает, что 

внедрение методики управления рисками на основе вычислений инициирующих изменения 

состояний объектов позволяет увязать состояние каждого отдельного фактора обеспечения качества с 

состоянием системы в целом. Это позволяет принять управленческое решение - выполнить 

оптимизацию по рискам, определять допустимый риск как системы, так и её элементов и 

распределить затраты на мероприятия по снижению данного риска. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКВАЖИННЫХ ФРЕЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН 

 

Мустафаев А.Г., Агазаде Э.Н. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Аннотация 

Практика показывает, что эффективность скважинных фрезерных инструментов на забое 

скважины прежде всего зависит от тепла трения, выделяющегося на контактной поверхности 

инструмента. Это тепло является одним из основных параметров снижающих технические 

ресурсы инструментов. Поэтому при фрезеровании представляется большой интерес выявления 

тепловыделения на поверхности режущего инструмента.  

В данной статье рассматриваются вопросы выбора материала для режущих элементов 

фрезерного инструмента при повышенной теплостойкости.  

 

Ключевые слова: трение, тепло, режущий инструмент, износ. 
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Целью работы является исследование тепла от трения, влияющего на работоспособность 

режущих инструментов при фрезеровании в стволе скважины.  

Поставленная задача была решена путем исследования тепла, расходуемое на нагрев материала 

режущих инструментов в зависимости от механических и теплофизических параметров 

разрушаемого объекта, а также промывочной жидкости. 

Введение. Известно, что в процессе фрезерования аварийного объекта реализуемая 

механическая энергия частично или полностью переходит в тепловую энергию. Тепло, полученное от 

трения разогревает поверхностный слой режущих элементов до 900
0
-1000

0
 С. Практика показывает, 

что при недостаточном охлаждении режущего инструмента, его поверхностный слой полностью 

перегревается и преждевременно выходит из строя [1].  

При трении в контактирующих поверхностях инструмента происходит тепловой износ, 

приводящего к изменению кристаллической структуры материала вооружения.  

Для исследования работоспособности и теплостойкости режущего инструмента важную роль 

играет выбор состава промывочной жидкости и материала вооружения инструмента [2]. 

Количество тепла, выделяющееся на контактной поверхности при трении равно работе силы 

трения на этой поверхности за 0t t t  
  определенный промежуток времени будет: 

                                                                        (1) 

где  – количество тепла на контактной поверхности режущего инструмента; 

J  – термическая эквивалентная работа; 
  – коэффициент, учитывающий долю тепла, отводимого промывочным агентом и 

материалом режущего инструмента; 

G  – осевая нагрузка на режущий инструмент; 

f  –  коэффициент трения между трущимися поверхностями 

ckv
 – скорость скольжения при трении. 

Количества тепла выделяемое за промежуток времени dt равно: 

                                                                    (2) 

Тепло расходуемое на нагрев элементов режущего инструмента: 

                                                                 (3) 

Тепло, отводимое за счет теплопроводности будет: 

                                                                                                                     (4) 

где F – площадь контактной поверхности трения. 

Тепло отводимое путем конвективного теплообмена: 

                                                                                    (5) 

где   – удельный весь материала режущего инструмента; C  – теплоемкость материала 

режущего инструмента; r  – радиус по нормали; t – время без отрыва работы режущего инструмента 

на забое; Cf   – теплостойкость промывочной жидкости; f  – удельный весь промывочной жидкости; 

fW
 – расход бурового раствора; HT  – начальная температура на поверхности режущего инструмента; 

T  – полная температура на поверхности режущего инструмента. 

Поэтому уравнение теплового баланса имеет следующий вид: 

  
или 

( ) ( )
f

ck H f g f

dT
JfGv dt c vd T T Fdt C W T T dt

dr g


      

                       (6) 

Проинтегрируем уравнение (6), включающие в себе коэффициента трения при максимально 

допустимой температуре материала режущего инструмента и промывочной жидкости имеем 

следующий вид уравнения: 
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Ft C W T T t

r g

 



   


  

                                           (7) 

где 0T
– максимально допустимая температура материала фрезерного инструмента при которой 

сохраняется работоспособность в стволе скважины; 

01T
 – максимально допустимая температура промывочной жидкости, при которой сохраняются 

заданные условия в стволе скважины. 

Определим критерии подобия: 

0 2 1 0

2 1

01

( )( ) ( )

( )

( )

H H

ck ck

f

f f f

ck

c T T R R F T T F

JfGv t JfG v R R

r
C W T T

g

JfGv

 


   
  

  





                               (8) 

Производим анализ полученного соотношения: 

Величина,  

0 2 1( )( )H
H

ck

c T T R R

JfGv t




 



,                                                     (9) 

характеризует способность материала режущего инструмента, поглощающей тепловую 

энергию при работе в заданных режимах. 

 

 

Величина,  

0

2 1

( )

( )
H

ck

T T F

JfG v R R








 
,                                                       (10) 

характеризует способность материала режущего инструмента, отводящую тепловую энергию 

на поверхности путем теплопроводности.  

Величина,  

1 01( )
f

f f

f

ck

c W T T
g

JfGv









                                                      (11) 

характеризует способность промывочной жидкости, отводящую тепловую энергию путем 

конвективного теплообмена. 

 

Выводы 

1. Полученные зависимости позволят разработать рациональный режим работы режущего 

инструмента. 

2. Проведенные расчеты по критериям подобия позволит выбрать оптимальный состав 

промывочной жидкости позволяющие сохранить тепло от трения в вооружении режущего 

инструмента не превышающую максимальную допустимую температуру материала режущих 

элементов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ  

В ПРОЦЕССАХ РЕЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОН 

 

Мустафаев А.Г., Расулов А.Г. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Аннотация 

Проведенные исследования показывают, что одним из основных параметров снижающих 

работоспособность скважинного инструмента райбера фрезерного типа является тепловыделение  

при резании эксплуатационной колонны при проводке второго ствола скважины. 

Известно, что во всех процессах контактного трения, в том числе при резании колонны, на 

контактирующихся поверхностях выделение тепла распространяется неравномерно. В таких 

случаях для проведения теплового расчета имеет значение  определение коэффициента 

распределения теплового потока. Поэтому в процессе резания колонны в скважных условиях 

представляет большой интерес изучение этого коэффициента [4]. 

В рассматриваемой статье были определены значения коэффициента распределения 

теплового потока при резании колонны, которые аналогично можно применять в процессе 

фрезерования металлов, так как физические параметры металлов близки к трубам. При расчетах 

также учитывается значение критерия охлаждаемости  iFB
в металле.  

 

Ключевые слова: тепло трения, фрезерование, металл 

 

Введение: При резании эксплуатационной колонны реализуемая энергия переходит в 

тепловую, разогревая тонкие поверхности слоев элемента вооружения до 900-1000 °С. Проведенные 

исследования показывают, что в случае недостаточного охлаждения перегревается  режущий  

инструмент [1,2]. 

При перегреве поверхностей активизируются всякие виды износа, приводящие к изменению 

кристаллической структуры материала, развивающие тепловой износ. Поэтому, состав бурового 

раствора и материал для изготовления опоры тяжело нагруженных элементов долот должны иметь 

повышенную теплостойкость. 

В поставленной задаче для регулирования тепла на режущей поверхности инструмента 

требуются определить значения коэффициента распределения теплового потока. 

Для достоверности теплового расчета было определено стационарное значение перепада 

температуры и его приращения в металле с учетом теплопроводности  вооружения  фрезера.  

Проведенные исследовании показывают, что процесс теплообмена является не стационарным и 

конкретные значения его должны определены расчетным путем. 

Коэффициент распределения теплового потока хорошо изучен применительно к торможению 

[3]. Однако, процесс резания бурильных колонн существенно отличается от торможения, наличием 

конвективного теплообмена.  

Отметим, что специфика процесса резания эксплуатационных колон не позволяет осуществлять 

процесс без отрыва инструмента от забоя. Инструмент периодически отрывается от забоя и при этом 

исключается тепловые источники.   

Для нормальной работы режущего инструмента при резании эксплуатационных колон 

генерированное тепло должно быть полностью или частично снято с исключением тепловых 

источников и последующим его охлаждением промывочной жидкостью. 

Перепад температуры и ее приращения с учетом коэффициента критерия охлаждаемости 

представляется в виде: 
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                                                                (1)  

при х→0 (t → ∞) температурное поле переходит в стационарное состояние, то есть: 

 
 

                                  =                                                     (2)  

Согласно формуле (1) определим стационарное значения перепада температура в металле и в 

породе. 

     (  )  

 (3)  

где  – перепад  температуры во фрезере . 

       – часть теплового источника действующей на наружной поверхности инструмента. 

 – значения обобщенного параметра металла на контактной поверхности. 

   
– переменная величина,обобщенного параметра для пород; 

 – теплопроводность разрушающего инструмента; 

R – радиус теплового влияния инструмента; 

1  – значение критерия охлаждаемости в металле; 

 

1 и определяются  следующим  образом: 

                                                                 ( 4)  

где  – площадь действия теплового источника, эквивалентная наружная  поверхность 

цилиндра; 

  – охлаждаемая поверхность режущего инструмента. 

На основе уравнения теплового баланса и с учетом коэффициента распределения теплового 

потока (   при трении значения критерии  и  определяется аналогично [2]: 

                                                         ( 5)  

При  ( , соответственно  (  и . 

Тогда формула (5) получит следующий вид:  

1   =                                                               (6) 

Подставляя (5) в формуле (3) для случаи   и  перепад температуры в 

инструменте будет: 

                                                                                      (7) 

 

Коэффициент распределения теплового потока определяется из равенства температуры на 

контактной поверхности. 

Выводы: 
1. Введена формула для определения коэффициента распределения теплового потока. 

2. Определены значения распределения теплового потока между трущимися поверхностями 

режущего инструмента в металле. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАСПАДА СОЮЗА ССР  
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им. В.И. Ильичёва ДВО РАН 

 

Аннотация 

На основе работ В.И. Ленина автор приходит к выводу о том, что главными причинами 

распада СССР явились стратегические отступления КПСС от классовой теории государства и 

сталинского курса на разгосударствление партии и создания унитарного государства, а также 

принципиальные философские недостатки марксизма. В этой связи рассматривается вопрос о 

классовом и народническом понимании истории и новый подход к нему. 

 

Ключевые слова: государство, капитализм, классы, марксизм-ленинизм, народничество, партия, 

революция, социализм, фашизм, философия. 

 

Keywords: state, capitalism, classes, Marxism-Leninism, populism, party, revolution, socialism, fascism, 

philosophy. 

 

Введение 

За четверть века со времени распада СССР было множество попыток экспертов выяснить 

причины саморазрушения первого «социалистического» государства, основанного на марксистско-

ленинской классовой теории и распавшегося не случайно [1; 2; 3, 2; 4; 5]. Теперь интерес к этому 

вопросу вызван уже потребностью теоретически понять те философские и политические мотивы, 

которыми руководствовались его основатели. Вместе с тем разные подходы и позиции определили 

различное их понимание. Одно из них, авторское характеризуется тем, что ход исторических событий 

рассматривается в зависимости от иерархии факторов (в иерархической относительности) [6, 4]. 

Такой подход позволяет выделить в их ряду ключевые и заключительные факторы. Для социальных 

революций в России ключевым фактором, как известно, являлся цивилизационный, т. е. феодальная 

отсталость и слабое социальное и капиталистическое развитие страны [7, 379-381; 8, 1]. Именно этим 

объясняется, что социалистическая революция осуществилась в «отсталой крестьянской стране», 

следуя курсом большевизма и вопреки логики ортодоксального «западного марксизма» и 

европейских революций. В силу такого исторического факторного отбора, и как показал дальнейший 

ход развития капитализма в «цивилизованных странах», её осуществление в то время стало 

возможным только в России [8, 19]. 

С тех пор как сознательная борьба классов (по К. Марксу) стала определяющей в 

общественных отношениях, ведущую роль в них заняла и их теория. Первые успехи 

социалистической революции в России были связаны с теоретической работой В.И. Ленина. После 

него эту работу в партии преимущественно продолжал Л.Д. Троцкий, а практическую – И.В. Сталин. 

Но теоретическая работа уже отставала от революционной практики и идеи Троцкого о перманентной 

революции [8, 6] в силу политических условий 30-х гг. не могли осуществиться. Мир готовился ко 2-

й мировой войне, а СССР, будучи не готовым к ней, для укрепления своей национальной 

безопасности до последней возможности проводил мирную политику и не мог поддерживать 

Коминтерн [9]. Большевизм тогда раскололся на два политических течения – троцкизм и сталинизм. 

И последнему пришлось доказывать свою правоту уже в новой мировой войне.   
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Современная тенденция к глобализации капиталистического монополизма, стирающая всякие 

формы государственности, национальности и народничества, о которых Маркс писал ещё в 

домонополистическую эпоху [10, 111], превращает многополярный мир в однополярный и усложняет 

национальные формы классовых отношений борьбой цивилизаций [11, 437-482]. В условиях 

глобальных проблем современной цивилизации теряет актуальность не только идея о возможности 

победы социалистической революции в отдельных странах, выдвигавшаяся в разное время Г. 

Фольмаром (1878) [8,19] и позже Лениным [12, 354], но перед глобальными угрозами возникает 

иллюзия неактуальности самой классовой борьбы [11, 566-591]. Тогда вновь встаёт теоретически 

ставившийся Марксом и Энгельсом, а затем Троцким вопрос о «мировой революции» [13, 89; 8, 6]. 

Ленин относился к нему только как к лозунгу, и то после построения в России социалистического 

государства (из заседания Петроградского Совета депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 г.). Поэтому 

рассмотрение этого вопроса не может обойти причин несостоятельности «русского социализма» и 

распада СССР. Как бы классовая проблема не осложнялась процессами глобализации, когда 

национальная государственность, народничество и патриотизм (атрибуты многополярного мира) кажутся 

иллюзиями, а старые способы решения классового спора через фашизм и мировую войну представляются 

невозможными и меняются на информационные (теоретические и дипломатические), актуальность 

социальной теории приобретает первостепенное значение. Отношение к теории становится сегодня тем 

определяющим архифактором в понимании и решении социально-политических вопросов, в том числе 

распад СССР, т. к. ключевую роль в этом сыграл именно теоретический фактор. 

О классовом и народническом понимании истории 

В обширной антологии объяснений причин распада СССР обращает внимание их общая 

особенность – это отсутствие анализа стратегических отступлений от марксистско-ленинской 

классовой теории государства, тогда как многие ответы на поставленный вопрос находятся на 

поверхности и даны в ленинских работах по теории государства, революции и национальному 

вопросу. В них Ленин неоднократно указывает на важные моменты, которые будут угрожать 

существованию социалистического государства изнутри [14, 162; 15, 386-387]. На это указывал и 

Л.Д. Троцкий [8, 1, 19]. Тем более странно, что в данных экспертных оценках почти отсутствуют 

ссылки на эти работы. И это не удивительно, если после «буржуазных» реформ 90-х годов классовая 

теория подверглась ревизии с позиций якобы современной, «неклассовой теории государства», а 

точнее – «народничества», реакционность которого как мелкобуржуазного явления была отмечена 

ещё К. Марксом (1847) [10, 130] и позднее Лениным (1894) [16, 283]. А теперь оно занимает 

господствующее положение в политическом мышлении [3]. Образцом такой ревизии, например, 

может служить учебник по теории государства и права А.Б. Венгерова, где автор критикует 

марксистско-ленинскую теорию государства за ее «историцизм» [17, 245-261]  (наступая на те же 

«грабли» классического абсолютизма, что и критикуемый им марксизм [6, 4-7]), и которая якобы не 

отвечает «общечеловеческим ценностям» современной «неклассовой цивилизации» (постмодерну) и 

западным образцам своего времени (имеется в виду социализм в «отсталой крестьянской стране»).   

Однако именно из последнего обстоятельства и исходил Ленин, обосновывая необходимость 

социалистической революции в России [18, 110], когда европейский Запад с конца 19 – начала 20 вв. 

уже переживал конец эпохи капитализма (по Марксу) и вступал в «эпоху социалистических 

революций», проявления которой Маркс описал в III главе Коммунистического манифеста. Россия 

тогда находилась только на пороге буржуазной революции. Эту цивилизационную отсталость он, как 

известно, связывал с «реакционностью славян», за что шовинистически настроенные «народники» 

окрестили его «русофобом» [3, 6]. Тем не менее, благодаря Марксу революционная Россия не только 

преодолела эту отсталость, но и опередила Запад.  

Думается, той характеристики, которую Маркс дал в Манифесте разным политическим 

сословиям, достаточно только чтобы понять идеалистический характер бесклассовой риторики у 

нынешних «народников», но недостаточно чтобы вскрыть причину разногласия народнического и 

классового понимания истории. И эта причина, о которой обе стороны не подозревают, – не 

фактическая (онтологическая), а методологическая, и заключается в устаревшем подходе и методе 

мышления, поэтому требуется её рассмотрение в категориях теоретической философии. Здесь мы 

можем коснуться её только публицистически, рассматривая в свете нового, релятивно-

иерархического (р. и.) подхода [6, 31-35]. По этой причине классики марксизма в классовом и 

цивилизационном понимании истории были непоследовательны [3].  

Маркс в своём манифесте показал, что капиталистические отношения по мере своего развития 

стирают всякие национальные границы, и тогда гражданская классовая борьба в отдельных странах 
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превращается в классовую борьбу между нациями или в «борьбу народов» [10, 124], где народы под 

своими патриотическими знамёнами воюют на стороне своих внутринациональных классовых 

врагов, – как с «врагом своего врага», почему большевики в 1-ю мировую призвали воюющие народы 

«превратить войну империалистическую в войну гражданскую» [18, 110; 19, 325]. Мировая «война 

народов» в сущности и есть классовая борьба на новом иерархическом уровне её развития, на 

межгосударственном уровне «правительств», где роли гражданских классов переходят к нациям и 

цивилизациям. Таким образом, спорный вопрос – является ли «борьба народов» классовой – 

методологически решается на основе принципа иерархической относительности (и. о.) [6, 15]. Только 

у Маркса это решение дано в интуитивной форме. Этнические войны если и можно спутать с 

классовыми, то как форму с содержанием, т. к. новое, классовое содержание этих войн возникает 

исторически позднее, сохраняя старую форму в народнических представлениях о «борьбе народов и 

цивилизаций» даже у таких современных носителей их, как К. Маркс. Условно (не в смысле и. о.) 

«бесклассовые» войны были только в первобытных обществах. 

Отношение народничества к марксизму и русской революции 

Тема неудачи «русского социализма» и распада СССР сегодня располагает обширной 

публицистической и научной литературой, и так или иначе связана с народнической критикой 

марксизма. Эта критика ведётся с разных позиций: либо дискредитации, либо напротив – защиты 

«чистоты марксизма» от наслоений «ленинизма», «большевизма» и «сталинизма» [3, 1; 20, начальная; 

21]. В этом списке особо выделяется книга известного публициста С. Кара-Мурзы «Маркс против 

русской революции», в которой он с неклассовой, народнической позиции изобличает Маркса в 

шовинизме, хотя и отдаёт отчёт его цивилизаторски-революционной мотивации. С той же позиции 

книгу представляет и её издательство: «Новая сенсационная книга от автора бестселлеров “Советская 

цивилизация” и “Манипуляция сознанием”! Свежий взгляд на нашу историю! Глубокий анализ 

революционных событий! Опровержение устоявшихся догм! Русская революция совершалась не “по 

Марксу”, а во многом вопреки ему. Русская народная (Ю.З. – курсив мой) революция нарушила 

главные марксистские догмы. Русская народная революция противоречила русофобским идеям 

Маркса о “реакционности славян”, и особенно русских. И все эксцессы 1917 года, вся кровь 

Гражданской войны случились именно потому, что русскую народную революцию попытались 

втиснуть в тесные рамки ортодоксального марксизма...» [3]. 

О практическом преодолении Лениным ограниченности марксизма 

То, что «русская революция совершалась не “по Марксу”, а во многом вопреки ему» – по 

Ленину и затем по Сталину (по-большевистски) это действительно так, но не потому, что имела в 

виду редакция, подчеркивая народнический, характер русской революции. Смена эпох развития 

капитализма на рубеже 19-20 вв. и ряд революционных выступлений в Европе выявили в этих 

процессах важную роль классового сознания. Капиталистические социально-экономические 

отношения невозможно представить и объяснить только из них самих: без их буржуазного субъекта: 

класса частных собственников и его надстроечных (идеальных): правовых и других институтов 

буржуазного сознания. Поэтому не только устарели и стали реакционными, но изначально были 

неверными безусловные, односторонние экономические доводы К. Маркса, например, в «Критике 

Готской программы». «Разве буржуа не утверждают, что современное распределение “справедливо”? 

– пишет Маркс.  И разве оно не является в самом деле единственно “справедливым” распределением 

на базе современного способа производства? Разве экономические отношения регулируются 

правовыми понятиями, а не наоборот, не возникают ли правовые отношения из экономических? И 

разве разные социалистические сектанты не придерживаются самых различных представлений о 

“справедливом” распределении?» [22, 12]. Этот прецедент тогда ещё не был философски осознан, но 

уже проявлял себя в интуитивных взглядах передовых социал-демократических «сектантов». 

Поэтому в ленинской теории и практике революции можно найти систему противоречий 

«ортодоксальному марксизму». Ленинская философская позиция: «Сознание не только отражает мир, 

но и творит его» [23, 194] уже не соответствовала безусловному марксистскому 

материалистическому постулату: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание» [24, 541], который относительно «бытия» также 

изначально был неверным. В действительности сознание наряду с материальными условиями 

включено в бытие и также определяет его [6, 20-21]. Из этого следовало, что бытие определяется не 

только экономическими (материальными) предпосылками, но и относительно самостоятельным 

классовым сознанием: его юридическими и идеологическими институтами (революционными 

пролетарскими и реакционными буржуазными). Только с такой релятивистской, «немарксистской» 
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позиции можно правильно понять ленинскую теорию и историю русской социалистической 

революции.  

Но по факту распада СССР ожила буржуазная точка зрения, объясняющая неудачу «русского 

социализма» преждевременностью, «историческим забеганием – забеганием в будущее» и 

насильственным характером социальной революции в России, хотя все «западно-марксистские» 

буржуазно-реформистские национал-социализмы так и остались утопиями социальной революции. 

Поэтому у социал-демократов теперь появился смысл свести их к тому, что «ближе к социализму 

будет не то общество, которое, ликвидировало частную собственность» (основу эксплуатации), «а тот 

общественный строй …, где в результате ограничения эксплуатации и гнета человек труда… 

обретает все больше свободы» (Ю.З. – эксплуататорский строй с «человеческим лицом») [25].  

Народничество как национальная форма в мировой классовой борьбе 

Правильность вывода о необходимости насильственной социальной революции в России 

подтвердила история 2-й мировой войны, когда судьбу мира по большому счёту решали уже не 

буржуазные или феодальные страны, а две государственно-монополистические социалистические 

державы: СССР и нацистская Германия. Но мелкобуржуазный германский «военный социализм» [26, 

191-192] был лишь народнической формой в мировой классовой борьбе. Военно-социалистическая 

Германия в первую очередь воевала не с «варварскими народами», а с коммунизмом и его оплотом – 

СССР [27], являясь (как и социалистическая революция в России) народнической по форме и 

классовой по содержанию. С распадом СССР «эпоха социалистических революций» в современном 

мире обрела уже не революционный, а реакционный буржуазно-демократический характер. 

Вспоминается либеральный, ненасильственный социализм Герцена, перешедший в вестерннацизм 

(еврофашизм с военной организацией (НАТО), или религиозный (исламский или иной) фашизм. И 

этот процесс сопровождается своей теоретической логикой: с одной стороны – народнической 

критики и ревизии марксистского истмата [3; 25], а с другой – противопоставления его ленинизму 

[20; 21]. Наряду со старыми (демократия, патриотизм, сионизм и расизм) появились и новые виды 

народничества в разных формах «борьбы народов»: «народный фронт», «славянское единство», 

«борьба религий», за «чистоту ислама» (напоминающая борьбу за «чистоту марксизма»), «борьба 

культур», «борьба между   Востоком и Западом, Севером и Югом», «борьба цивилизаций» [11, 438], 

также скрывающие классовую сущность этих форм борьбы, которую нельзя понять без р. и. подхода. 

Под патриотическими знаменем народничества в нынешней феодально-буржуазной России было 

отмечено 70-летие победы в ВОВ, но уже без упоминания о её классовом характере, о 

социалистическом отечестве, Советском народе, и его классовых вождях: Ленине и Сталине, что 

принесло дивиденды её нынешним политическим «вождям». 

«Марксизм» стал оплотом реакции против ленинизма 

Чтобы разобраться в общем плане современного общественно-полити-ческого процесса, как 

это было сделано Лениным в связи с 1-й мировой войной, очевидно, уже недостаточно 

методологического уровня марксистской философии. Для этого потребуется ревизия её философских 

категорий. От того, что следующую за империализмом стадию монополистического капитализма мы 

по-современному определим, как «либеральный глобализм эпохи управляемого хаоса» [28] или, что 

западный социализм в современном понимании – это общественный строй с «ограничением 

эксплуатации и угнетения человека труда …» [25], это марксистского понимания общественного 

процесса существенно не изменит. Марксизм опирался на материализм как на передовую для своего 

времени философию, но, как и идеализм, традиционно страдал философским абсолютизмом [6, 4-7]. 

Это обстоятельство относится уже к теоретическим причинам трудностей и неудач «русского 

социализма», которые имел в виду Сталин [29]. Сегодня философские недостатки марксизма стали 

использоваться реакцией, как и раньше троцкистской оппозицией [8], как теоретический оплот 

против «реального социализма», ленинизма, и сталинизма. Думается, что за политической борьбой 

Троцкого и Сталина была не борьбы за власть, а актуальность их политических курсов – позиция 

Троцкого часто была несвоевременной. Это касается и участия в Интернационале, и идей «мировой 

революции», и отделения партии от государства.  

Для выхода из тупика в решении классовой проблемы делаются консервативные попытки 

приспособить эволюционную тактику позднего марксизма к обоснованию оппортунистического пути 

перерастания капитализма в социализм и коммунизм, а для этого очистить марксизм от ленинизма. 

Так известный профессор марксизма, Т.И. Ойзерман в статье «Учение К. Маркса и идея 

насильственной революции», догматически интерпретируя материалистический характер учения 

Маркса, призывает к преодолению ленинского «волюнтаризма» в толковании марксизма, 
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касающемся насильственной революции, с которой марксизм якобы не имеет ничего общего [21]. 

Ленин же никогда не связывал себя с марксизмом догматически, и, хотя теоретически он ещё 

оставался на абсолютистской платформе марксизма, но в революционной практике – в новых 

исторических условиях (в борьбе с «экономизмом», в тезисе «сознание не только отражает мир, но и 

творит его») уже «волюнтаристски» преодолел этот его недостаток в своей концепции революции. 

Это в своё время было высоко оценено А. Грамши в статье «Революция против “Капитала”» [3, 101], 

но «недооценено» Ойзерманом. Поэтому неудивительно, что после такой «научной» ревизии 

ленинского наследия и президенту В. Путину ничего не оставалось делать, как на президентском 

совете в памятную дату 21.01.2016 г. обвинить Ленина в «подрывных замыслах против российской 

государственности» и развале СССР [30].  

Хотя неудача социализма в СССР вероятнее объясняется практикой отступлений от 

марксистско-ленинской теории государства, критика же её в «историцизме» Венгеровым (по К. 

Попперу – в претензии на историческую закономерность) [17, 93,115] и ленинском «волюнтаризме» 

Ойзерманом [21] ничего здесь не объясняет кроме её реакционности. Всё недоразумение критики 

первого – в том, что она построена на отсутствии единого понимания государственности в истории: 

если марксизм связывает это понятие только с историей публичной власти антагонистически-

классовых обществ как существенной, исторически-преходящей её особенностью («история как 

борьба классов»), то Венгеров настаивает на расширительном толковании государственности, 

отождествляя её с любой публичной властью и распространяя её на неантагонистические 

(раннеклассовые) общества. В условиях же современной глобализации капитализма, в 

«бесклассовом» обществе (без классовой борьбы) транснациональный капитал господствует, не 

нуждаясь ни в государственности, ни вообще в какой-либо национальной власти, превращая их в 

историзмы. Такова марксистская диалектика государственности, её историцизм. И здесь – налицо 

закономерность её появления и ухода, а обвинение в этом классовой теории государства здесь 

выглядит неуместным. 

Другой пример реакционного политического течения за «чистоту марксизма» в рабочем 

движении и освобождения его от ленинизма и большевизма показала в своём программном 

документе Марксистская Рабочая партия, заявив, что «...МРП обязана помнить главную ошибку 

большевиков – ошибку, приведшую к уничтожению завоеваний Октября, к превращению РКП(б) в 

небольшевистскую, антирабочую КПСС. Пролетарская партия не должна бороться за власть только 

для того, чтобы стать правящей. Она борется за власть, чтобы организовать сам рабочий класс в 

правящий класс общества через систему Советов рабочих» [20]. Вот так новые вожди рабочего 

класса решили поправить «ошибки» старых вождей, которые они видят не в отступлении КПСС от 

принципов марксистско-ленинской классовой теории государства, а в её правящем статусе 

(огосударствлении). Лидеры МРП, вероятно имели в виду недопустимость длительного партийного 

управления государством, т. к. это противоречило бы самой идее развития социализма в бесклассовое 

общество, поскольку партийное государственное управление (огосударствление партии и диктатура) 

необходимы только в начальный период революции и строительства социализма, «чтобы 

организовать сам рабочий класс в правящий класс общества через систему Советов рабочих». Но 

партия, являясь продуктом своего класса, вместе с тем, остаётся надклассовой и «чуждой» ему 

организацией, как и государство [31, 362] – посредником между классом и государством. Однако 

партии господствующих классов всегда подчиняют себе государство и сращиваются или стоят над 

ним, что ещё более отчуждает их от общества со всеми вытекающими для них последствиями. 

Однако, если на первом (политическом) этапе революции огосударствление (бюрократизация) партии 

– это не ошибка, а необходимость, то на культурном этапе она превращается в «детскую болезни 

левизны в коммунизме» с летальным для партии исходом. В этом и состоит «главная ошибка 

большевиков…». Тогда не понятно – при чём тут ВКП(б), большевизм и Ленинизм вообще, от 

которых нужно очищаться, если эта «ошибка» приходится на 60-80-е годы культурного периода 

революции и правления КПСС, а Сталин начал разгосударствление партии (подобно 

разгосударствлению церкви при Ленине) с конституции 30-х годов. В этой связи, как известно, 

Сталин и высказал свой знаменитый тезис: «Без теории нам смерть! Смерть!! Смерть!!!» [29], ставя 

задачу перехода партии с политического на идейно-теоретичес-кий, культурный этап классовых 

отношений.  

Здесь следует отметить важный теоретический момент, относящийся к вопросу о 

взаимоотношении «особых отрядов вооруженных людей» (государства) и «самодействующей 

вооруженной организации населения» (с. в. о. н.) [31, 305, 363; 33, 10-11]. В послевоенный, 
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культурный период революции политические функции государства в отношении классов отпадают, т. 

к. классовые проблемы уже решаются на идейно-теоретическом уровне и, соответственно, 

перестраивается его правовая система. В этот период государство по отношению к гражданскому 

обществу перестаёт быть как таковым – «орудием классового господства» и становится 

«государством» социалистической демократии – понятно, что таковым может быть только 

социалистическое государство, а не буржуазное. Тогда разгосударствлённые партии превращаются в 

те самые с. в. о. н., только «вооружённые» идейно-теоретически. Но так может обстоять дело в 

хорошо развитых гражданских обществах. В противном случае государство (бюрократия) в союзе с 

каким-либо из общественных классов само превращается в господствующий класс, если классы 

гражданского общества со своими партиями идейно-теорети-чески и юридически разоружены, и 

поэтому не организованы как с. в. о. н. Тогда возникает классовая проблема («народ и власть») и, 

соответственно, классовая борьба с бюрократией как классом. Хотя Л. Троцкий с позиции 

«марксизма» возражал такому отождествлению бюрократии с классом [8]. 

Ценность марксистско-ленинской теории, которая обогатилась опытом русской революции и 

контрреволюции, для действительной истории ХХ века с лихвой перекрывает все её теоретические 

недостатки своего времени. Попытки критиковать марксизм-ленинизм и «сталинизм» с позиций 

модных физических концепций вроде «синергетики» [17, 23], которые ещё сами нуждаются в 

научном и философском осмыслении, являются несостоятельными. Марксистская философия, 

несмотря на переживаемый кризис её развития, связанный с наследованием от классической 

философии её абсолютистских недостатков, тем не менее сохранила способность к развитию на 

современных методологических принципах и. о., и остаётся важным материалистическим моментом в 

релятивистской философии [6, 66].  

Стратегические отступления от марксистско-ленинской теории как причины распада СССР 

Под отступлениями от марксистско-ленинской теории государства, революции и социализма, 

как и от «ленинских норм», которые после ХХ партийного съезда стали называть «сталинизмом» 

[32], имеются в виду не тактические отступления от их стратегии в ходе практического построения. 

Для Ленина тактические (практические) или временные отступления от положений теории были 

нормой (насильственная революция, НЭП, союз рабочего класса с крестьянством и мелкой 

буржуазией, временная уступка буржуазному национализму). Угрозу революции несли 

стратегические отступления от теории и наоборот – инертность и промедление в нужный 

практический момент (необходимость перехода от федерализма к унитарному государству, от 

временного ленинского плана к перспективному сталинскому).  

 В числе главных теоретических положений социалистической революции в России Ленин 

выделял два этапа (отступая от западных теорий): кратковременной насильственной, политической и 

долговременной культурной революции («О нашей революции» (1923)); в этом состояло своеобразие 

русской революции, отличавшее её от западноевропейских – «культурной неподготовленностью» [13, 

86-87; 14, 169-175; 15, 375-391]. На первом этапе вооружённый пролетариат осуществляет захват 

государственной власти и смену госаппарата. Принципиальным моментом этого этапа, как отмечает 

Ленин, является контроль деятельности старого госаппарата со стороны «самодействующей 

вооружённой организации населения». «Энгельс – пишет Ленин – ставит теоретически тот самый 

вопрос, который практически, наглядно и притом в масштабе массового действия ставит перед нами 

каждая великая революция, именно вопрос о взаимоотношении “особых отрядов вооруженных 

людей” и “самодействующей вооруженной организации населения”» [33, 10-11]. Этот важнейший 

стратегический пункт теории и был тактически нарушен в силу практической необходимости в 

государственном устройстве СССР. Произошло как раз обратное – вместо с. в. о. н., роль которой 

должна была выполнять революционная партия, и которая слилась с государством, были созданы 

«особые отряды вооруженных людей» - вооружённые органы государства и партии (полиция). 

Функции с. в. о. н. вместе с партией перешли к госаппарату. Граждане не могли контролировать 

вооружённый госаппарат, а значит, революционной перестройки государственной власти не 

произошло, и она продолжала, как и прежде, сохранять своё господствующее положение над 

обществом. Это создало условие их длительного (стратегического) отчуждения и их буржуазное 

вырождение. 

Задачей второго этапа было осуществление культурной революции в государственном 

управлении и в хозяйстве. Эти задачи Ленин изложил в статье «О кооперации» (1923) и в докладе на 

II Всероссийском съезде политпросветов (17 октября) [14, 169-175]. Вопросы государственного 

строительства, госаппарата и создание рабоче-крестьянской инспекции были важнейшим 
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теоретическим и стратегическим направлением культурного этапа революции и предметом 

постоянного внимания Ленина («Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше да лучше» (1923 

г.)). Он предупреждал, что самый серьезный враг – это враг внутренний, «погубивший все прежние 

революции», столкнувшись с которым, «революция стоит перед какой-то пропастью, на которую все 

прежние революции натыкались и пятились назад ...» [14, 162], что погубить её может 

деклассирующая пролетариат и его власть мелкобуржуазная стихия.  

После революции перед большевистской властью встал вопрос о национально-

государственном устройстве страны. Накануне I съезда Советов в 1922 году ЦК партии поручает И. 

Сталину разработать проект решения национального вопроса. В сталинском проекте предлагалась 

культурная автономия национальных республик в рамках советского унитарного государства [34, 

116]. Ленин тогда выступил с критикой сталинского проекта («К вопросу о национальностях или об 

“автономизации”» (1922)), усматривая в нём ущемление права наций на самоопределение [34, 107-

137]. Принятие той или другой концепции с одинаковой вероятностью таило в себе опасность для 

целостности государства, только ленинская концепция отводила эту угрозу (как показало время) на 

более поздний срок, а сталинская вызывала её безотлагательно. Ленин исходил из опасности 

ослабления пролетарской солидарности политикой непопулярного административного ограничения 

национальных свобод. Сталин же исходил из такой же опасности со стороны буржуазных 

националистов, выступавших против централизации советской власти под лозунгами национальной 

независимости и освобождения от великорусского шовинизма. Особую опасность эти силы 

представляли в Грузии и на Украине [34, 107-137]. В итоге вопрос решился принятием на I съезде 

Советов ленинского плана федеративного устройства государства на основе популярного тогда в 

буржуазном мире права наций на самоопределение       (Ленин. О праве наций на самоопределение 

(1914)).  

Заключение 

Таким образом, главными причинами, которые могли привести к распаду первого 

«социалистического» государства представляются три наиболее важных стратегических отступления 

на практике от марксистско-ленинской классовой теории государства, носивших стихийный 

буржуазно-классовый характер процессов, которые: 1) не контролировались снизу «разоружённым» и 

не имевшим «самодеятельной власти населением»; 2) были обусловлены пробуржуазным, 

федеративным устройством государства и 3) его длительным партийным управлением. В дальнейшем 

они оказались несовместимыми с культурным этапом развития социализма и его государственности, 

что в конечном счёте привело их к системному кризису и распаду.  Все три причины явились 

следствием отклонения политики КПСС от выработанного практикой на основе марксистско-

ленинской теории государства сталинского курса, сорванного руководством партии в пятидесятые 

годы – курса на «отделение партии от государства» и реформирования федерации республик в 

унитарное государство. Русская социалистическая революция могла осуществиться только благодаря 

преодолению Лениным философских положений «марксистской» материалистической теории 

социальной революции, поняв самостоятельную роль в ней не столько экономических условий, 

сколько классового сознания. Эволюционный же, пробуржуазный социал-демократи-ческий путь к 

социализму через экономическое развитие его материальных предпосылок остаётся утопическим и 

ведёт к фашизму в национальном и глобальном масштабах. 
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Аннотация 

Рассмотрено понятие городского дизайна, его основные характеристики и факторы 

положительного и отрицательного влияния на городскую экономику, даны основные рекомендации и 

предложения по устранению факторов неблагоприятного влияния. 
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Городской дизайн является важным элементом в формировании города, поскольку он 

определяет его особенности, компоненты, поддерживает природную и культурную среду, 

основанную на чувстве принадлежности к определенному месту. Город с его особенностями и 

структурой является отражением культурного наследия страны на протяжении всей ее истории. 

Чтобы идти в ногу с эволюцией и изменениями, в соответствии с потребностями своего населения, 

особое внимание уделяется визуальным и эстетическим аспектам в городах, наиболее важные из 

которых планирование городского дизайна. Также важным фактором выступает изучение 

экономической, природной, экологической среды города. Разработкой городского дизайна 

занимаются компетентные лица-исследователи, инженеры и градостроители. 

Городские и архитектурные аспекты города, его визуальные и эстетические компоненты города 

работают для достижения оптимальной окружающей среды посредством обеспечения пространств, 

зеленых зон и развития наиболее эстетических элементов в городе, что создает психологический 

комфорт для его жителей и, на первый взгляд незаметно, но существенно влияет на экономику 

города. В данной статье рассматривается что представляет собой городской дизайн и каким образом 

происходит его влияние на экономику города. 

Следует отметить, что на недавние урбанистические проекты повлияли архитектурные формы, 

появляющиеся в результате роста загрязнения городской среды, а именно визуального загрязнения и 

отсутствие методов его уменьшения. Интенсификация этого явления требует особого внимания, т.е. 

необходимо детальное изучение реальности городского ландшафта, определения наиболее важных 

эффектов визуального загрязнения и его источников, а также способов их устранения. 

Города являются важными центрами привлечения трудоспособного населения и городской 

дизайн способствует решению рядя задач, связанных с обслуживанием комфортной среды для 

жителей. Формирование оптимальной городской среды особенно важно для городов стран с 

непростой экономической и политической обстановкой, таких как например город Багдад (Ирак). 

В предыдущие века этот город был одним из наиболее развитых восточных городов с 

высококачественной планировкой зданий и построек, полностью обеспечивающих комфорт и 

потребности своего населения. В то время город отличался от других городов тем, что представлял 

собой оптимальную модель городской цивилизации, что необходимо для развития экономики города 

и страны в целом. Все характеристики города были истинным отражением городской среды, которая 

преобладала на всех исторических этапах. Дизайнеры и архитекторы заботились обо всех городских 

аспектах охраны окружающей среды. Однако, со временем город подвергся воздействию времени и 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 41 

технологий, что способствовало нарушению и искажению его городского дизайна с точки зрения 

формы и содержания, исчезновению некоторых важных элементов городского дизайна, увеличению 

загрязнения городской среды, а утерю ценных архитектурных проектов. 

Любой городской дизайн и его составляющие, в свою очередь, нуждаются в экономической 

поддержке и корректировке в соответствии и современностью. Архитекторам и дизайнерам, при 

планировании городской среды, необходимо учитывать различные характеристики городского 

дизайна, такие как форма, цвет, легкость или тяжесть конструкций, географическое 

месторасположение и ряд других характеристик. Также им необходимы соответствующие 

теоретические навыки, обучение, повышение квалификаций, чтобы подстраивать свое умение под 

конкретный город и создавать наиболее привлекательный и современный городской дизайн. Чтобы 

иметь возможность привлечения грамотных специалистов в этой области, городу необходимы 

определенные, зачастую немалые, финансовые вложения. Экономическая обстановка в городе не 

всегда это позволяет. Также для работы специалистов над городским дизайном необходимы 

соответствующие бытовые условия, что также указывает на финансовый аспект.  

В данном случае можно наблюдать взаимосвязь-замкнутую цепь влияния городского дизайна 

на экономику города, которая выражается в следующем. Для оптимизации экономики города 

необходимо привлечение трудоспособного населения и грамотных специалистов, которые смогут 

работать на благоустройство города, а именно городским дизайном. В то же время изначальное 

отсутствие оптимального городского дизайна и высокий уровень визуального загрязнения города 

отталкивает наиболее трудоспособное население от переезда в такой город и, соответственно, от 

работы в нем. Также далеко не все архитекторы с необходимым стажем и навыками соглашаются 

работать в таких условиях. Для обучения специалистов и выпускников вузов и обеспечения их 

заработной платой нужны значительные финансовые средства, которыми города не всегда обладает, 

либо эти средства имеются, но направлены на другие, не менее актуальные вопросы.  

Для решения задач может быть целесообразным привлечение инвесторов. Однако здесь город 

также сталкивается с тем, что инвесторы могут отказаться от работы над таким трудным, 

непривлекательным и не слишком выгодным объектом. Отсюда город сталкивается с аналогичной 

проблемой, рассмотренной выше. Для того, чтобы выйти из замкнутого круга этих проблем, следует 

охарактеризовать детально основные моменты, связанные с разработкой городского дизайна, чтобы 

он отвечал основным современным требованиям при минимуме затрат от города и в то же время был 

привлекательным и интересным как объект для работы инвесторов. 

Концепция городского дизайна представляет собой много системный портал, который решает 

различные структурные проблемы и осуществляет связи между архитектурными объектами, 

транспортом, коммуникациями, социальным, политическим городским и экономическим планированием. 

Архитектурные и инженерные объекты создают общую систему на основе их конструкций, 

использования пространства, связи объектов с соседними зданиями и использования каждого из них 

для связи с дорожной сетью, а также услуг, необходимых для городского планирования. 

Урбанистический дизайн связан с рядом важных компонентов: определение подходящего места, 

экологической обстановки, социальной и экономической целесообразности. В результате проекта 

должно быть создано красивое место с неповторимым дизайном, которое отвечает всем современным 

требованиям к городу. 

Городской дизайн сочетает в себе экономику развития строительства, ландшафтов, 

инженерных и других отраслей. Городской дизайн создает определенный горизонт вокруг данной 

области и повышает тем самым навыки и ресурсы, необходимые для достижения общего развития 

города [1]. Связь между архитектурными проектами представляет собой пространственный размер в 

горизонтальных и вертикальных размерах. При этом горизонтальный размер заполняет 

положительные городские пространства, а вертикальный размер отвечает за незапланированные и не 

изученные (отрицательные) городские пространства, которые требуют изучения и учета временного 

фактора строительства и торговли. Городской дизайн – это искусство и наука о строительстве 

городов, а также изучение взаимосвязи между строительными объектами с неиспользованной 

территорией и изучение социальных отношений и поведения людей в городских районах сообщества, 

которые были предварительно или недавно построены. Урбанизация – это процесс осознания, 

интереса и понимания отношений между пространством, занимаемым человеком и самим человеком, 

для создания городских городов, в которых обеспечена безопасная жизнедеятельность. Здесь имеется 

в виду тот факт, что городской дизайн представляет собой эмоциональную и психологическую 

принадлежность населения города [2]. 
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Важнейшими целями, которые достигаются городским дизайном, являются: 

1. - Городской проект направлен на контроль за созданием зданий, отражающих культурные, 

политические, социальные и городские характеристики независимых городских единиц, в то же 

время выражая идентичность города в сочетании с другими зданиями в том же месте. 

2. - Стремление сохранить эстетические аспекты, чтобы обеспечить полноценное 

функционирование безопасной и здоровой жилой среды. 

3. - Комплексное исследование в различных областях – экологического, социального, 

экономического и, в конечном счете, городского строительства. 

4. - Достижение в области архитектуры, которые обеспечивают удовлетворительную картину 

того, что должно быть самым современным городом при самых низких затратах, и позволяют 

реализовать процесс инициирования планов будущих изменений. 

5. - Интеграция экологических и экономических соображений в местные процессы принятия 

решений в городских районах. 

 Городской пейзаж представляет собой общую картину, создающую впечатление от города как 

у его населения, так и у и приезжающих с целью туризма или работы людей. Состояние зданий, 

памятников-все это представляет собой так называемую физическую форму городского дизайна. 

Физическая форма городского дизайна – это система физических компонентов, пространств, видов 

деятельности и систем движения, которые основаны на двух критериях, первое из которых - чувство 

места или чувство места и второе – это чувство единства. Город понимается как неотъемлемый 

компонент, а не как отдельные части. Городской дизайн можно разделить на три типа: 

1. - Городской дизайн как оптическая композиция – представляет собой визуальный и 

эстетический аспект структуры города. Здесь изучается визуальная организация элементов дизайна в 

целом внутри места. 

2. - Городской дизайн как пространственная структура – отражает трехмерные пространства, 

характеристики и свойства совместимости и подобия, такие как например: 

- связь между стенами и проемами в городских пространствах. 

- взаимосвязь между размерами зданий, открытыми площадями и городскими помещениями. 

- факторы эволюции и адаптации к городской среде с течением времени 

- мобильность и гибкость структур, созданных человеком. 

- возможность достижения полной интеграции структурных пространств и естественных 

пространств. 

3. - городской дизайн как область гуманитарной деятельности представляет собой деятельность 

человека в образе технической деятельности эстетики и преобладающей социальной структуры 

любой эпохи. В некоторых случаях городской пейзаж является продуктом совокупных достижений в 

разные периоды времени, которые отражают историческую преемственность человеческой жизни, 

экономическое, социальное и культурное развитие человека [3]. 

Изменение и рост города заставляют города различаться между собой по визуальным 

характеристикам, формальности и самобытности городского ландшафта. Каждый город – это 

результат взаимодействия социальных, экономических, политических и других факторов, которые 

оказывают значительное влияние на формирование городского ландшафта. Эти факторы, влияющие 

на визуальный ландшафт и пространственные конфигурации города, также воздействуют на 

распределение землепользования, что требует особого внимания для городского планирования и. 

обслуживания городских потребностей [4].   

Дизайн фасадов зданий и организация их высота и внешний вид в целом должны быть 

спроектированы с учетом расположения соседних улиц, особенно тех, которые видны на главных 

дорогах. Поэтому одна из основных задач дизайна заключается в том, чтобы создать визуальную и 

физическую связь между зданиями и пространствами в районах города. 

Фасады зданий важны не только как физическая его часть, но и как эстетический объект, 

формирующий привлекательный облик города. Для создания таких объектов требуются знания 

городской среды и факторов, влияющих на нее такие, как: городские потребности социальной среды, 

и визуальное загрязнение городской структуры. 

Визуальное загрязнение – это термин, который выражает чувство неприязни при рассмотрении 

неэстетических или несвязанных элементов городской среды, которые противоречат как природной, 

так и климатической среде, религиозным, моральным, культурным, эстетическим или архитектурным 

ценностям [5]. 
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В результате того, что население города каждый день наблюдает накренившееся рекламные щиты, 

поврежденные колонны зданий, искривленные фонари городского освещения или стены зданий, 

формируется депрессивный настрой и как следствие – низкая работоспособность на 40%, чем в городах, 

где городскому дизайну уделяется достаточное внимание [6]. С течением времени наличие высокого 

уровня визуального загрязнения может нанести ущерб имиджу города, даже если в прежние времена он 

был высоким, за этим может последовать экономический ущерб – потеря города такого источника дохода 

как, например, туризм. Все элементы городской среда среды связаны друг с другом – между ними должна 

быть гармония и согласованность, которую необходимо постоянно поддерживать. Для этого необходимо 

детально владеть информацией, что является источником визуального загрязнения. К ним относятся: 

1.Плохое градостроительство некоторых зданий, различия в архитектурных и инженерных 

стилях между жилыми зданиями. Например, в том же районе города можно наблюдать различные 

фасады зданий, которые были сформированы в разных архитектурных стилях и из разных 

материалов, таких как, например, современное стекло и хром и старое ветхое здание.  

2.Неправильно скоординированный график строительства зданий в течение определенного 

периода времени. Слишком затянутый процесс строительства не создает эстетического эффекта, а 

скорее наоборот усиливает загрязнение воздуха и территорий. 

3. Исчезновение садов и растительности между жилыми единицами в районах города. 

4. Отсутствие единого архитектурного стиля досок объявлений и рекламных щитов, которые 

различаются по обращению, цвету освещению и размеру, что формирует неряшливый и бедный облик 

города. 

5. Неправильно выбранное место строительство зданий. Например, здание, построенное перед 

красивыми природными пейзажами, особенно где есть водоемы, может нарушить визуальный 

эффект, так как закроет этот пейзаж либо потеряет собственную привлекательность на его фоне.  

Важность предложений и стратегия решения экологических проблем и защиты здоровья и 

трудоспособности населения в городах является очень актуальной. Эта стратегия может быть 

сосредоточена на следующем.  

Основная роль заключается в активизации законов, которые регламентируют область 

градостроительства и общества и уменьшают истощение энергии и ресурсов государства. 

Экологический аспект также является наиболее важным. Негативное воздействие на здоровье 

пользователей зданий также является результатом использования различных химических веществ 

или загрязняющих веществ, используемых в процессе строительства. Эта проблема решается при 

помощи принципа т.н. «зеленой архитектуры», которая представляет собой совокупность идеи и 

тезисов, способных преодолению негативного влияния вредных веществ на окружающую среду 

путем озеленения городских территорий. 

Градостроительный проект является базовым основанием для формирования города путем, 

которое работает для обеспечения его потребностей, развития и грамотного распределения ресурсов 

в области устойчивости и защиты городской среды. Города должен разрабатывать строгую систему 

для сохранения окружающей среды посредством принятия специальной системы для ее сохранения и 

предотвращения дальнейшего загрязнения и деградации, поскольку этот вид визуального загрязнения 

влияет не только на психологический комфорт, но и на городскую экономику. Существует много 

методов исследований в области предупреждая визуального загрязнения.  

1. В первую очередь необходимо обратить внимание на скрытый ущерб в результате 

деятельности человека. 

2. Необходимо интегрировать элементы дизайна городской среды между собой, чтобы создать 

единую визуальную композицию для достижения сенсорной и пространственной гармонии. Именно 

на эту цель и должно быть направлено планирование. 

3. Необходимо подчеркнуть важность роли государственных органов – в их внимании к 

проблеме городского дизайна за счет принятия структурной согласованности. Урбанистическая среда 

делает городское сообщество удовлетворенным основным требованиям к сбалансированной жизни в 

современном городе.  

4. Особое внимание также должно быть уделено активизации городского законодательства, 

которые препятствуют любому нарушению основного проекта города и предотвращают загрязнение 

городской среды. 

5. Для обеспечения защиты окружающей среды, во время строительства желательно 

использовать материалы, которые не наносят существенного вреда окружающей среде, такие как 

нано-материалы, которые не воздействуют на растительность в городе.  
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6. Извлечение выгоды из опыта других городов и стран также является целесообразным. Его 

можно использовать для активации принципа устойчивости и развития городской среды и 

обеспечения сбалансированного роста городских проектов. Особенно актуальны те методы, которые 

характеризуются отличием от традиционного строительства и склонны к проектированию зданий, 

которые представляют собой оригинальность и современность. 

Большинство этих методов и мер позволяют, при относительно минимальных затратах, 

уменьшить уровень визуального загрязнения города и улучшить городской дизайн, что в перспективе 

способствует выходу из вышеупомянутого замкнутого круг проблем. В частности, привлечь и 

заинтересовать грамотных специалистов, которым работа над городским планированием будет 

казаться более перспективной и интересной. Инвестирование также может быть очень целесообразно, 

для того чтобы ситуация приобрела еще более благоприятные тенденции, что позволит экономике 

города выйти на новый уровень. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы о совершенствование и повышения эффективности 

национальной экономики на основе инновационных факторов. Анализ данной проблемы является 

актуальным, так как инновационная активность - это ключевой показатель модернизации 

национальной экономики, призванный обеспечить стабильный экономический рост и достижение 

конкурентных преимуществ предприятий на мировом рынке. Основная задача исследования — 

определение влияния инновационной активности на экономический рост.  

 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационная система, инновационная 

активность, инновационный механизм, конкуренция, экономический рост 
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В современных условиях эффективное инновационное развитие экономики страны невозможно 

без создания глобальной и конкурентоспособной национальной инновационной системы, при этом 

для достижения этой цели необходим спрос на инновации со стороны отраслевой экономики, а также 

преодоление фрагментации созданной инновационной инфраструктуры. Инновационная активность 

сегодня является главной движущей силой экономического роста, внедряемые системно как на 

производстве, так в эксплуатации и потреблении. Мировой опыт показывает, что разработка и 

внедрение новшеств – это не только путь к повышению конкурентоспособности отдельно взятого 

субъекта экономики, но и в целом ощутимый стимул экономического развития страны и активная 

внедрение ее результатов в промышленно-хозяйственную практику обеспечивает интенсификации 
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производства и в конечном счете повышение благосостояния население. В связи с этим большое 

значение приобретает разработка стратегических концепций развития инновационной деятельности в 

масштабе страны.  

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс» подготовленному совместно 

Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) в 2017 году Швейцария седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг, в 

котором двадцать четыре из первых двадцати пяти мест  принадлежит странам с высоким доходом – 

Китай, занимающий двадцать второе место, является исключением.  В 2016 г. Китай стал первой 

страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих двадцати пяти стран 

инновационного рейтинга. Показатели группы стран со средним и низким уровнями дохода 

существенно превышают те параметры, о которых можно было бы говорить, исходя из достигнутого 

ими уровня развития: в текущем году в группу «динамичных новаторов» входит в общей сложности 

17 стран, т.е. чуть больше чем в 2016 г.  Девять из них, в том числе Кения и Руанда, расположены в 

регионе Африки к югу от Сахары, и три – в Восточной Европе [1]. 

В экономической литературе инновацию рассматривают как процесс, систему, изменение и 

результат. Отмечено, что термин “инновация” появился в научных исследованиях ХIХ века. Понятие 

“экономическая инновация” стало известным в обществе благодаря австрийскому экономисту 

Алоизу Шумпетеру (1883-1950) в начале ХХ века из его произведения “Теория экономического 

развития” (1934). В своем произведении он рассматривает инновацию как экономическое влияние на 

технические изменения. Пытаясь найти суть предпринимательской инновации в рамках 

производственной функции, Й.А.Шумпетер исследовал основы теории этих процессов. 

Исследователь, рассматривающий новшества как изменения в технологии и управлении, отметил 

роль предпринимателя в инновационном процессе и назвал его связующим между изобретением и 

новшеством. 

В современном мире производство знаний, или же превращение знаний в ценность, возможно 

только посредством инновации. Мысль и мнение о том, “основой применения науки в производстве 

является инновация” уже нашла свое подтверждение в развитых странах мира. Для обоснования 

этого достаточно обратиться к примеру Финляндии. Так, начиная с последнего десятилетия ХХ века 

в этой стране выделены большие средства на финансирование науки, инноваций и образования. С 

начала ХХI века же средства, выделяемые этой страной на науку, инноваций и образование составили 

3,5% валового внутреннего продукта (ВВП) составив 5 млрд. евро, а средства на образование 

составили 4,9% ВВП или же 7,4 млрд. евро. В результате, вот уже несколько лет Финляндия 

укрепилась среди самых передовых стран мира по индексу конкурентоспособности. В основе успеха 

финнов лежат 3 формулы: высокий уровень образования, выделение средств на науку по 

конкурсному принципу и развитая инновационная инфраструктура. 

Инновационная активность как экономическая категория является комплексной 

характеристикой экономических систем трех уровней: макроуровня – инновационной активности 

страны в сравнении с другими странами на мировом рынке; мезоуровня – уровня региона, отрасли; а 

также микроуровня – уровня организации [2]. 

Сущность оценки инновационной активности сводится не только к оценке масштабов 

разработки, внедрения и диффузии инноваций, но и к осуществлению отбора направления 

инновационного развития и формирования соответствующей инновационной политики.  

Важной базой для оценки инновационной активности предприятий могут являться элементы 

инновационного потенциала, определяющие текущее производственно-технологическое состояние 

предприятия, его инвестиционные возможности по разработке и внедрению инновационных 

решений. В качестве соответствующих элементов следует рассматривать следующие: наличие 

инновационно-ориентированных подразделений, кадровый состав, финансовые ресурсы, 

материально-техническое оснащение, интеллектуальную собственность, организационно-

управленческие показатели. 

Конкурентоспособность страны представляет собой способность экономики страны, 

государства участвовать в международной торговле, удерживать и расширять определенные 

сегменты на мировых рынках, производить продукцию, соответствующую мировым образцам. 

Следовательно, конкурентоспособность страны предполагает наличие конкурентоспособных 

предприятий и выпускаемой ими конкурентоспособной продукции. 

Традиционным определением конкурентоспособности является определение, предложенное М. 

Портером, который рассматривает ее как свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 
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выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или 

конкурирующими субъектами рыночных отношений. Конкурентоспособность является необходимым 

условием для увеличения прибыли организации и длительности ее существования [3]. 

На мировом уровне развития науки и технологии осуществляется на основе перспективного 

стратегического научно-технологического прогнозирования. На наш взгляд, одной из основных 

особенностей научно-технологического прогнозирования – многообразие применяемых 

методологических подходов и, соответственно, неоднозначность результатов. С учетом 

вышесказанного, возникает проблема, связанная с выявлением мировых тенденций технологического 

развития. Дело в том, что международные технологические прогнозы являются далеко не 

однозначными. В мире существует множество экспертных групп и организаций, которые занимаются 

именно прогнозами такого плана, и результаты исследования которых, зачастую и не совпадают.  

Сегодня научно-технологическое прогнозирование, являясь разновидностью прогнозирования 

как такового, обладает всеми основными его признаками и отвечает основополагающим принципам, 

таким как системность, адекватность, альтернативность. В то же время, имеет особенности, 

обусловленные спецификой объектно-предметной области, отличающие его от прогнозирования, 

применяемого в других сферах науки. Характерной чертой инновационного прогнозирования 

является необходимость следования принципу целостности, непрерывности, учитывающему все 

стадии инновационного цикла – от фундаментальных исследований до коммерциализации 

разработок, освоения, производства и сбыта товаров и услуг. Учитывая, что в данном процессе 

инновационная активность представляет собой – последовательного превращения идеи в товар 

(работ, услуг), поступательно проходящий по стадиям фундаментальных и прикладных 

исследований, разработок НИОКР, маркетинговых исследований, производства и сбыта, нетрудно 

предположить, что применяемые на каждой стадии методы прогнозирования имеют свои 

специфические особенности.  

Наиболее общими подходами к научно-технологическому прогнозированию являются 

генетический (изыскательский) и нормативный (телеологический). Генетический подход строится на 

ретроспективе развития экономической системы, синтезирует при этом тенденции прошлого и 

перспективные наработки НИОКР. Генетические прогнозы исходят из предположения об 

инерционности многих социально-экономических процессов, означающей, что на будущее состояние 

преимущественно влияют постоянно действующие факторы, определяющие основной тренд 

развития, отклонение от которого возникает под менее значительным воздействием случайных 

факторов [4]. 

Во многом возможность инновационного развития зависит от степени и перспектив внедрения 

на промышленных предприятиях современных технологий. В ходе исследования данного процесса 

нами было предложено оценить перспективы развития 9 технологий, отобранных по результатам 

анализа промышленности, а также зарубежного опыта: IT-технологии в сфере B2B (Business to 

Business), технологии рационального природопользования, аддитивные технологии, биотехнологии, 

нанотехнологии, экотехнологии, робототехника, технологии искусственного интеллекта, технологии 

энергоэффективности. 

Масштабные экономические задачи на долгосрочный период, которые непосредственным 

образом связаны с инновационными факторами промышленного производства[5].  

В качестве базы исследования были использования данные Государственного Комитета 

Республики Узбекистан по статистике за 2007-2016 гг. в роли результативного фактора выступает 

основной социально-экономический показатель, продукции промышленных предприятий (Y).  

В качестве факторных признаков были отобраны следующие: x1 – валовая прибыль от 

реализации продуктов (товаров, работ и услуг) предприятиями промышленного сектора1; x2– 

рентабельность всей промышленности; x3 – оборотные средства на науку и научное обслуживание. 

                                                 
1
Без малых предприятий и микрофирм. 
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Таблица №1 

Показатели производственного развития промышленности Республики Узбекистан за 2007-2016 гг. 

 

Год Y x1 x2 x3 

2007 18447,6 5761,1 45,0 17,4 

2008 23848,0 6658,2 42,2 22,2 

2009 28387,3 8146,6 43,9 31,4 

2010 34499,1 8059,4 36,6 32,5 

2011 42158,8 9222,4 34,9 34,0 

2012 51059,3 11059,0 35,9 34,4 

2013 64354,7 12244,1 32,9 43,5 

2014 75194,2 12184,8 32,8 45,7 

2015 86033,7 12125,5 32,7 47,9 

2016 96873,2 12066,2 32,6 50,1 

 

Данные признаки были отобраны на основании выявления логических методов и экспертной 

оценки. В табл.1 приведены экономические показатели и тенденции, инновационные факторы, 

воздействующие на производственные развития промышленности Республики Узбекистан за 2007-

2016 гг., необходимые для построения регрессионной модели. Значения показателей и определены в 

млрд. сум.  

Следует отметить, что в качестве независимых переменных в модели могут быть использованы 

и другие показатели производственной деятельности. 

В результате проведения корреляционно-регрессионного анализа на базе расчётов Microsoft 

Excel была получена следующая модель 

 

Y= - 32845,7+1,22x1-69,14x2+2104,04x3    (1) 

 

Оценка качества модели по критерию Фишера показывает: с вероятностью 95% при числе 

степеней свободы k = 6 (10 – 3 – 1 = 6), фактическое значение F-критерия Fфакт = 20,64, а табличное 

значение F-критерия Fтабл = 8.94 (уровня значимости 0,05), Fфакт> Fтабл, т.е. модель признаётся 

статистически значимой 

Исходя из проведённого моделирования видно, что фактор x2 – негативно влияют на рост 

промышленного сектора, т.е. полученный прибыль предприятиями промышленного сектора и 

рентабельность всей промышленности сектора не способствуют экономическому росту. Такая 

ситуация объясняется неэффективным использованием и материальных, и кадровых ресурсов в сфере 

производства, а также отсутствием системной коммерциализации инновационных разработок. 

Именно в результате внедрения инноваций и получения от них конкретных экономических 

результатов создаётся высокая добавленная стоимость инновационной продукции в промышленных 

предприятиях. Валовая прибыль от реализации продуктов (товаров, работ и услуг) предприятиями 

промышленного сектора (x1), безусловно, положительно сказывается на росте производстве в 

промышленности. Затраты на науку и научное обслуживание (x4) в промышленности также ведёт к 

росту т.е. к экономической результативности.  

Индикатор степени адекватности полученной функциональной зависимости к фактическим 

данным (коэффициент детерминации R-квадрат =0,9116) показывает, что 91,16% изменения 

результативного признака Y обусловливается вариацией указанных факторных признаков (x1, x2, 

x3).  

Практическое значение полученной регрессионной модели заключается в том, что определение 

степени влияния инновационных факторов на экономический рост посредством роста высокой 

добавленной стоимости может быть использовано в государственном стратегическом планировании, 

бюджетном планировании, налоговой доктрины, промышленной политике на всех уровнях. 

Повышение эффективности материальных затрат на инновационные разработки и использования 

кадрового потенциала является ключевым аспектом успешного развития инновационной 

деятельности в стране. 
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Моделирование на основе регрессионного метода отражает общую зависимость 

экономического роста от инновационных факторов. Таким образом, определяя какие именно факторы 

оказывают наибольшее влияние на рост валовой добавленной стоимости, можно влиять и на 

результаты экономической деятельности. Расширенное воспроизводство предприятий 

промышленности во многом определяется факторами коммерческой полезности или высокой 

доходности инновационных проектов. Без прикладного использования инновационной разработки и 

получения от неё коммерческого результата обосновать целесообразность использования новшества 

невозможно. В результате статистического анализа выявлено, что для промышленных предприятий 

самыми значимыми факторами коммерциализации инноваций являются наличие производственной 

базы, а также и наличие необходимых ресурсов для достижения запланированного выпуска более 

конкурентоспособной продукции в перспективе.  

В целях повышения эффективности инновационного потенциала в Республики Узбекистана 

особое внимание необходимо уделять:  

- наблюдению за ходом разработки новой продукции и ее внедрением; 

- рассмотрению проектов создания новых продуктов;  

- проведению единой инновационной политики, координации деятельности в этой области в 

производственных подразделениях;  

- обеспечению финансами и материальными ресурсами программ инновационной 

деятельности;  

- обеспечению предприятий квалифицированным персоналом, созданию временных целевых 

групп для комплексного решения инновационных проблем – от идеи до серийного производства 

продукции;  

- разработке планов и программ инновационной деятельности.  
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Аннотация 

В настоящее время большое внимание выделяется анализ финансового состояния организаций. 

Особенно актуальна на данный момент проблема финансового состояния организаций, находящихся 

в стадии банкротства, учитывая кризисные явления. Именно поэтому в представленной статье 

проведен анализ данного вопроса.  
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Имущественные отношения на рынке определяют назначение и природу этого рынка, его 

правовые особенности и являются одним из главных предметов гражданского права. В 

законодательной базе и в литературе имущественные отношения называют экономическими, 

хозяйственными или предпринимательскими. 

Современное государство немыслимо без имущественных отношений между субъектами, а 

именно между юридическими лицами, отдельными гражданами, государственными образованиями и 

органами. В совокупности такие отношения можно охарактеризовать как общественные отношения, 

которые появились из-за использования имущественных благ разного рода (природные ресурсы, 

вещи, работы, денежные средства и многое другое).  

По существующим на сегодня условиям рынка, субъекты предпринимательства приобрели 

широкие возможности для хозяйственной самостоятельности, у них есть шанс проявить свою 

предпринимательскую инициативу и осуществлять деловую активность для получения дохода путем 

удовлетворения общественных потребностей. Однако, из-за того, что рыночная экономика имеет 

вероятностный характер, любое предпринимательство влечет за собой риск. Под риском понимают 

ситуацию с разной степенью неопределенности результата, в которой предприниматель, рискующий, 

может, как получить доход, так и понести убытки [1, c. 32].  

Если организация, по какой-то причине, становится нерентабельной, то она не может в полном 

объеме выплачивать свои обязательства, а также выполнять требования кредиторов. В случае 

признания арбитражным судом неспособности организации выполнять финансовые требования этот 

факт становится проявлением банкротства (несостоятельности) хозяйствующего субъекта. 

Несостоятельность или банкротство организации становится результатом воздействия 

различных факторов развития хозяйствующего субъекта в условиях рыка. Процедура банкротства 

должна рассматриваться как с экономической, так и с юридической точки зрения, так как затрагивает 

обе эти сферы. 

С точки зрения экономики, несостоятельность – это итог неучтенных, или недооцененных, 

предпринимательских и хозяйственных рисков в деятельности субъекта. Наступление такой ситуации 

обусловлено, в первую очередь, действиями руководства и принятыми неквалифицированными 

решениями, другими словами, это риск собственников организации и ее руководителей. 

С точки зрения юристов, банкротство – это правовой путь урегулирования возникшего 

конфликта между организацией-должником и его кредиторами по причине невыплаты средств. 

Государство, с помощью законодательной базы, оберегает интересы кредиторов, предоставляя 

возможность вернуть вложенные средства. Возврат может быть полным или частичным и 

обеспечивается либо посредством продажи имущества должника, либо сменой руководства, сменой 

собственников, либо с помощью введения реорганизационных мер [2, c. 53]. 

Поскольку причин несостоятельности множество, то целесообразно было выделение разных 

видов несостоятельности: 

Подлинное (реальное) банкротство организации. Для этого вида свойственна неспособность 

субъекта восстановить свою платежеспособность по причине потери капитала, собственного и 

заемного. 

Условное банкротство (временное). Такая неплатежеспособность вызвана просроченной 

кредиторской задолженностью, затовариванием готовой продукцией и в случае, когда сумма активов 

превышает объем долгов организации. 

Умышленное (преднамеренное) банкротство. Данный тип несостоятельности описывается 

хищением средств организации различными способами и преднамеренное создание состояния 

неплатежеспособности в чьих-либо интересах. Это противоправное деяние, подлежит уголовной 

ответственности. 

Фиктивное банкротство. Это заведомо ложное объявление неплатежеспособности 

хозяйствующего субъекта. Целью такого поведения является получение отсрочки платежа, или 

уменьшение суммы долга, или погашение задолженности неликвидными активами. 

В момент государственной регистрации организации, она получает статус - юридическое лицо, 

и одновременно приобретает права, обязанности и ответственность перед внешними субъектами. С 

точки зрения банкротства, ответственность и обязанность – это выполнение своих обязательств в 

срок, полная уплата долгов и ответственность перед кредиторами за их несвоевременное погашение. 

Права, с точки зрения банкротства, – это право потребовать от должников возврата вложенных 

средств, компенсации за их просрочку вплоть до обращения в суд [3, c. 42].    
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Реализация процедуры банкротства преследует несколько целей, это и возврат долгов, и 

восстановление деятельности в будущем. Однако, главной и доминирующей целью должно быть 

восстановление платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Как у любого другого явления у несостоятельности и банкротства организации есть как 

положительные моменты, так и отрицательные.  

К негативным последствиям можно отнести: 

1. Частичная потеря вложенного кредиторами капитала. 

2. Большая вероятность возникновения последующей цепочки банкротств, «эффект домино». 

3. Сокращения сотрудников, рост социальной напряженности. 

4. Невыплаты или задержки причитающейся заработной платы работникам организации, 

ухудшающие их материальное положение. 

5. Уменьшение потребительского рынка и уменьшение его платежеспособности. 

6. Риск разворовывания имущества и незаконного передела собственности, это касается и 

хозяйствующих субъектов с участием государственной и муниципальной собственности [4, c. 12]. 

Положительными последствиями являются такие результаты как: 

1. Смена руководства на профессиональное, передача организации надежным собственникам. 

2. Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости субъекта при помощи 

очистки его активов и выход на эффективную дальнейшую работу. 

3. Организация нового бизнеса. 

4. Переход организации из частных рук к государству и наоборот. 

5. Закрытие организации банкрота и правовой возврат долгов кредиторам. 

Основная задача банкротства - это положительное влияние на деятельность субъекта. Целью 

проведения процедуры банкротства является минимизация отрицательных моментов в работе 

организации и тем самым, финансовое оздоровление всего хозяйствующего субъекта.  

Как показала отчетность Банка России, в стране сократилось число зарегистрированных 

кредитных организаций и составило на 1 января 2015 года 834 единицы, что на 9,6% меньше чем на 

ту же дату 2014 года.   

Подводя итоги вышесказанного можно отметить тот факт, что в отечественной экономике 

число банкротств вызвано в большей степени институциональными факторами, а не 

макроэкономическими. На современном этапе, из-за несовершенного законодательства и низкого 

качества правоприменительной практики, такое явление как банкротство имеет слишком слабую 

связь с теми макроэкономическими процессами, которые происходят в экономике страны. Те же 

самые причины позволяют при помощи банкротства производить передел собственности или уходить 

от уплаты налогов. Чтобы вернуть процедуре банкротства его антициклическую природу необходимо 

осуществить много изменений. Это явление станет настоящим индикатором экономических кризисов 

только тогда, когда: 

- будет повышена эффективность процедуры как механизма восстановления 

платежеспособности хозяйствующего субъекта; 

- будут укреплены институт корпоративной этики и институт арбитражных управляющих; 

- будет развиваться фондовый рынок; 

- административное и уголовное наказание за выявленные нарушения в области банкротства 

будут неизбежны и неотвратимы [5, c. 16]. 

Кроме перечисленных направлений деятельности, необходимо обязательно четко определить 

политику государства, чтобы увеличить степень предсказуемости развития национальной экономики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются, формирования теоретических концепций философов 

Нового времени, которые созвучны с современной концепцией устойчивого развития. В связи с этим 

автор полагает о необходимости углубленного и расширенного изучения социально-философских 

идей и воззрений философов - классиков, в исследовании проблемы развития общества через призму 

сохранения и развития природной системы и их коэволюции, что и связано с концепцией устойчивого 

развития общества в современных условиях, а именно в эпоху глобализации. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, природа, стабильность, безопасность, коэволюционность, 

ноосфера 

 

Прогресс в естествознании 18-19в. оказал большое влияние на формирование  теоретических 

концепций развития общества через призму природной системы, созвучной современной концепции 

устойчивого развития. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности, как нынешнего поколения, так и будущего. Такое классическое определение было дано 

премьер-министром Норвегии Г.Брунтланд в своем докладе «Наше будущее» на конференции в Рио-

де Жанейро в 70-е годы ХХвека.  

В связи с этим перед всем мировым сообществом встал вопрос о новом выборе вектора 

развития общества в условиях глобализации как устойчивое развитие. Нынешнее развитие по пути 

неустойчивого развития не оставляет надежды на существование  будущего поколения, в которой 

природная среда все больше истощается с ростом цивилизации, развитием научно технического 

прогресса. Человечество перестало задумываться о существования бытия в целом, а также 

осмысливать истоки своего природного существования. В связи с этим перед всем мировым 

сообществом встали насущные вопросы времени: «Быть или не быть? Откуда мы? Куда мы катимся? 

Что мы хотим? Быть или иметь?» и т.д. 

Одним из актуальных вопросов встал вопрос о переосмысления существования человеческого 

бытия с позиции сохранения природного бытия, развитие коэволюционной теории сущность которой 

является совместное сосуществования природной и социальной системы.  

Сохранения природной среды и совместное развитие с социальной системой сформировалось 

еще в теоретических концепциях философов Нового времени. А главным толчком для формирования 

философских теоретических концепций явились важнейшие открытия в естествознании.  

В 18-19 вв. важнейшими явились следующие три открытия: теория клеточного строения, закон 

сохранения энергии, учение Ч.Дарвина. В естествознание прочно вошла идея диалектического  развития, 

которая стала научной основой для познания мира. История развития общества объяснялась с 

естественнонаучных позиций, и возникло несколько натуралистических концепций и направлений. 

Представители географического детерминизма Ж.Боден, Ш. Монтескьё считали, что  

природная среда является основным фактором, определяющим особенности общественного развития. 

Английский историк Т. Бокль и русский географ И. Мечников продолжили эту мысль.  
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В частности, Л.И. Мечников в своей работе «Цивилизация и великие исторические реки» 

писал: «Мы далеки от географического фатализма, в котором нередко упрекают теорию о влиянии 

среды… Причину возникновения и характер первобытных учреждений и их последующей эволюции 

следует искать не в самой среде, а в тех соотношениях между средой и способностью населяющих 

данную среду людей к кооперации и солидарности»[6,69]. В данной работе Мечников рассматривает 

соотношение  природной системы с социальной. 

В свою очередь ученный Л.Н. Гумилев считал, что природная среда оказала значительную роль 

на формирование этногенеза. «Среда-это фрагмент биосферы Земли, который входит в состав 

Солнечной системы-участка Галактики»[3]. В его концепции «пассионарности» утверждается, что 

возникновение этносов зависит от природных и космических факторов.  

Свою концепцию о взаимосвязи человека с природой представляет и И.Гердер. Он пишет: 

«Причина развития – в постоянно совершенствующемся, творческом импульсе природы»… «Человек 

«наивысшая возможность земного устройства», он стоит на пороге двух царств – царства природы и 

царства «гуманности»[1,10]. Гердер в своем труде «Идеи к всеобщей истории человечества  пытается 

охватить всю полноту исторической жизни, от «скрытых тайн природы, откуда зарождается разум и 

его проявления в мире. В центре научных интересов Гердера стояла и идея самоорганизации и 

саморазвития человека. В его работе «О происхождении языка» он предложил материалистическое 

объяснение происхождения человека. Гердер утверждает: «Путь развития человека, это постоянное 

совершенствование. Человек никогда не становится завершенным в себе, он всегда процессуален». 

Мысль о саморазвитии человека, стимулируемом педагогическим процессом в единстве с идеей 

историзма имела революционное значение для разработки идеи устойчивого социального развития. 

Таким образом, идея общественного развития у Гердера впервые связывается с развитием человека. 

Отныне человек – есть результат становления, развития, совершенствования. В 18 веке созревают 

теоретические предпосылки  современной проблемы устойчивого развития, которая в современный 

период находится  в центре научного знания. Теоретические истоки устойчивого развития имели 

более значительную фундаментальность и глубину в социально-философских концепциях К.Маркса, 

О.Конта, Г.Спенсера, М.Вебера. 

Социальные теории К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера следует рассматривать с позиций 

генезиса идей от хаотического развития к стабильному, гармоничному, устойчивому развитию. 

Согласно взглядам Огюста Конта (1798-1857)общество определяет развитие и деятельность всех 

субъектов, которое отражено в его трудах: «Курс позитивной философии» (в 6-ти томах), «Система 

позитивной политики» (4-х томах). 

О.Конт особую роль в развитии общества отводит науке, которая является как высшее 

проявлении интеллектуальной эволюции человечества. У О.Конта основное внимание на развитие 

общества оказывает интеллектуальная эволюция человека как эволюция его сознания. Многие идеи 

О.Конта, прежде всего, развитие природных и социальных явлений, представления об обществе как 

целостном социальной системе развил Г.Спенсер в основном сочинении – «Система синтетической 

философии». В своем сочинении «Научные, политические и философские опыты» он изложил 

органическую теорию общества, в которой решается проблема взаимодействия биологических и 

социальных начал в устойчивом развитии общества и понимание социальной эволюции. Как О.Конт, 

Г. Спенсер большое внимание обращал на проблему устойчивости в обществе. При этом большую 

роль в равновесии как фактору стабильности Г.Спенсер отводил государству как основного элемента 

политической и управленческой системы, а также церкви как духовного фактора устойчивого 

развития общества. В теоретических взглядах Г.Спенсера наиболее значительно проявились идеи к 

устойчивому развитию общества. Он старался рассмотреть устойчивое общественное развитие сквозь 

призму категорий: природа, гармония, стабильность. Некоторые идеи Г. Спенсера созвучны с 

проблемами Римского клуба такими как: «Улучшения человеческих качеств», «Человечество на 

перепутье». В материалистическом понимании истории у К.Маркса способ производства 

материальных благ обусловливает развитие социальной, политической и духовной жизни. Активная 

деятельность субъекта  в марксизме созвучна с планом перехода к устойчивому развитию, где 

реформирование общества вне целенаправленной деятельности субъекта, его осмысленной, разумной 

активности не возможна. Так же следует отметить, как отмечает ученый Плетников «в марксистской 

концепции исторического процесса предпочтение отдавалось и естественным предпосылкам 

(природным ресурсам и народонаселению)», [7,23] что также созвучно с концепцией устойчивого 

развития. У М.Вебера в работе «Протестантская этика и дух капитализма» духовные факторы 

являются определяющими в развитии цивилизованного общества. 
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Одной из важных проблем в устойчивом развитии является проблема народонаселения, 

которую в свое время еще поставил английский ученый Т. Мальтус. Он один из первых поставил 

вопрос о регулировании численности населения. Идеи Т.Мальтуса в свое время являлись 

опережающей прокламацией. Если смотреть с позиции современной ситуации, то численность 

населения и средства существования по его исследованию находятся в дисбалансе. Мальтус 

отмечает: «численность людей растёт в геометрической прогрессии, тогда как произведенные 

продукты в арифметической прогрессии»[5,43]. Для решения данной проблемы он выдвинул 

«естественный закон о народонаселении», где войны, голод, эпидемии являются необходимыми и 

оправдывающими явлениями, которые естественным путем будут регулировать рост численности 

населения. 

По сведениям современных русских ученых генезис устойчивого развития еще был заложен 

русскими космистами-антропокосмистами К.Э.Циолковским и В.И.Вернадским. Самый первый 

вариант идеи устойчивого развития сформулировал К.Э.Циолковский. В его социально-философской 

мысли о бессмертии человечества содержалась идея непрерывного безопасного развития как 

устойчивое развитие, а именно выживания человечества и бесконечная смена одних поколений 

другими. Социальное бессмертие по К.Э.Циолковскому это и есть проблема безопасности. В идеи 

устойчивого развития бессмертие человечества возможно лишь на той траектории безопасности, где 

сохраняется планета Земля и ее биосфера. Именно обеспечение безопасности дальнейшего развития 

общества является условием для устойчивого развития. Понятие «устойчивое развитие» 

Циолковским не употреблялось, но идея безопасного развития, а именно – выживания человечества, 

его прогресса на Земле и особенно за его пределами существовала в его мыслях. По сведению 

Циолковского следует развивать «космическую деятельность в галактических масштабах и тогда 

человечеству удастся избежать гибели и обрести социальное бессмертие»[9]. По современным 

меркам бессмертие человечества возможно лишь на той траектории безопасности, которая включает 

в себя решение глобальных проблем. Социальное бессмертие, которое употреблял калужский 

ученый, в современном понимании это и есть проблема безопасности. Русский ученый 

В.И.Вернадский также сыграл важную роль в формировании идеи устойчивого развития и теории 

«ноосфера». 

Французским учёным Эдуардом Леруа был предложен термин «ноосфера», а теория 

«ноосфера» была развита русским учёным Владимиром Ивановичем Вернадским, в которой 

описывается тесное взаимодействие человека и природы. В.И. Вернадский вводит новое 

критериальное измерение «человечество как единое целое» в анализе системы «человек — природа» 

в интересах выживания настоящего и будущих поколений. Таким образом, можно считать, что 

учение о ноосфере является  экзистенцией концепции устойчивого развития. 

Рассмотрев социально-философские воззрения и концепции вышеназванных философов можно 

сделать вывод, что идея устойчивого развития не нова, а находилась еще в умах классиках - 

философов.  

В связи с этим, следует отметить, что для нахождения правильного выбора вектора развития 

общества в условиях глобализации необходимо углубленно изучать идеи, воззрения, концепции 

философов, которые созвучны с современной концепцией устойчивого развития. 
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Аббревиация относится к числу языковых явлений, поэтому ее невозможно исследовать без 

учета особенностей языковой структуры. В словообразовательных системах языков, различающихся 

грамматическим строем, аббревиация занимает неодинаковое место. Флективные европейские языки 

(русский, английский, французский и др.) демонстрируют высокий потенциал в плане образования 

слов по аббревиатурной модели и, различаясь степенью развития синтетизма и аналитизма, 

представляют возможность проследить характер влияния грамматического строя на особенности 

создания и типы образования аббревиатур. Аббревиатурные процессы, развивающиеся в 

современных европейских языках, необходимо рассматривать в связи со всеми существенными 

аспектами проблемы слова: проблемой значения слова, проблемой семантизации внутренней формы 

слов, их парадигматических, мотивационных и деривационных отношений, информационной и 

дискурсивной обусловленности [Виноградов 1972]. Исследования, проведённые на материале языков 

аналитического строя, показывают, что между сокращённой единицей и исходным словом 

наблюдается асимметрия как в плане выражения, так и в плане содержания. Установлено различие в 

морфологической структуре, в плане семантики, в стилевой характеристике. 

В художественной литературе и в разговорной речи индоевропейских языков сокращения 

широко используются в стилистических целях. Так, сокращения выступают как вполне 

самостоятельные лексические единицы в различных речевых целях современного французского 

языка, а не являются лишь стилистическими вариантами уже существующих слов, лишёнными 

своего собственного значения. Усечённые формы употребляются как полноправные, а не 

стилистически сниженные (фамильярные) варианты полных слов, что сигнализирует о 

наблюдающемся изменении функционально-стилевого статуса усечённых форм. 

Основным содержанием усечения в фонетическом плане выступает краткость звучания 

лексической единицы. Данное положение подтверждается многими исследованиями. Из 410 

рассмотренных слоговых сокращений французского языка двухсложными являются 205, или 50% 

(ассu – "аккумулятор", amphi – "амфитеатр", manif – "демонстрация"); 115, или 28%, являются 

односложными (bac – "бакалавр", fac – "университет", der – "последний"). 

Сокращённые слова были подвергнуты анализу в структурном плане. Сопоставительный 

анализ морфологической структуры сокращённой и исходной единиц позволил установить, что в 

ряде случаев корневая морфема исходного слова представлена в структуре усечённой единицы в 

сильно деформированном виде: aff – affaire (дело) или же она вообще отсутствует в структуре 

сокращённой единицы: pan – panchromatique (панхроматический). На современном этапе развития 

французского языка, наряду с аналитической тенденцией, наблюдается и явление обратного порядка, 

сообщающее языку синтетические признаки путём сжатия. По аналогии с синтаксической и 

семантической конденсацией можно выделить деривационную конденсацию (или сжатие). 

Г.С. Чинчлей предлагает конденсацию раздельнооформленных единиц (РОЕ) в цельнооформленной 

лексеме назвать деаналитизацией. Анализ примеров даёт основание для выделения двух основных 

типов лексем по семантическому признаку: 

1) деаналитизация без изменения лексического содержания мотивирующей РОЕ, то есть 

порождение эквивалентной лексемы: C.G.T., например, имеет то же значение, что и мотивирующая 

единица: Confedération générale du travail (Всеобщая конфедерация труда); 
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2) деаналитизация, сопряжённая с образованием лексической единицы иного содержания при 

взаимодействии с соответствующими формантами, например: chemin de fer - cheminot (работник 

железнодорожного транспорта). По сути, это мутационное деривационное значение, или 

деаналитизация. Первый семантический тип объединяет ряд способов деривации, а именно: 

аббревиацию (C.G.T "Всеобщая конфедерация труда"), способ сложносокращённых образований 

(Europe et Asie – Eurasie "Евразия"), телескопию (armatal – armature + metal "армированный металл"). 

Для современного французского языка также характерна эллиптизация. Под эллиптизацией в 

плоскости анализа словаря понимается выпадение стержневого (определяемого) слова из 

словосочетания. Особенно это характерно для сочетаний типа сущ. + прил., например: ballon 

dirigeable – (le) dirigeable (дирижабль). Эллиптизация может иметь место одновременно с апокопой 

film documentaire – un docu (документальный фильм) или с аферезой: garde municipale – le cipal 

(муниципальная гвардия). 

Во французском, как и в большинстве языков, при сокращении слова наблюдается 

определённая зависимость сокращённой единицы от типа исходной единицы, что позволяет 

представить аббревиацию как процесс, при котором сокращение исходной единицы осуществляется 

не произвольно, а подчиняется определённым закономерностям. В результате исследований было 

установлено, что простые слова подвергаются сокращению на слоговом шве, например, doc - docteur, 

причём апокопы – усечения последнего или нескольких последних слогов – более распространены в 

современном французском языке, чем аферезы – усечения первого слога. Таким образом, в 

большинстве случаев сокращение производится с учётом слоговой структуры исходной единицы. 

Процесс сокращения не является произвольным и подчиняется определённым закономерностям 

таких уровней языка, как лексический и фонетический. Сокращение, как правило, проходит по 

морфемному или слоговому швам либо с учётом силлабической структуры новой единицы. 

Исследуя процессы образования новой лексики в современном английском языке, можно 

обнаружить, что помимо традиционных моделей словосложения, выделяются новые, среди которых 

одной из самых продуктивных является модель: аббревиатура + N. В результате действия данной 

модели образуются сложносокращённые слова типа "основа-усечение + обычная основа". Действие 

данного образца ограничено научно-технической сферой. Ср. вариант модели: аббревиатура + 

акроним = N. Иногда в состав модели входят различного рода символы: T-shirt (футболка в форме 

буквы Т), заимствованная во французском языке в неизменном виде и в русском в виде "тишотка". 

Отмечая создание подобных сложносокращённых единиц, нужно сделать оговорку, что их статус 

нуждается в уточнении, так как не всегда с полной уверенностью можно сказать, имеем ли мы дело 

со сложносокращённым словом, словом-слитком, собственно сложным словом или дериватом, 

поскольку неясно, чем является первый компонент подобных образований; выступает ли он 

усечением, уже самостоятельно функционирующим в языке, или компонент вне слова не существует. 

Аббревиация активно взаимодействует с другими способами словообразования. От 

аббревиатур могут образовываться новые слова с помощью традиционных способов 

словообразования: а) словопроизводства; б) словосложения; в) конверсии. Анализ особенностей 

структуры производящих основ в английском языке показал, что среди них выделяются 

аббревиатуры и акронимы, что является новой тенденцией в аффиксальном словообразовании. Одной 

из самых продуктивных суффиксальных моделей последнего десятилетия с производящими 

основами подобного типа является модель Acronym + ie = N, например, yuppie (young urban 

professional people) и yumpie (young upwardly mobile professional people). Обе единицы появились в 

начале 80-х гг. для обозначения молодых преуспевающих амбициозных городских жителей, занятых 

в сфере рекламы и торговли. С помощью одновременного действия аббревиации и суффиксации 

образованы blackie (black + ie) – "кузнец". Аббревиация создаёт в этих случаях особые 

аббревиатурные морфемы (black – "чёрн-", brick – "кирпич-", post – "почт-"), лишь формально 

совпадающие с уже существовавшими в английском языке корневыми морфемами black-, brick-, post 

– (рус. "пищевик", "плановик", "спецовка"). 

Несмотря на то, что производные слова регистрируются в русском языке давно, объектом 

научных исследований эти лексические единицы стали совсем недавно, и работ, посвящённых 

изучению этого вопроса, пока немного. Что касается частоты употребления дериватов сокращений, 

то количество аббревиатурных производных остаётся небольшим. В русском языке значительную 

группу составляют усечённые отглагольные существительные: беспредел, интим, отпад, примитив, 

прикид. Существует целый ряд примеров имён существительных, образующихся путём обратной 

деривации: загибать – загиб (ложь), задвигать – задвиг (странность характера), завалить – завал. 
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Продуктивность данной модели подтверждается экспериментальными данными. В свою очередь 

усечённые формы могут служить основой для дальнейшего словопроизводства: хоз (хозяин) - 

бесхозность. 

Проведённый сопоставительный анализ позволяет сделать вывод, что в плане системного 

изучения лексики сокращённые единицы и исходные слова образуют определённые структурно-

семантические подсистемы, между которыми наблюдается дифференциация по основным аспектам 

языка. В результате усечения образуются лексические единицы, которые характеризуются рядом 

специфических черт по структурно-морфологическим, семантико-стилистическим параметрам, что 

свидетельствует о наличии в современных западноевропейских языках нового типа слов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с процессом языкового 

взаимодействия при обучении русскому произношению иностранцев с использованием языка-

посредника, приводящие к возникновению звуковой интерференция. Обосновывается идея о том, что 

для активизации учебного процесса необходим сознательный подход к изучению произношения, 

основанный на сопоставлении артикуляции иностранного языка, языка-посредника и родного. Но 

прежде чем переходить к сопоставлению взаимодействующих языков выявлена и обоснована 

необходимость установления строгой системы фонологических фактов, фонетических явлений и 

артикуляционных особенностей внутри каждой языковой модели, что определяет отдельную 

типологию контактирующих языков. На основе проведенного исследования автором предлагается 

для повышения качества учебного процесса активное использование описательного и 

сопоставительного метода при обучении русскому произношению, нацеленного на сознательное 

усвоение учащимися языкового материала и устранение звуковой интерференции. 

 

Ключевые слова: произношение, звуковая интерференция, трансфер, артикуляция, фонологические 

факты, фонетические явления, артикуляционные особенности, сопоставительный анализ 

Keywords: pronunciation, sound interference, transfer, articulation, phonological facts, phonetic 

phenomena, articulatory features, comparative analysis 

  

В наши дни непрерывно растет социальная значимость теоретических и практических вопросов 

многоязычия, так как многоязычие становится все более характерным признаком современной 

культурной жизни. 

Отсюда резко усиливающийся за последнее время интерес со стороны социолингвистики к 

различным аспектам проблемы двуязычия и многоязычия, т.е. проблемы изучения языка человеком, 

свободно владеющим двумя или несколькими языками. 

Фонетика – это раздел науки о языке, который изучает звуки речи. При изучении иностранного 

языка необходимо знакомство с его звуковой системой. Звуки разных языков подчиняются своим 
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особым правилам, свойственным каждому языку, а в процессе изменения заменяют друг друга в соот-

ветствии с этими правилами. Поэтому, чтобы начать правильно говорить по-русски, прежде всего 

необходимо изучить звуки и привила их произношения. 

Звуки русского языка отличаются от звуков родного языка обучаемого и языка-посредника, 

хотя некоторые из них сходны между собой, но есть и те, которые вообще не имеют соответствий в 

родном языке или языке-посреднике. 

В процессе усвоения иностранного языка возникает ситуация языкового взаимодействия, так 

называемая звуковая интерференция на артикуляционном, фонетическом и фонологическом уровне. 

Этот сложный процесс языкового взаимодействия, возникающий при обучении русскому языку 

иностранцев с использованием языка-посредника, одновременно может и способствовать, и 

ограничивать процесс усвоения русской фонологической и фонетической системы. 

В практике обучения русскому языку иностранцев приходится сталкиваться с явлением 

переноса навыков родного языка учащегося на чужой, изучаемый язык. Это явление обозначается 

термином французского происхождения трансфер. Трансфер может быть положительным, когда 

способствует усвоению норм другого языка, и отрицательным, когда препятствует ему. 

В современной лингвистической литературе отрицательный трансфер чаще именуется 

термином интерференция. Существенным в  обучении на разных этапах является осмысление 

процесса интерференции. 

Таким образом, методика преподавания иностранного языка должна быть теснейшим образом 

связана с проблемой "язык и мышление". Эти два аспекта образуют неразрывное целое, в котором 

одно контролируется через другое: правильно построенное и произнесенное высказывание должно 

быть правильно понято, и, наоборот, правильно услышанное и понятое высказывание должно быть 

правильно воспроизведено. 

Языковое сознание человека есть результат овладения этим человеком системой изучаемого 

языка. Владение иностранным языком достигается с помощью знания максимально проясненного 

произношения, и человек умеет общаться на языке, если он освоил базовые фонологические, 

фонетические и артикуляционные противопоставления данного языка и умеет реализовать их в 

собственной речи. 

В основе этого метода как раз и лежит необходимость сознательного подхода к изучению 

произношения, который основан на сопоставлении артикуляции иностранного и родного языков. При 

этом учет родного языка реализуется в процессе обучения произношению в двух направлениях - в 

плане опоры на родной язык и в плане «отталкивания» от него как источника интерференции. 

Требования улучшения преподавания русского языка как иностранного поставило перед 

преподавателями-русистами задачу поиска новых рациональных путей активизации учебного процесса. 

К числу актуальных и еще недостаточно разработанных направлений методики преподавания 

русского языка как иностранного относится проблема формирования фонетических умений и 

навыков обучаемых, выявление причин "иностранного акцента" и способов его устранения для 

активизации учебного процесса. 

Перенесение привычных произносительных навыков в иностранную речь создает акцент в 

произношении. Поэтому при обучении иностранному языку первостепенное значение имеет 

формирование произносительных навыков. 

Звуки речи находятся в определенном соотношении друг с другом и представляют собой 

фонологическую систему, то есть строго упорядоченную совокупность противопоставлений или 

оппозиций, которые отражают степень различия данного звука от других звуков языка. 

Всякие звуковые модификации, затрудняющие мгновенное опознавание произносимых слов, 

будут привлекать внимание слушающих и тем самым создавать у них впечатление иностранного 

акцента. В основе таких модификаций может лежать как фонетическая интерференция, так и 

интерференция "артикуляционных укладов". 

Артикуляция звука для носителей языка является процессом автоматическим, в то время как 

развитие артикуляционных навыков при изучении иностранного языка должно быть процессом 

сознательным. 

Современная практика обучения русскому произношению в поисках путей повышения 

эффективности учебного процесса исходит из осознания необходимости сопоставительного метода 

при обучении русскому языку как иностранному. 

Но прежде чем переходить к сопоставлению взаимодействующих  языков, необходимо 

установить строгую систему фонологических фактов, фонетических явлений и артикуляционных 
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особенностей в пределах каждой языковой модели, что определяет отдельную типологию контакти-

рующих языков (родного языка обучаемого, языка-посредника и русского). 

Сопоставлению предшествует выявление инвентаря фонем, соотношение консонантизма и 

вокализма внутри каждого языка, существенных типов оппозиций, в том числе многообъемных 

корреляций, позиционного распределения фонем, законов сочетаемости фонем, их артикуляционные 

особенности и т.д. 

Конечным этапом исследования интерференции является результат анализа соотношений 

фонетических явлений при взаимодействии языков. В данном случае следует четко разграничить 

позитивное и негативное воздействие со стороны родного языка и языка-посредника, определить, чем 

они обусловлены, что способствует интенсивности их влияния на усвоение русского материала. 

Методика преподавания русского языка как иностранного характеризуется на современном 

этапе высокими требованиями к уровню сформированности коммуникативной компетенции. 

Овладение произносительной стороной языка приобретает особую значимость, поскольку помехи на 

фонетическом уровне являются серьезным препятствием для общения как на бытовом, так и на 

профессиональном уровне. 

В настоящее время преподавание РКИ, обучение русскому произношению, нацеленное на 

сознательное его усвоение учащимися, стимулирует дальнейшее развитие русской фонетики, 

настоятельно требуя цельносистемного описания русского языка и его фонетического строя. 

Не менее остро встает вопрос о разграничении универсального, типологического и 

специфического в звуковом строе русского языка, чему способствует изучение порождения и 

восприятия русской речи носителями языков различных типов. 

Проблема заключается в том, что насколько наше представление о специфике этого языка 

(даже нашего родного) верно отражает реальное положение вещей. Поэтому типологическое, 

сопоставительное и контрастивное изучение языков может быть плодотворным только тогда, когда 

ведется с единых теоретических позиций. 

Система языка постоянно эволюционирует и к настоящему времени в русской фонетике нако-

пились весьма существенные изменения, не нашедшие еще своего отражения во многих теоретических 

описаниях. К тому же успехи эксперементально-фонетических исследований, бурное развитие 

инструментальных методов исследования и обработки данных, комплексное изучение явлений языка 

заставляют по-новому взглянуть на многие известные уже факты и по-новому интерпретировать их. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием 

произношения русской речи иностранцев на среднем и продвинутом уровнях обучения в вузе. 

Выявлена и обоснована необходимость создания корректировочно-компенсирующей методики, 

имеющей национальную и профессиональную направленность в обучении русскому произношению. На 

основе проведенного исследования автором предлагается использование типологического и 

сопоставительного метода при обучении РКИ. Поскольку ярким отражением интерференции в речи 

являются произносительные ошибки, особое внимание уделено их классификации с точки зрения их 

качества и влияния на разборчивость речи, исходя из принципа аппроксимации. Автор приходит к 

выводу, что теоретическое обоснование источников интерференции и указание причин и типологии 

произносительных ошибок при изучении специальной лексики и профессионального текста  

способствует повышению уровня речевой подготовки для изучения языка специальности. 
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Преподавание русского языка как иностранного характеризуется на современном этапе 

обучения иностранных студентов в вузах высокими требованиями к уровню сформированности 

лингвистических, языковых и речевых навыков, что в целом должно обеспечить речевую подготовку 

обучаемых к овладению будущей специальностью. 

К числу актуальных, но еще не достаточно разработанных направлений методики преподавания 

русского языка как иностранного относится проблема совершенствования произношения русской 

речи иностранцев. Поскольку задачи формирования фонетико-интонационных умений и навыков в 

вузе в настоящий момент ограничиваются программой вводно-фонетического курса, то по этой 

причине сформированные на начальном этапе умения и  навыки в дальнейшем разрушаются - это 

является серьезным препятствием в профессиональном общении и тормозит речевое развитие 

обучаемых. 

Таким образом, возникает объективная необходимость создания программы коррекции и 

совершенствования фонетико-интонационных умений и навыков и разработки содержания 

корректировочно-компенсирующей методики, имеющих национальную и профессиональную 

направленность обучения русскому произношению иностранных студентов на среднем и 

продвинутом уровнях обучения в вузе.  

Решение проблемы коррекции и совершенствования фонетико-интонационных умений и 

навыков в практическом и теоретическом плане необходимо рассматривать во взаимодействии с 

родным языком обучаемых и языком-посредником, так как типологическое взаимодействие языков 

при обучении русскому произношению является условием активного протекания процесса трансфера 

и интерференции – явлений переноса навыков родного языка или языка-посредника на изучаемый, 

которые могут способствовать усвоению русского произношения или препятствовать ему. Причем 

эффективное решение этой проблемы может быть именно на среднем и продвинутом уровнях 

обучения русскому произношению, где более глубокие лингвистические знания обучаемых о 

подобных языковых явлениях будут способствовать осознанному совершенствованию норм русского 

произношения. 

В связи с профессиональной направленностью целей обучения представляется важным 

проводить коррекцию и совершенствование в русской речи иностранных студентов на материале 

специальной лексики профессиональных текстов. При этом фонетико-интонационный аспект 
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является определяющим, так как без специального обучения фонетико-интонационным умениям и 

навыкам в соответствии с характером профессиональной деятельности обучаемых не может быть 

целенаправленной учебной программы, обеспечивающей возможность овладения русским языком 

как рабочим языком специальности. Причем в поисках путей повышения эффективности учебного 

процесса следует исходить из осознания необходимости использования типологического и 

сопоставительного метода при обучении РКИ. 

Поскольку интерференция проявляет себя прежде всего на фонетико-интонационном уровне, то 

есть через интерференцию фонетико-интонационных умений и навыков, то ярким отражением ее в речи 

являются произносительные ошибки, которые должны стать объектом всестороннего исследования. 

Причиной таких ошибок может быть, прежде всего, несовпадение состава фонем родного языка 

обучаемых и русского, что ведет к неправильному различению фонем внутри противопоставлений. В 

результате этого иностранцы заменяют русские звуки на похожие звуки в родном языке или языке-

посреднике, искажая тем самым звучание русской речи. Поэтому основной задачей при коррекции и 

совершенствовании фонетико-интонационных умений и навыков в речи иностранцев должно стать 

создание на месте существующих стереотипов, принадлежащих к знакомым языковым системам 

(родному языку и языку-посреднику), новых, соответствующих артикуляционной и фонологической базе 

русского языка, что поможет обучаемому постичь позиционную логику русской речи. 

Поэтому актуальным является изучение проблемы произносительных ошибок при обучении 

иностранных студентов языку специальности и объяснение их причин и типологии на основе 

отдельного и сопоставительного анализа фонетических и фонологических систем родного языка 

обучаемых, языка-посредника и изучаемого – русского. Причем существенным в обучении на 

различных этапах является осмысление как процесса положительного трансфера, так и 

отрицательного – процесса интерференции, что позволит определить факты в родном языке или 

языке-посреднике, на которые можно опираться в практической работе или отталкиваться от них. 

Таким образом, предлагается сознательный подход к коррекции и совершенствованию 

фонетико-интонационных умений и навыков в речи обучаемых с помощью сопоставительно-

корректировочных таблиц, основанных на теоретическом обосновании источников интерференции и 

на указании причин и типологии произносительных ошибок при изучении специальной лексики и 

профессионального текста. 

В работе над коррекцией и совершенствованием фонетико-интонационных умений и навыков в 

профессиональной речи иностранцев принципиально важно классифицировать ошибки, учитывать 

моменты в неправильном произнесении русских звуков по их фонологическим и фонетическим 

признакам, что позволяет определить, исходя из идеи аппроксимации - приближения к правильному 

произношению, какие отклонения от нормы ведут к смешению фонем и затрудняют 

коммуникативное общение, а какие отклонения затрагивают лишь некоторые стороны артикуляции, 

не нарушая общего звукового облика речевого высказывания.   

Однако общее понимание принципа аппроксимации при обучении иностранных студентов 

русскому произношению нельзя считать достаточным, т.к. владение устной профессиональной речью 

достигается с помощью знания максимально проясненного произношения. Обучаемые должны уметь 

общаться на русском языке, если они освоили базовые фонологические, фонетические и 

артикуляционные противопоставления данного языка и умеют реализовать их в собственной устной 

речи, что должно обеспечить их подготовку к овладению будущей специальностью. Поэтому, 

учитывая то, что внешними критериями сформированности фонетико-интонационных умений и 

навыков являются правильность и качественность языкового оформления речевого высказывания, 

показателем сформированности следует считать фонетическую чистоту речи, при коррекции и 

совершенствовании которой используется классификация произносительных ошибок с точки зрения 

их качества и влияния на разборчивость речи. 

В настоящее время в преподавании русского языка в вузе  необходимо интенсифицировать 

процесс сознательного усвоения обучаемыми особенностей русского произношения, что может быть 

достигнуто с помощью использования фонетической информации в учебных целях с позиции 

цельносистемного описания русского языка и его фонетического строя, а это в свою очередь 

способствует повышению уровня речевой подготовки для изучения языка специальности. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коррекции и совершенствования 

фонетико-интонационных умений и навыков русского произношения для успешного функционирования 

языка в речи иностранных специалистов. Выявлена и обоснована необходимость создания 

корректировочно-компенсирующей методики и корректировочной программы, имеющих национальную 

и профессиональную направленность в обучении русскому произношению. Автором предлагается 

осуществить подробное описание взаимодействующих при обучении языков, что дает возможность 

прогнозировать отдельные случаи интерференции. На основе проведенного исследования 

обосновываются причины создания и формулируются условия реализации корректировочно-

компенсирующей методики, разработана поэтапная подача фонетико-интонационного материала 

корректировочной программы, которая обеспечивает непрерывность и фонетизацию всего учебного 

процесса как необходимое условие для успешной подготовки обучаемых к будущей специальности. 

 

Ключевые слова: произношение, артикуляция, коррекция, совершенствование, корректировочная 

программа, корректировочно-компенсирующая методика, фонетико-интонационные умения и 

навыки, типологические особенности, сопоставительный анализ, трансфер, интерференция, язык 

специальности, профессиональная лексика 

Keywords: pronunciation, articulation, correction, improvement, correction program, correction-

compensating technique, phonetic-intonational skills, typological features, comparative analysis, transfer, 

interference, language of the specialty, professional vocabulary 

 

Требование улучшения преподавания русского языка как иностранного в вузе поставило перед 

преподавателями-русистами задачу поиска новых рациональных путей активизации учебного 

процесса. В прагматических целях обучения русскому произношению дальнейшая коррекция и 

совершенствование сформированных на начальном этапе фонетико-интонационных умений и 

навыков все чаще становится лингводидактическим объектом, изучение которого основано не только 

на описании типологических особенностей фонетического строя русского языка, но и на 

сопоставлении его с родным языком обучаемых и языком-посредником. 

Для этого необходимо создать корректировочную методику, имеющую национальную и 

профессиональную направленность в обучении русскому произношению. 

Возможности определения содержания данной методики объясняются ситуацией двуязычия, 

возникающей в результате межъязыкового взаимодействия в процессе усвоения третьего языка в 
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сознании билингва. Здесь важно учесть, что наряду с конкретной спецификой появляются общие 

закономерности, знание которых определяет процесс коррекции и совершенствования произношения. 

Эти закономерности в частности диктуются особенностями взаимодействия артикуляционной базы и 

фонологической системы первичного языка билингва и изучаемого. Таким образом, лингвистической 

основой частной методики обучения языку в условиях многоязычия различного вида и уровня 

должен стать тщательный трилингвистический сопоставительный анализ языков, участвующих в 

этом фонологическом и фонетическом взаимодействии. 

Вопрос о различиях между языками, об их специфичности имеет не столько теоретическое, 

сколько глубоко практическое значение, ибо, выявив специфику того или иного языка, реальнее 

преодолеть трудности, связанные с его преподаванием. Поэтому так важно привлечь внимание 

преподавателя-практика к коррекции и совершенствованию артикуляционной базы: представить 

стереотипы звукового оформления слова, а также объяснить специфичность движения органов речи, 

определяющих интонационный рисунок фразы.  

Интерференция проявляет себя с полной силой в иноязычной речи в области наименее 

контролируемых навыков, каковыми и являются навыки фонетико-интонационного оформления 

высказывания. Устранение подобных нарушений, воспринимаемых слушающим как речевые 

ошибки, должны идти по пути закрепления знаний и соответствующих им умений в виде 

автоматизированных навыков, ответственных за план выражения языковых единиц в речи. Для этого 

обучаемый должен сознательно отказаться от произносительных тенденций, составляющих 

артикуляционную базу его родного языка.  

Следовательно, основная задача при обучении русскому произношению – научить осознавать 

произносительные, артикуляторные движения, расчленять целостные артикуляции на их составные 

элементы в новые, непривычные сочетания; научить управлять сопоставлением двух или нескольких 

языков в лингвистическом сознании обучаемых, а для этого необходимо дать понятие 

артикуляционной базы, которое может быть выведено только на основе сравнения артикуляционных 

навыков взаимодействующих языков в сознании билингва.  

Но прежде чем изучать результат взаимодействия нескольких языковых систем, следует 

изучить сами эти системы, осуществить адекватное описание данных языков, что в известной мере 

дает возможность прогнозировать отдельные случаи трансфера и интерференции.  

Тем самым закладывается фундамент рациональной методики обучения русскому 

произношению, основанной на сохранении национальной ориентации (то есть учитывается либо 

родной язык обучаемого, либо язык-посредник), что дает наиболее полное представление о 

фонетической системе русского языка, исходя из действующих в нем оппозиций. 

Требования повышения качества учебного процесса в вузе с помощью коррекции и 

совершенствования фонетико-интонационных умений и навыков русского произношения в речи 

обучаемых продиктовано коммуникативной направленностью преподавания и является одним из 

конструктивных средств для успешного функционирования языка в речи специальности. 

Изучение фонетических нарушений в русской речи иностранцев связано с такими вопросами, как 

исследование процессов восприятия, повторения и предъявления языковой модели изучаемого языка, 

выявление закономерностей влияния фонетической интерференции родного языка обучаемых (или 

языка-посредника) на звуковую систему русского языка, поиск эффективных способов и методов 

коррекции и совершенствования фонетико-интонационных умений и навыков, предупреждающих и 

исправляющих фонетические несоответствия при изучении русского произношения. 

Следовательно, в связи с дидактическими теориями последних десятилетий, когда 

коммуникативный подход в обучении русскому языку как иностранному стал приоритетным, выбор 

способов коррекции и путей совершенствования фонетико-интонационных умений и навыков в 

русской речи обучаемых при помощи сопоставительных исследований взаимодействующих при 

интерференции языков и определения на основе этого их типологического различия и сходства, 

выявления трудностей в усвоении фонетико-интонационных особенностей русского произношения и 

определения характера выделенных трудностей – все это должно определять правильную последова-

тельность изучения фонетического материала, построение рациональной системы упражнений и 

составить содержание корректировочно-компенсирующей методики обучения иностранцев русскому 

произношению на материале профессиональной лексики  и текстов по специальности. 

В частности анализ уровня речевой подготовки иностранных студентов после вводно-

фонетического курса позволил сделать вывод о необходимости создания корректировочной 

программы и корректировочно-компенсирующей методики по следующим причинам: 
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1) уровень фонетико-интонационных умений и навыков, сформированных на начальном этапе, 

оказался недостаточным для изучения предметов различных специальностей, что явилось серьезным 

препятствием в дальнейшем обучении;  

2) умения и навыки еще не автоматизированы, изучен не весь необходимый для овладения 

произношением фонетический материал; 

3) существующие программы не учитывают ввод этапа коррекции и совершенствования, 

необходимого для отработки правильного произношения при изучении профессиональной лексики и 

текстов по специальности на среднем и продвинутом уровне обучения;  

4) в процессе обучения русскому произношению важно создать речевую основу для 

приобретения профессии, а для этого необходимы глубокие лингвистические знания, которые можно 

компенсировать за счет дополнительной информации об изучаемом языке с помощью предлагаемой 

методики. 

Причем более эффективным решение этой проблемы может быть на среднем и продвинутом 

уровнях обучения русскому произношению, где более глубокие лингвистические знания обучаемых о 

подобных языковых явлениях будут способствовать осознанному совершенствованию норм русского 

произношения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие требования, которые должны 

определять содержание и структуру учебного процесса в вузе при профессиональной направленности 

целей обучения иностранных студентов русскому произношению с учетом  национальной 

ориентации: 

1. Введение коррекции и совершенствования фонетико-интонационных умений и навыков 

после вводно-фонетического курса на среднем и продвинутом уровнях обучения русскому 

произношению на материале профессиональной лексики и текстов по специальности; 

2. При определении содержания и структуры процесса коррекции и совершенствования на 

различных этапах обучения должны учитываться типологические характеристики родного языка  

обучаемых, языка-посредника и русского.  

3. Обязательным условием рационального отбора и составления учебного материала является 

использование данных трансфера и интерференции, анализа причин и типологии устойчивых ошибок 

в звукоупотреблении, ритмической организации и интонационном оформлении речи.  

4. Коррекция и совершенствование фонетико-интонационных умений и навыков должны быть 

в основе взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, 

письму, говорению).  

5. Подготовка иностранных студентов к овладению будущей специальностью как основная 

задача подготовительного факультета базируется на сформированных фонетико-интонационных 

умениях и навыках, что требует непрерывности и фонетизации всего учебного процесса от 

формирования, коррекции и совершенствования системных слухопроизносительных умений и 

навыков до развития речевой деятельности на профессиональном уровне. 

В связи с поставленными задачами необходима поэтапная подача фонетико-интонационного 

материала для коррекции и совершенствования умений и навыков в русской речи обучаемых, которая 

обеспечивает непрерывность и фонетизацию всего учебного процесса как необходимое условие для 

успешной подготовки обучаемых к будущей специальности. Работа над произношением 

продолжается в течение всего периода обучения, но в зависимости от этапа реализуются различные 

цели и изменяются формы работы, определяющие содержание корректировочной программы. 

Из моторной теории восприятия следует, что восприятие происходит в результате соотношения 

акустических сигналов с артикуляторными движениями, т.е. адекватный акустический образ звука не 

может возникнуть без артикуляторного образа. Поэтому при объяснении звука, которое занимает 

сравнительно немного времени, используются как вербальные, так и зрительные средства (кинемы).  

Таким образом, I этап корректировочной программы – введение языкового материала, т.е. 

артикуляции звуков, ритмических моделей, акцентных типов (схем ударений), интонационных 

конструкций, – начинается со слухового и зрительного предъявления модели (кинемы). 

На этом этапе обучение произношению требует разделение звукового облика слов на звуки, а 

затем их синтезирование. Эта работа быстро автоматизируется, и синтезирование уступает место 

механическому навыку.  

Предъявление звука производится в слогах и коротких словах в разных позициях: в начале, в 

середине и в конце слова в разном фонемном окружении. Каждая звуковая модель предъявляется по 

несколько раз. После слуховой демонстрации объясняется артикуляция изучаемого русского звука с 
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опорой на артикуляцию подобного звука в родном языке обучаемого и языке-посреднике (если 

таковые соответствия есть). Если изучаемый звук есть в родном языке обучаемых, достаточно 

сослаться на него. Если же такого звука нет в его родном языке, то на помощь приходит 

артикуляционная позиция языка-посредника.  

Но часто формирование речевого опыта иностранцев выражается в том, что звук, ритмическая 

модель, интонационная конструкция родного языка неправильно сравниваются с похожими 

явлениями в русском языке и языке-посреднике. В результате происходит деавтоматизация 

слухопроизносительных умений и навыков под влиянием интерференции родного языка, которая 

приводит к произносительным отклонениям в звукоупотреблении, акцентировании, интонировании. 

Поэтому в случае значительных различий фонетических явлений русского языка с фонетическими 

явлениями родного языка или, если данный звук отсутствует в родном языке обучаемых, необходимо 

подробное объяснение артикуляционных звуков и средств просодии с опорой на различные 

анализаторы, так как навык произношения звуков, отсутствующих в родном языке, должен быть 

сформирован заново. 

Таким образом, при объяснении артикуляторных позиций того или иного звука необходимо 

использовать сопоставительный анализ кинем русского языка, родного и языка-посредника, чтобы 

обучаемые могли наблюдать артикуляционные изменения речевых органов при постановке русских 

звуков в сравнении со звуками знакомых языков.  

При постановке звуков важен отбор используемой лексики с учетом того, чтобы ее можно было 

употреблять для построения коротких фраз, минимонологов, диалогов, а поэтому лексика должна 

быть активной. Но при постановке звуков вводятся и неактивные слова, так как они полезны 

фонетически, представляя звук в нужной нам позиции. И этот метод можно считать оправданным на 

начальном этапе обучения произносительным нормам русской фонетики, поскольку фонетист ставит 

перед собой задачу не обучения лексическому минимуму, а артикуляционному построению звуков. 

При постановке звуков активно используются логатомы (сочетание слогов), которые затем 

употребляются в словах.  

Моторная теория восприятия речи предполагает, что процесс фонемного распознавания 

включает в качестве промежуточного звена построение артикуляторного образа слышимого элемента 

речи. Поэтому проверка правильности постановки артикуляторных механизмов через слуховой 

контроль необходима. И это в особенности касается тех звуков, которых нет в языке обучаемого. 

Проверка осуществляется с помощью операций выбора нужного звука (звукоэлемента) из двух, 

находящихся в оппозиции ([б-в], [с-з], [т-д] и т.д.). В предъявляемых слогах и словах обучаемые 

должны опознать слоги с тем звуком, который проверяется. Затем преподаватель переходит к 

объяснению артикуляции этих звуков (словесная и наглядная характеристика звуков). Следующий 

момент обучения включает постановочные и тренировочные упражнения на различение звуковых 

оппозиций в слове.  

Если указанные операции выполняются правильно, и преподаватель убежден, что изучаемый 

звукообраз создан в артикуляционной базе обучаемых, считается возможным переход к следующему, 

II этапу - этапу повторения речевого образа.  

Целью этого этапа является создание условий для образования условно-рефлекторных связей 

между группами звуковых сигналов и комплексами артикуляторных движений. Наличие ошибок в 

речи обучаемых свидетельствует о том, что постановка данного звука еще не закончена, что язык 

(физический) обучаемого еще не научился правильному произношению звука. Но может быть и такая 

ситуация, когда на данном этапе обучаемый правильно произносит звук, однако через некоторое 

время ошибка возвращается вновь. Срабатывает механизм кратковременной памяти. И чтобы 

артикуляторное знание и акустическое умение перевести в долговременную память, необходимо 

включение повторительного этапа, во время которого формируются связи между анализаторами: 

двигательным, слуховым и зрительным.  

При отборе материала для данного этапа эффективно использовать артикуляторную и 

акустическую возможности языка-посредника.  

Считается нецелесообразным проводить постановку изучаемых звуков только (или в большем 

количестве) на уровне слогов. Это замедляет сознательное произносительное усвоение звука. Более 

результативным является введение в упражнения не только слогов, но и слов, коротких фраз и 

предложений. Поэтому вслед за тем, когда обучаемые научатся достаточно правильно произносить 

звуковой код данного звука, можно переходить к обучению буквенного кода, т.е. графическому 

написанию звука, а затем и к практическому применению этого звука в словах, словосочетаниях и 
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предложениях. Таким образом, постановка звуков проходит путь от минимальной произносительной 

единицы – слога – к слову, а затем к предложению и тексту.  

Перевод слов дается синхронно по мере необходимости. Каждое слово после повторения за 

преподавателем записывается, определяется место ударения, отмечается слитность слов в синтагме и 

определяется центр интонационной конструкции. Последние три операции (ударение, синтагма и 

интонационные конструкции) даются на уровне звукового предъявления без обстоятельных 

объяснений.  

На следующем, III этапе коррекции и совершенствования произношения звуки, ритмические 

модели и интонационные конструкции должны быть воспроизведены обучаемыми самостоятельно в 

форме чтения вслух слогов, слов, словосочетаний в разной постановочной позиции звука (в 

абсолютном начале, середине, в конце слова; в сочетании с согласными, гласными и т.д.).  

Звуковое воспроизведение проводится индивидуально. Практика обучения показала, что 

хоровое повторение звуков, слогов и слов крайне неэффективно, так как преподаватель в этом случае 

не услышит ошибку кого-то из обучаемых.  

Данный этап характеризуется формированием звукобуквенных связей. Это в свою очередь 

зависит от правильного создания звукового образа слова, а также от времени (быстро или медленно) 

перехода буквенного кода в речедвигательный, а затем и в предметно-изобразительный код 

внутренней речи.  

Следующий, IV этап – этап осознания. Здесь изучаемый звук закрепляется, заучивается в 

слогах, словах, словосочетаниях, микротекстах и диалогах.  

Упражнения этого этапа представляют собой чтение вслух знакомых слов, предложений, 

микротекстов со знакомой и частично незнакомой лексикой (на данном этапе важно не лексическое 

обучение, а звукобуквенное). Можно предложить назвать новые слова с изучаемым звуком. Также 

одним из видов работы этого этапа являются фонетические диктанты.  

Упражнения этого типа могут быть следующими: 1. Прочитайте слова и словосочетания. 

2. Назовите формы множественного числа. 3. Назовите следующие глаголы в форме инфинитива и 

т.д. 

Рекомендуемые выше упражнения и виды работ не приводят к автоматическому 

использованию определенной речевой модели в речевой ситуации. Для этого необходимо уже на 

данном этапе включать фонетические упражнения с коммуникативными заданиями. Такие 

упражнения формируют правильное умение употреблять речевые модели в определенных ситуациях, 

строить высказывание в правильном звуковом, ритмическом и интонационном оформлении.  

После этого необходимо перейти к следующему, V этапу обучения произношению – этапу 

автоматизации произносительных умений и навыков. Цель этого этапа заключается в закреплении 

слухопроизносительных смысловых связей. Здесь происходит обобщение схемы речевого образца, 

обеспечивается устойчивость умений и навыков, их диапазон, подвижность и т.д. 

Также используются вопросно-ответные упражнения после прочтения микротекста и диалога. 

При этом внимание обучаемых направлено не только на содержание высказывания, но и на 

фонетико-интонационное оформление этого высказывания. Таким образом, обучаемые, привыкая 

следить за своим произношением, формируют навыки фонетического и интонационного 

самоконтроля.  

Но автоматизация слухопроизносительных умений и навыков у иностранных студентов - 

процесс достаточно длительный. И поэтому автоматизация будет неполной, если отсутствует этап 

соверщенствования умений и навыков.  

Заключительным, VI этапом обучения русскому произношению является этап корректировки 

звукопроизносительных умений и навыков. Целью этого этапа является переход новых речевых 

образцов в долговременную память и применение их с уже известным фонетическим материалом.  

Особенно важно на данном этапе изучение тех фонетических явлений, которые отсутствуют в 

родном языке обучаемого или находятся в иных системных позициях. Здесь необходимо не только 

научить правильно произносить звуки, звукосочетания, слова и различать их на слух, но и подвести к 

осознанию положения этих звуков (фонем) и звукосочетаний в фонологической системе русского 

языка. В противном случае обучаемые, правильно усвоив интегральные признаки фонем, будут 

допускать ошибки в их дифференциальных признаках. В данном случае используются контрастивные 

упражнения: чтение слов со смешанными фонемами ([т-т’]). Обучаемым предлагается прочитать 

попарно слова, различающиеся по признаку наличия или отсутствия этих фонем: говори[т] – 

говори[т’]. Также используются фонетические диктанты. 
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Одним из видов рецептивных упражнений этого этапа является ритмико-интонационная работа 

с текстом научного стиля речи: чтение вслух микротекстов, текстов; пересказ. При выполнении 

указанных видов упражнений перед обучаемым ставится задача правильного фонетико-

интонационного оформления всего высказывания в целом. 

Проведение упражнений последнего этапа коррекции и совершенствования фонетико-

интонационных умений и навыков в русской речи иностранных студентов завершается развитием 

умения самостоятельно осуществлять речевое высказывание с использованием изученных ранее 

фонетических элементов. Выбор модели обучаемые осуществляют самостоятельно в связи с заданной 

ситуацией. Тема высказывания определяется преподавателем, но нет уже зрительной опоры, речевой 

материал не предлагается. В этом случае у обучаемых активно включается как долговременная, так и 

оперативная память. На этом этапе корректируются уже сформированные в произношении фонетико-

интонационные умения и навыки. 

В учебном процессе коррекция и совершенствование фонетико-интонационных умений и 

навыков в русской речи иностранных студентов должны соответствовать последовательному 

соблюдению предлагаемых этапов обучения, что обеспечит эффективное, устойчивое и стабильное 

усвоение фонетического материала и в дальнейшем успешное овладение языком специальности. 
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ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С КОМПОНЕНТОМ «ЮРАК» («СЕРДЦЕ») В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Рашидова У. 

Научный сотрудник СамГУ 

 

Известно, что узбекское слово «юрак»/”сердце” имеет общетюркское происхождение и в 

“Толковом словаре узбекского языка” (“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”) даются 5 определений этого 

слова: 1. Центральный орган кровеносной системы, расположенный в грудной клетке человека и 

животных. 2. Символический центр чувств, души, переживаний человека, место, где они хранятся; 

душа. 3. Символ бесстрашия, отваги и т.п. 4. Перен.: Основа, центр чего-либо. 5. Живот, желудок. 

Когда слово “юрак” употребляестя в речи в составе словосочетания, то оно употребляется в 

переносном смысле и выполняет функцию “хранилища чувств”. В это “хранилище” можно включить 

несколько концептуальных значений эмоций, как “страх”, “любовь”, “тревога”, “душевные муки”,  

“сострадание”, “милосердие”, “ненависть”, “гнев”. Через сердце человек дышит, через сердце он 

радуется и печалится. Если мы называем сердце “хранилищем чувств”, то в своем стихитворении 

поэт Азим Суюн сравнивает его  с “дворцом тела”: 

 

 

Умр ўтди саргашта, нолон,  

Ҳасратлари — армондай  қийноқ,  

Юрак — вужуд саройи — вайрон,  

Ер қаттиғу осмон-чи, йироқ. 

Перевод
1
:  

Жизнь прошла в скитаниях, в рыданиях, 

Печали её – мучительны словно несбыточные мечты, 

Сердце – дворец тела – разрушен, 

Жестка земля, а небо высоко. 

Далее, проаназируем в лингво-когнитивном аспекте некоторые идиомы с компонентом “юрак”. 

При лингво-когнитивном анализе, несомненно, основное внимание уделяется на возможности 

концепта (изучаемого компонента), определяющие его внутреннюю сущность в текстах научного, 

художественного, официального, разговорного стилей. В изучении концепта с когнитивной точки 

зрения в различных стилевых текстах проявляются его дискурсивно-стилевые особенности. По этим 

свойствам в научном дискурсе находят своё отражение – научные концепты, в художественном 

дискурсе – художественные концепты, в политическом дискурсе – политические концепты.  

 Лингво-когнитивный анализ предполагает трактовку концептов в определённом тексте путём 

характеристики  его специфических черт. В тексте отражается диалог между автором и адресатом, а 

также индивидуальное и обобщённое знание (сознание) в процессе этого диалога. По этой причине 

концепт, изучаемый в рамках когнитивистики, должен рассматриваться с точки зрения отдельного 

читателя и всех читателей.   

 Концепт “сердца” считается самым близким органом человека в силу своей “центральности”. 

Человек пытается измерять, оценивать каждое действие, процесс или явление с помощью сердца. 

Так, по отношению к близким и родным людям в узбекском языке употребляются слова 

“юракдош”(букв.:“односердечник”), “юрагимга яқиним” (“близкий моему сердцу”), “юрагимнинг 

ёғи” (букв.: “масло для сердца”); говоря о трусости, используются слова “юраксиз” (букв.: 

“бессердечный”), “юракзада” (букв.: “с побитым сердцем”); и, наоборот, о храбрости – идиомы 

“юракли” (“с сердцем”) , “юрагида ўти бор” (“имеет огонь в сердце”).  

 Как и другие соматические идиомы фразеологизмы с компонентом “юрак” образуют в структуре 

текста окказиональные и узуальные значения. Например, рассматривая творчество узбекского поэта 

Усмона Азима, можно встретить индивидуально-авторские идиомы, как “юракнинг пардасини топмоқ” 

                                                 
1
  Здесь и далее подстрочный перевод наш – У.Р. 
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(“найти занавесь сердца”), “юракнинг тафти қолган” (“остыла пламень сердца”), “юраги музламоқ” 

(“сердце замёрзло”), “юракнинг ейилиши” (“съедание сердца”), “юрак бағри қоврилмоқ” (“изжарилось 

сердце”), “юраги узилмоқ” (“сердце оборвалось”), “юракларни бўзлатмоқ” (“заставить проливать слёзы 

сердец”), “юрагини чалғитмоқ” (“отвлечь сердце”), “юраги бой” (“богатый сердцем”) и т.п. Все они 

являются средствами, раскрывающими внутренний мир человека, открывающими новые чувства, 

демонстрирующими, как были приняты человеком сигналы с внешнего мира.  

 В узбекском языке очень много идиом с компонентом “юрак”, которые выражают семантику 

“душевных мук”: “юрагини эзмоқ” (“сжимать, мять сердце”), “юрагини қон қилмоқ” (“обливать 

кровью сердце”), “юрагини тилка пора қилмоқ” (“раздирать сердце”), “юраги тутдай тўкилмоқ” 

(“сердце рассыпалось как тутовник”), “юраги сиқилмоқ” (“сердце сжимается”)... Такого рода идиомы, 

в основном, выражают подавленное настроение человека:  “Э-э! Тезроқ даф бўлсанг-чи! Сен билан 

гаплашиб юракни қон қилгандан кўра...” (“Э-э! Поскорей бы убрался с глаз! Чем говорить с тобой, 

обливая сердце кровью...”)(Тушда кечган умрлар); Қўра ичкарисидан юракларни тилка-пора қилувчи 

зорли маърашлар эши-тилармиш, бу маърашлар бир-бирларини йўқлаб йиғлаган она-болалар 

фарёдини эслатармиш (Из загона будто доносится раздирающие сердце блеяние, что напоминает 

стоны матерей и детей, тоскующихся друг по другу. )(Адолат манзили) 

 ФЕ “юрагини сиқмоқ” (“сжимать сердце”) обозначает “утомлять, мучить” (1, 275). В 

следующих строках узбекской поэтессы Зульфии данная идиома расширяется словами “дард, азоб” 

(“муки, страдания”), с помощью которых наиболее ярко раскрываются внутренние переживания 

арестованных: 

 

Оҳ, маҳбуслар тўдаси ўтар!..  

Юрагини сиқиб дард, азоб,  

Княгиня пуллар узатар,  

«Раҳмат, оқ йўл!»– бўлади жавоб.                 ( 

Рус аёллари) 

( Рус аёллари) 

 

 Ах,проходит группа арестантов!.. 

  Сжимая сердце муки, страдания, 

  Княгиня протягивает деньги, 

  “Спасибо, доброго пути!”- будет ответ.  

(Русские женщины) 

Схожим вариантом вышеприведенной идиомы «юрагини сиқмоқ» (“сжимать сердце”) является 

ФЕ «юраги эзилмоқ» (“сердце сжимается, мнётся”),  которая имеет варианты «юраги эзилди» 

(“сердце сжалось”), «юрак-бағри эзилди» (“сердце-грудь сжалась”), «кўнгли эзилди» (“душа 

сжалась”). Лирический герой Зульфии сжимается от плача, что изображется на высоком уровне 

художественного мастерства:  

 

Отам оғир сукутда... сукутда барча, 

Йиғламоқдан юрагим эзилди оқшом... 

Отец в глубоком молчании… молчат все, 

От плача сжалось сердце моё… 

 

Поэт Усмон Азим ещё больше усиливает когнитивное значение идиомы “юрагини эзмоқ” 

(“сжимать сердце”), используя синонимы его вариантов «юраги эзилди» (“сердце сжалось”), «юрак-

бағри эзилди» (“сердце-грудь сжалась”) – “юрак бағри вайрон” (“сердце-грудь разрушена”), 

“юрагини зирқиратмоқ” (“щемить, ущемлять сердце”): 

Ғозни отолмаган шакаман мерган ору номусидан юрак-бағри эзилиб йиқилганини ҳам биласиз 

(Знаете, что у Шакамана стрелка, не подбившего гуся, со стыда сжалось сердце-грудь).(У.Азим, 

Жоду,15) 

Энди кампир бу марду майдонликнинг олдида лолу ҳайрон, юрак-бағри вайрон бўлиб ўтириб 

қолди (Старуха же теперь от удивления этим мужеством, присела, с разрушенным сердцем-

грудью). (У.Азим, Жоду,19) 

Аммо тахтиравондан кўчган чигал ўйлар ҳавода хавотирга айланиб, юракларни зирқиратгани-

зирқиратган, кўкраклар торайиб бораётгандай эди (Однако запутанные мысли, перенесённые с 

престола, кружа в воздухе, превратилиь в тревогу и защемляли-защемляли сердца так, будто груди 

становились уже). (У.Азим, Жоду, 22). 

Ўтмиш... Ўтмишда нима бор? Болалар уйи, мудом бўғзига тиқилиб тургувчи, миттигина 

юракни тинмай эзғилайдиган баҳайбат ҳасрат (Прошлое... Что есть в прошлом? Деткий дом, как 

большой ком в горле, сжимавшая его крохотное сердце огромная печаль)...(У.Азим, Жоду,15) 

В одном из своих стихотворений Азим Суюн создал вариант идиомы “юрагини эзмоқ” 

(“сжимать, мять сердце”) - “юрак бағри силқиллар”  (“сердце-грудь протекает”): 
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Кўм-кўк, кўм-кўк тўлқинлар,  

Тўлқинларда елқинлар.  

Ҳақсизликнинг дастидан  

Юрак-бағрим силқиллар. 

 

Синие-синие волны, 

В волнах паруса. 

Из-за неспаведливости 

Сердце-грудь протекает. 

Как уже нами отмечено, ФЕ с компонентом “юрак” являются основой для различных чувств. 

Возьмём, к примеру, сигнал страха, паники. Этот сигнал, в первую очередь, поступает в “сердце”: 

юраги ёрилди” (“сердце разорвалось”), “юраги қинидан чиқа ёзди” (“сердце выскочило из груди”), 

“юрагини олдирмоқ” (“потерять сердце”), “юрагини ҳовучламоқ” (“держать сердце в своих 

ладонях”), “юрагини чангалламоқ” (“держаться за сердце”), “юраги ўйнаб қолмоқ” (“сердце играет”), 

“юраги шув этмоқ” (“сердце екнуло”), “юраги така-пука бўлмоқ” (“сердце забарабанило”), “юраги 

пўкилламоқ” (“сердце опустошенно затараторило”), “юраги орқасига тортмоқ” (“сердце пошло на 

попятную”), “юраги зир этмоқ” (“сердце защемилось”) и т.п. С присоединением 

звукоподражательных слов к идиоме значение концепта усиливается, становится образным. Так, в 

ФЕ, выражающих концепт “страха”, как “юраги шув этди” (“сердце зашуршало”), “юраги шиғ 

этди” (“сердце загрохотало”) “юраги зир этди” (“сердце заклокотало”), “юраги тарс 

ёрилди”(“сердце с треском лопнуло”), “чумчуқ пирр этса, юраги ширр этмоқ” (“когда воробей 

упорхнёт, сердце протараторит”), чувство страха и ужаса усиливается. 

Хотя звукоподражательные слова возникли как подражание звукам или явлениям, сегодня их 

значение смещается в сторону неясности. При подражаниях явлению у человека создаётся 

определённое впечатление о выраженном событии. Подражательные слова такого типа связаны с 

говорящим. Поэтому это событие чувствуется, в основном, самим говорящим. У адресата же точное 

представление не складывается. Звукоподражательные слова выражают явления, связанные со 

слухом, а слова, подражающие явлениям, выражают события, связяанные с видением. Однако, 

употребляясь со словом “юрак”, эти слова не выражают ни визуальных, ни слуховых явлений, так что 

мы не видим и не слышим их:  

Бир маҳал ит товуши қулоғимга кирди-ю, юрагим шув этиб кетди (Вдруг мой слух уловил лай 

собаки и сердце моё ёкнуло) ; 
_
 Холмат... Пичоқни шу Ҳасан аканг урадими?! Чумчуқ пир этса, юраги шир этади-ю, бунинг 

(Холмат... Нож вонзит этот твой брат Хасан? Его сердце же пиликает, когда воробей чирикает); 

Бундай гапни биринчи марта эшитганим учун юрагим шиғ этиб кетди (От того, что я 

слышал подобные слова впервые, сердце моё протараторило); 

Юрагим тарс ёрилиб кетай деб турибди  (Сердце моё готово лопнуть с треском); 

«Дўнг» этган товуш чиққанда юраги шув этган Ойшабону бекнинг ... бурилганини  кўриб, 

кўкраги-га туфлаб қўйди (Ойшабону, сердце которой зашуршало при звуке “гоп”, увидела как 

повернулся бек... и сплюнула в грудь). 

В узбекской речи существуют также ФЕ с компонентом “юрак” – “юраги жиз этмоқ”, “юраги 

жаз этмоқ”, которые выражают семантику “появления в душе приятных чувств”.   

Бу либос унинг чеҳрасига юракни жиз эттирувчи маъсум бир маъюслик бахш этибди. Ўзиям, 

тўлин ойдай юмалоқ юзи хиёл чўзилиб, катта-катта кўзлари бўталоқнинг кўзларидай мўлтираб 

қопти (Это платье придало её облику особую кроткоть, при виде которой у человека сердце 

приятно заноет)! (Адолат манзили) 

Ещё одно когнитивное значение концепта “юрак” это “бесстрашие”, “отвага”. Так, идиома 

“юрак ютиб” (“сглотнув сердце”) выражает семантику “собравшись с духом”, “смело”. 

Бу даргоҳга юрак ютиб келадиган одам жуда камайиб кетган кунларнинг бирида Боғи Сафедга 

Феруза бегим, Алишербек ва унинг онаси Гулруҳ бону кириб келдилар (В один из дней, когда в это 

место приходило очень мало людей, сглотнув сердце, в Боги Сафед вошли Феруза бегим, Алишербек и 

Гулрух бону). (“Она лочин видоси”) 

Лингво-когнитивный анализ идиом с компонентом “юрак” позволяет сделать следующие 

выводы: 

- “Юрак” “сердце” как центральный орган человеческого тела выполняет функцию хранилища 

всех чувств. 

- Концепт “юрак”/“сердце” служит для выражения различных концептуальных значений, 

связанных с внутренним миром человека:  страх (“юраги ёрилмоқ” (“сердце лопнуло”), “юраги 

орқасига тортмоқ” (“сердце пошло на попятную”)); излить душу (“юрагини очмоқ” (“открыть 

сердце”),  “юрагини бўшатмоқ” (“освободить сердце”)); тревога (“юрагини тирнамоқ” (“царапать 
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сердце”), “юрагини эзмоқ” (“мять сердце”), “юрагини сиқмоқ”(“сжимать сердце”)); характер 

(“юраги кенг” (“широкое сердце”), “юраги тор” (“узкое сердце”), “юрагида кири йўқ”(“без грязи в 

сердце”), переживать (“юраги ачимоқ” (“сердце ноет”)) каби.   

- В узбекcком языке сформированы глагольные, субстантивные и прилагательные идиомы с 

компонентом “юрак”: “юраги ачимоқ” (сердце ноет), “юраги сиқилмоқ” (“сердце сжимается”), 

“юраги ғаш бўлмоқ” (“сердце печалится”), “юракдан урмоқ”(“ударить по сердцу”), “юраги 

бетламоқ”(“осмелев сердцем”), “юраги қинидан чиқмоқ” (“сердце выскочило из груди”)(глагольные 

идиомы); “юраги қон” (“ердце в крови”), “юраги қора”(“чёрное сердце”), “юраги безовта” (“сердце 

в тревоге”), “юраги тоза” (“чистое ердце”), “юраги дарё” (“сердце река”) (идиомы-

прилагательные); “юрак ўйнаши”(“игры сердца”), “юрак ғаши” (“печаль сердца”)(субстантивные 

идиомы). 

- Подражательные слова в составе идиом с компонентом “юрак” служат для усиления 

концепутального значения: “юраги шув этди” (“сердце зашуршало”), “юраги шиғ этди” (“сердце 

загрохотало”) “юраги зир этди” (“сердце заклокотало”), “юраги тарс ёрилди”(“сердце с треском 

лопнуло”), “чумчуқ пирр этса, юраги ширр этмоқ” (“когда воробей упорхнёт, сердце 

протараторит”). 
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Аннотация 

Статья посвящена сравнению лингвистического феномена эвфемизации в русском и 

английском языках и анализу примеров политических эвфемизмов на этих языках.  Для сравнения 

использовались политические термины из различных политических текстов. 
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Изучение языка издревле начиналось с его «внутреннего устройства», в современном мире 

язык представляет всё больший интерес в динамике, а именно в устной речи, в действии. Проблемы 

функционирования языка в обществе выходят на первый план, учёных интересует его 

информационно-психологическое воздействие на слушателя и читателя. Поскольку язык является 

основным средством человеческого общения, он моментально реагирует на все изменения в 

обществе.  

В политической сфере, как и в любой сфере общественной жизни, коммуникация играет 

важнейшую роль. В политическом дискурсе значительное место занимают выступления политиков, 

обращения, которые ориентированы на то, чтобы привлечь внимание общества, заставить общество 

поддержать ту или иную политическую силу. При этом важно, чтобы текст политического 
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выступления был эффективным, скрывал определенные моменты и склонял общество мыслить в 

нужном направлении. Именно поэтому политические деятели прибегают к употреблению 

лексических единиц, которые скрывают неприятные общественные явления и украшают 

действительность. 

Эти лексические единицы называются эвфемизмы. Эвфемизм (eu + pheme = good speech, in 

Greek) – это стилистически нейтральное слово, словосочетание или выражение, употребляемое 

вместо той синонимичной языковой единицы, которая является неприличной, невежливой, грубой 

или нетактичной, обижает или пугает слушателя; главная цель эвфемизмов – завуалировать, 

замаскировать суть данного явления (например, скончаться, уйти из жизни вместо умереть, 

говорить неправду вместо врать) [1]. 

Эвфемизм обладает определённой спецификой. Она проявляется как в лингвистической 

сущности эвфемизма, так и в темах, которые чаще других подвергаются эвфемизации, сферах 

использования эвфемизмов, а также в типах языковых способов и средств, с помощью которых они 

создаются. 

Сущность эвфемизма может быть раскрыта в трёх критериях: 

1. Оценка говорящим предмета, о котором идёт речь, и обозначение которого может быть 

распознано как резкость, бестактность или неприличие.  

2. Подбор говорящим определённых уместных обозначений, которые завуалируют фразу, 

сделают её мягче и тактичнее. 

3. Зависимость употребления эвфемизма от контекста и от условий речи: чем жёстче 

социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим собственной речи, тем более 

вероятно появление эвфемизмов, и, напротив, в слабо контролируемых речевых ситуациях и при 

высоком автоматизме речи (общение в семье, с друзьями и т.п.) эвфемизмам могут предпочитаться 

«прямые», неэвфемистические средства обозначения. 

Итак, главная цель эвфемизации речи – стремление избегать коммуникативных конфликтов и 

не создавать у слушателя ощущения коммуникативного дискомфорта.  

Согласно английскому словарю Macmillan Dictionary, “euphemism – is a word or expression that 

people use when they want to talk about something unpleasant or embarrassing without mentioning the thing 

itself” [2] (эвфемизм – это слово или выражение, которое используется, чтобы сказать о чём-то 

неприятном или нетактичном без упоминания слова напрямую) [перевод автора]. 

Политические эвфемизмы в английском языке делятся на разные группы: по количеству слов, 

по частям речи, а также по сферам (темам) употребления.  

1. Первая группа – это одно слово-эвфемизм.  

1) Например, существительное detainee – an illegal immigrant who has been arrested [3,38] 

(нелегальный иммигрант, содержащийся под стражей);  

2) Прилагательное: disabled – the politically correct term referring to people with a physical or a 

mental handicap [3,39] (лицо с ограниченными возможностями – политически корректный термин, 

относящийся к людям с физическими или умственными отклонениями), nationalized – private 

ownership that was confiscated by government [3,39] (национализированный – частная собственность, 

которая была конфискована государством);  

2. Эвфемизм-словосочетание, состоящее из двух слов.  

1) Например, прилагательное и существительное: nuclear intention – the policy dealing with 

nuclear weapons [3,39] (намерение применить ядерное оружие – политика, связанная с ЯО), protective 

custody – the prison [3,40] (предупредительное заключение – тюрьма); 

2) Два существительных: impact fees – taxes [3,40] (налоги); 

3) Существительное и глагол: money laundering – a process in which money earned by an illegal 

activity is converted into a legal system.  [3,41] (отмывание денег – реализация денег, которые были 

заработаны нелегальным путём). 

3. Эвфемизм-словосочетание, состоящее из трех и более слов: peace-keeping force – armed forces 

sent to another country to ensure piece in their own country [3,41] (миротворческие силы – вооружённые 

силы, направленные в другую страну, чтобы обеспечить там порядок); department of special 

investigation – the department which secretly monitors actions of suspicious citizens [3,42] (отдел особых 

расследований – отдел, который тайно наблюдает за действиями подозрительных граждан). 

По сфере употребления, политические эвфемизмы в английском языке подразделяются в 

основном на несколько тем: война и ядерное оружие, налоги, нелегальная деятельность, 

политические режимы. 
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В русском языке можно выделить следующие сферы политических эвфемизмов: 1) органы 

власти и их деятельность, напр., управляемая демократия; 2) военные действия и их участники, 

напр., зачистка территории в значении физическое уничтожение; 3) экономические методы и их 

последователи, напр., либерализация цен, свободные цены в значении рост цен; 4) различные 

национальные и социальные группы и отношения между ними, напр., гастролеры из кавказского 

региона в значении преступные группы с Кавказа. 

Интересно то, что эвфемизация, или специальная терминология, присутствует не только в 

сфере профессиональной коммуникации, постепенно она переходит в повседневное употребление. 

Говоря о политических терминах, можно привести сравнение русских и английских эвфемизмов. 

Носители русского языка употребляют выражение пойти на крайние меры, конфронтация (когда 

речь идет о войне), высшая мера (о смертной казни). В английском же языке мы можем встретить 

следующие эвфемизмы: to eliminate — устранить (вместо to kill — убить), a conflict — конфликт 

(вместо a war — война).  

Подводя итог лингвистического анализа эвфемизмов политической речи, можно сделать 

несколько выводов. Политические эвфемизмы вышли за рамки обычных лексических средств, 

которые могут скрыть что-то неприятное или тайное, и стали одним из мощнейших средств 

воздействия на аудиторию с целью полного изменения представления о тех или иных событиях. Они 

помогают создать положительный или отрицательный имидж политика, оправдать те или иные 

поступки и решения, привлечь на свою сторону электорат и многое другое. Политические эвфемизмы 

– это один из главных инструментов в руках политических деятелей, с помощью которого они 

передают свои цели и идеи слушателю.  

Сравнение лингвистического феномена эвфемизации в русском и английском языках 

показывает, что оба эти языка богаты эвфемизмами и активно используют их в сфере 

профессиональной коммуникации с целью завуалировать сущность обозначаемого. Эвфемизмы в 

политическом дискурсе имеют схожие функции в русском и английском языках, а также совпадают 

по некоторым сферам употребления. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению явления метонимии в русском и английском языках и анализу 

возможной стратегии перевода данного стилистического приёма. Для материала использовали 

поэму А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
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На сегодняшний день перевод и переводчик играют большую роль в культурном развитии всех 

стран мира. Люди, общаясь с представителями других стран, перенимают культурный опыт другого 

народа и так же делятся частью своих языковых традиций и обычаев. В устной речи, как и в 

письменной, когда мы переводим простые словосочетания, предложения или пословицы, мы ищем 

эквивалент на родном языке, чтобы избежать буквализма. Поэтому, переводчик должен обладать 
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глубокими знаниями как родного языка, так и иностранного, с которым работает при переводе. 

Кроме того, переводчик должен быть разносторонним человеком и владеть знаниями об узуальных 

нормах исходного языка, ведь некоторые устойчивые выражения, анекдоты, фразеологизмы довольно 

трудно перевести, будучи некомпетентным в области обозначения тех или иных языковых единиц.  

Переводчик, который занимается переводом художественной литературы, будь то поэзия или 

проза, ставит перед собой главную цель: добиться максимально полной передачи содержания 

оригинала. При этом он старается подобрать наиболее подходящую трансформацию, чтобы читатель 

имел возможность насладиться произведением так же, как он бы мог это сделать, прочитав оригинал.  

Так как проблема художественного перевода довольно глобальна, переводчик старается 

передать произведение, сохраняя все его тонкости и эстетику. Как говорил В.А. Жуковский: 

«Переводчик в прозе – раб, в стихах – соперник». При переводе поэзии перед переводчиком в первую 

очередь стоит задача создать равноценное произведение, не допустив искажений заложенного 

автором смысла. Правильный перевод, «коммуникативно равноценный оригиналу» 

(В.Н. Комиссаров) [1,45], основывается не только на фоновых знаниях переводчика, но также и на его 

выборе лексических, грамматических и стилистических приёмов ПЯ.  

При создании текста очень широко применяются стилистические и выразительные средства 

языка, такие как: антитезы, повторения, использование архаизмов, неологизмов, инверсия и многие 

другие. Они важны как для создания самого текста в целом, так и отдельных образов, так как 

помогают эмоционально окрасить текст и придать ему особую тональность. Среди всех прочих 

стилистических приёмов нас заинтересовала метонимия, о которой и пойдёт речь в данной статье. 

Метонимия в лингвистике несёт в себе символизирующую роль. Она требует особого внимания 

и максимальной точности, так как автор произведения является носителем языка, тех культурных 

образов и особенностей, нарушение которых изменит смысл исходного текста. В этом и состоит 

трудность перевода: сохранить целостную смысловую картину произведения на языке перевода и 

учесть особенности собственного языка и культуры, используя для этого различные переводческие 

трансформации. 

Авторы произведений очень часто применяют метонимию. Мы рассмотрели явление 

метонимии в русском и английском языках, основываясь на произведении А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и его переводе на английский язык Чарльзом Джонсоном. Цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы изучить явление метонимии в русском и английском языках и проанализировать 

стратегии, существующие для перевода данного стилистического приёма.  

Метонимия на древнегреческом языке – «metonomadzo» – обозначает «переименование», 

поэтому этот троп несёт в себе замещение одного слова (предмета или явления) другим по смежности 

значения. При этом замещающее слово используется в переносном значении. Перенос наименования 

с одного предмета на другой может происходить: 

1. С имени автора на название произведения (приём антономаси и): Он прочёл Толстого за 

считаные дни; Достоевского я не читала; Мне нравится Дюма, я хочу его перечитать. 

2. С места или населённого пункта на его население: город – Весь город вышел на улицу в 

ожидании салюта (жители города); страна – Россия была в ожидании результатов выборов. 

3. С учреждения или организации на её сотрудников: завод – Завод делает всё возможное, 

чтобы улучшить условия работы; институт – Институт предлагает новые программы для обучения 

студентов. 

4. С сосуда или ёмкости на его содержимое: стакан воды – выпить стакан; чашка чая – выпить 

две чашки. 

5. С материала или вещества на изделия из него: серебро – Мне нравится носить серебро 

(кольца, серьги); хрусталь – В том шкафу стоит хрусталь (посуда); бумага – Мне нужно забрать из 

офиса важные бумаги (документы). 

Кроме всего вышеперечисленного, одним из часто употребительных видов метонимии является 

синекдоха. Под ней подразумевается употребление одного слова вместо другого при наличии между 

этими понятиями количественных отношений: употребление части вместо целого, единственного 

числа вместо множественного. Приведём пример из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»: «Отсель 

грозить мы будем шведу» (Имеется в виду – шведам); «Здесь будет город заложён \\ Назло 

надменному соседу» (соседям). 

В русском языке приём метонимии применяется авторами довольно широко. Авторы 

английской литературы также нередко применяют метонимию с целью обогащения текста и 

привлечения внимания читателя. Мы выяснили, что характер метонимии в обоих языках практически 
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совпадает (классификация метонимии в английском языке совпадает с её видами в русском, в 

английском языке также замечено применение антономасии – antonomasia, синекдохи – synecdoche, и 

обычной – conventional – метонимии) и решили выделить некоторые стратегии перевода этого 

явления при работе с английским и русским языками: 

1. Дословный перевод. Переводчик прибегает к поиску аналога на ПЯ, если такой существует, 

либо ищет подходящий образ. При этом следует учесть, что буквально совпадение смысла не 

обязательно. 

2. Если дословно перевести метонимию не удаётся, то в ПЯ подбирается эквивалентное по 

смыслу выражение. 

3. В случае неудачи первых двух пунктов, переводчик ищет смежный стилистический приём 

для передачи того или иного выражения, что характерно при переводе поэтических текстов. 

Можно выделить следующие примеры в произведении А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в 

которых приём метонимии при переводе не был утрачен. Пушкин в своей поэме пишет так: «Бранил 

Гомера, Феокрита; // Зато читал Адама Смита»; «Читал охотно Апулея, // А Цицерона не читал» [2]. 

Здесь имя автора употребляется вместо названия произведения. Чарльз Джонсон перевел это на 

английский так: «He cursed Theocritus and Homer, // in Adam Smith was his diploma»; «and read my 

Apuleius keenly, // but spared no glance for Cicero» [3]. При переводе на английский язык приём 

метонимии сохранился.  

Явление синекдохи встречается в поэме Пушкина достаточно часто, но больший интерес для 

нашего исследования представляет тот факт, что этот приём в большинстве случаев сохранен и при 

переводе произведения. 

В данном примере: «Хоть, может быть, иная дама // Толкует Сея и Бентама…» – «It's true, I'll 

not misrepresent them, // some ladies preach from Say and Bentham…» можно выделить два 

трансформационных процесса при переводе – сохранение метонимии и утрата синекдохи. 

Словосочетание «иная дама» Ч. Джонсон перевел как «some ladies». В данном случае была 

произведена морфологическая трансформация: существительное в единственном числе в ПЯ было 

заменено существительным во множественном. Метонимию же переводчик передал без изменений: 

«Толкует Сея и Бентама – preach from Say and Bentham».  

Таким образом, проанализировав перевод произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на 

английский язык Чарльзом Джонсоном, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев метонимия 

была передана переводчиком аналогичным стилистическим приемом без изменения образа, что 

возможно в случае сопоставимости языковых традиций метонимического выражения в исходном и 

переводящем языках. 
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В настоящее время достаточное внимание посвящено проблемам законодательного 

закрепления области организации физической культуры и спорта как со стороны федеральных 

органов, так и региональных. 

Последовательно осуществляемая с декабря 2012 года реформа гражданского законодательства 

затронула и правовой статус некоммерческих организаций. С 01.09.2014 внедрен новый 

исчерпывающий перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций [2]. 

По мнению А.А. Даркова многие организационно-правовые формы, указанные в этом перечне, 

нуждаются в более детальном правовом регулировании, но тем не менее в целом правовая основа для 

деятельности некоммерческих организаций создана[6,69]. 

В настоящее время российское законодательство не имеет официального закрепления 

определения «спортивная федерация», т.к. в гражданском законодательстве отсутствует такая 

организационно-правовая форма, как федерация. 

Следует согласиться с мнением Т.В. Сойфер, которая, анализируя изменения положений о 

некоммерческих организациях на стадии проекта, отметила, что «ситуация от ныне существующей 

будет отличаться лишь появлением не новых форм, а новых видов некоммерческих организаций, 

имеющих специфику в гражданско-правовом статусе» [7,8]. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций на территории РФ закреплены ФЗ от 29.04.1999 г. №80-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [3].  

В Законе приводится понятие физкультурно-спортивной организации – это одна из 

существующих организационно-правовых форм физкультурно-спортивного объединения, созданная 

на основе членства, имеющая цель совместной деятельности по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и достижения своих уставных целей.  

Таким образом, физкультурно-спортивное объединение –это общественное добровольное 

самоуправляемое некоммерческое объединение, которое создано по инициативе граждан и имеет 

цель развития физкультуры и спорта в России. 

Основным моментом будет то, что спортивная организация – это, в первую очередь 

некоммерческая организация, т.е. для нее извлечение прибыли не будет основным видом 

деятельности. Такой вывод основывается и из положений ст.2 ФЗ «О некоммерческих организациях», 
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в соответствии с которой «некоммерческие организации могут создаваться в целях развития 

физической культуры и спорта». 

Определение физкультурно-спортивного объединения основано на понятии общественного 

объединения, которое дано в ст.5 ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях».  

В свою очередь, порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) ликвидации 

физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) определяется ФЗ «Об общест-

венных объединениях» [4] с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ «О физкультуре и спорте».  

Понятие некоммерческая организация означает, что эта организация не имеет извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

участниками. 

Вопросы финансового обеспечения основной деятельности некоммерческих организаций 

находятся в центре внимания все последние годы развития гражданского общества в России, 

изменения социально-экономических условий хозяйствования[5,13]. 

Проблема правового положения физкультурно-спортивных объединений является спорной. 

Она спорна и тем, что эти объединения ранее имели общественный характер, а не государственный. 

В теоретической науке обращается внимание на то, что из указанных в законодательстве определений 

остается неясным вопрос – будет ли физкультурно-спортивное объединение являться отдельной 

формой некоммерческой организации или это будет одна из организационно-правовых форм 

общественного объединения?   

Перечень организационно-правовых форм общественного объединения, в соответствии со ст.7 

Закона «Об общественных объединениях», является исчерпывающим, спортивной организации или 

федерации спорта в нем нет.  

С одной стороны, в соответствии с п.2 ст.8 Закона о физкультуре и спорте, федерацией 

является общественная организация, деятельность которой регулируется ФЗ «Об общественных 

объединениях». С другой стороны, в соответствии с п.1 ст.8 указанного закона Федерация – это 

союзы и ассоциации и таким образом, они попадают под действие ст.121 ГК РФ и ФЗ «О 

некоммерческих организациях».  

Таким образом, физкультурно-спортивную организацию (как ее форму – спортивную 

федерацию) можно отнести к форме общественного спортивного объединения, а общественное 

спортивное объединение – к форме некоммерческой организации. 

Среди общественных организаций в Российской Федерации ведущая роль 

принадлежит Олимпийскому комитету России (ОКР). Его нынешний статус и роль определяются 

положениями Олимпийской хартии о неправительственном характере национальных олимпийских 

комитетов. Олимпийский комитет России представляет интересы нашей страны в международном 

олимпийском движении. Наряду с этим он реализует функции федерального общественного органа 

по координации управления спортом высших достижений, а также координации работы 

общественных спортивных организаций. 

Для обеспечения эффективной и плодотворной подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в стране создаются Федеральные и региональные центры спортивной подготовки, например, 

Спортивная школа Олимпийского резерва по легкой атлетики в Республике Мордовия, Спортивная 

школа олимпийского резерва «Академия И. Винер по художественной гимнастику» и др.  

Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании решений правительства 

Российской Федерации по предложению министерства спорта с учетом мнения общероссийских 

спортивных федераций по соответствующим видам спорта, а Региональные центры спортивной 

подготовки – на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Процесс демократизации Российского общества вывел на принципиально новый уровень роль, 

значение и место всероссийских федераций по видам спорта. Спортивные федерации занимаются 

организацией подготовки спортсменов массового спорта и спорта высших достижений по определенному 

виду спорта, например, Федерация дзюдо России, Федерации велосипедного спорта России и др. 

Таким образом, правовой статус спортивных организаций должен регулироваться ФЗ «О 

некоммерческих организациях», законом «Об общественных объединениях» и, соответственно, ГК 

РФ (глава 4 «Юридические лица»), в области относительно некоммерческих организаций обозначает 

основные характеристики и правовую базу создания и деятельности некоммерческих организаций с 

отсылкой на специальный закон об НКО. 

К одному виду источников можно отнести нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

формирования взаимоотношений между физкультурно-спортивными организациями и государством. В 
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этой связи необходимо указать нормы Конституции РФ, устанавливающие основы экономической и 

другой не запрещенной законодательством деятельности, которой в т.ч. имеют право заниматься 

корпоративные субъекты спорта. Также к перечню конституционных основ деятельности физкультурно-

спортивных организаций нужно отнести условия деятельности общественных объединений, функции и 

принципы физкультурно-спортивной деятельности, а также другие права и обязанности, характерные 

иным юридическим лицам. 

Таким образом, деятельность по законодательному регулированию спортивной работы должна 

быть в дальнейшем продолжена. И эта деятельность должна осуществляться на базе полного 

изучения правоприменительной практики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы семейно-правового положения несовершеннолетних 

родителей. Закон устанавливает только права несовершеннолетних родителей до 16 лет, не 

предусматривая их обязанности, а также возможность совершения ими семейных и, прежде всего, 

родительских соглашений. В связи с этим возникает вопрос, кто исполняет родительские 

обязанности по отношению к новорожденному ребенку, когда несовершеннолетнему родителю 

исполнилось 16 лет и опекун ребенка несовершеннолетнего родителя освобожден от своих 

обязанностей. В настоящей статье сделана попытка дать ответ на возникающие вопросы   
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agreements. The question is who makes parent obligations to newborn child in the case when minor parent 

reaches 16 and caregiver is fee from his obligations. In the article the author takes attempt to answer these 

questions. 

 

Key words: minor parent, child, rights, obligations, upbringing, caregiver, parent agreement. 

 

Рождение ребенка – удивительное, радостное в нормальной жизненной ситуации событие. 

Многие будущие родители к нему готовятся  заранее, с нетерпением и трепетом ожидая появления на 

свет нового человека, члена их семьи. Однако бывает и так, что это событие хотя и ожидаемо, но не 

радостно для его участников. Это происходит в результате беременности несовершеннолетней 

девочки и рождении ею ребенка [1].     

Ожидание рождения ребенка несовершеннолетней является уважительной причиной для 

снижения брачного возраста до 16 лет, а законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено снижение брачного возраста до 14 лет. Несовершеннолетние, вступившие в брак, при 

снижении им брачного возраста в установленном порядке, приобретают полную гражданскую 

дееспособность (п. 2 ст. 21 ГК РФ) и, как отмечается в литературе,  приобретают полный комплекс 

родительской дееспособности [2].   

Семейно-правовое положение несовершеннолетних родителей решается законом 

неоднозначно, что необходимо отнести к его недостаткам. Закон делит несовершеннолетних 

родителей на две группы: до 16 лет и от 16 лет (ст. 62 СК РФ).  Учитывая, что несовершеннолетний 

родитель до 16 лет, сам еще является ребенком, который не имеет  жизненного опыта, необходимых 

знаний, материальной самостоятельности, закон  предоставляет ему только право на совместное 

проживание со своим ребенком и участие в его воспитании (п. 1 ст. 62 СК РФ). Основные права и 

обязанности возлагаются на опекуна, который должен быть назначен  ребенку несовершеннолетнего 

родителя (п.2 ст.62 СК РФ). Данное положение внесено ФЗ от 30.12.2015 №457-ФЗ «О внесении 

изменений в СК РФ и ст. 256 части первой ГК РФ» [3], которое нельзя не оценить положительно. 

Ведь даже помощь родителей несовершеннолетнего родителя, других его близких родственников не 

может заменить опекуна родившегося ребенка, потому что они официально не  являлись его 

законными представителями, а поэтому не должны были выполнять обязанности, возлагаемые на 

опекуна. Они не могли осуществлять и права ребенка. В этом случае создавалась парадоксальная 

ситуация: ребенок есть, но никто не может осуществлять его права и никто не должен его содержать, 

воспитывать, заботиться о его жизни и здоровье и т.д.   

Недостатком ст. 62 СК РФ является наделение несовершеннолетних родителей, достигших 16 

лет,  всеми родительскими обязанностями и правами.  Какими объективными причинами пользовался 

при этом законодатель трудно понять. Да, такой родитель немного взрослее. Он может в некоторой 

степени осознавать свою ответственность перед ребенком, но в силу полной материальной 

несостоятельности не сможет его, как и себя содержать. Он не сможет получить общее среднее 

образование, а затем и профессию. У такого родителя ничего не остается, как отказаться от ребенка, 

потому что знает, что не сможет дать ребенку ничего хорошего. 

Положение п. 2 ст. 62 СК РФ об отмене опеки над ребенком несовершеннолетнего родителя 

при достижении последним 16 лет, противоречит п. 2 ст.29 ФЗ «Об опеке и попечительстве», где 

предусмотрено прекращение опеки над детьми несовершеннолетних родителей по достижении 

последними возраста 18 лет либо в случаях приобретения ими полной дееспособности ранее 

указанного возраста. Поэтому п.2 ст. 62 СК РФ должен быть приведен в соответствие с ФЗ «Об опеке 

и попечительстве».  

Кроме того, следует указывать на родителя, а не родителей, потому что в этом случае ребенок 

рождается вне брака. И хотя несовершеннолетние могут признавать свое материнство и отцовство на 

общих основаниях, отец ребенка не может проживать вместе с опекуном своего ребенка. Такое право 

имеет несовершеннолетняя мама ребенка. Несовершеннолетний отец ребенка, признавший свое 

отцовство, может лишь общаться с ребенком.  

 Однако возникает вопрос относительно таких личных прав и обязанностей 

несовершеннолетних родителей, которые могут исполнять и реализовывать только родители. 

Согласно ст.58 СК РФ ребенок имеет право на имя, а родитель (родители) должны присвоить имя 

ребенку при регистрации его рождения, что необходимо сделать в течение месяца после рождения 

ребенка. В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния»  родители (один из 

родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в письменной форме в орган записи актов 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 79 

гражданского состояния либо направляют заявление о рождении ребенка в форме электронного 

документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. А согласно п.7 

Постановления Пленума ВС РФ от 16.05.2017 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» несовершеннолетние родители 

имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, то есть 

согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних отца и матери на регистрацию 

рождения ребенка и установление материнства и отцовства не требуется [4]. 

 Это означает, что несовершеннолетняя мама вправе зарегистрировать рождение ребенка и 

присвоить ему имя по своему заявлению, потому что опекун ребенка может это сделать только по её 

поручению. Это также означает, что если отец ребенка признал свое отцовство, то он с матерью 

ребенка вправе заключить соглашение об имени ребенка и по совместному заявлению 

зарегистрировать ребенка. К обсуждению вопроса об имени и фамилии ребенка несовершеннолетние 

родители могут  привлечь опекуна, а если не могут достичь соглашения об имени ребенка должны 

обратиться в орган опеки и попечительства. 

Поскольку несовершеннолетние родители не могут совместно проживать, то, полагаю, они 

могут заключить соглашение об осуществлении отдельно проживающим отцом, признавшим свое 

отцовство, своих родительских прав.  

Представляется, что несовершеннолетние родители не могут заключить соглашение о месте 

жительства ребенка, потому что ребенок должен проживать с опекуном. Они не могут заключать и 

соглашение  об уплате алиментов, так как такие родители находятся на содержании своих родителей. 

Однако опекун ребенка может заключить соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка с 

бабушками и дедушками, которые в таком случае обязаны содержать своего внука или внучку (ст. 94 

СК РФ). 

Принимая во внимание сказанное выше, предлагаем изложить пункты 1, 2 ст. 62 СК РФ в 

следующей редакции: «1. Ребенку несовершеннолетнего родителя назначается опекун.  

Несовершеннолетний родитель имеет право совместно проживать со своим ребенком и участвовать в 

его воспитании, а также  обязан присвоить имя ребенку и зарегистрировать его рождение.   

2.Опека над ребенком несовершеннолетней матери прекращается по достижении ею возраста 

18 лет либо в случаях приобретения матерью полной дееспособности ранее указанного возраста». 

Такие изменения пунктов 1, 2 ст. 62 СК РФ устранит коллизию СК и ФЗ «Об опеке и 

попечительстве и внесет ясность в семейно-правовое положение несовершеннолетнего родителя 

(родителей). 
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Современные правоведы начинают уделять более пристальное внимание целому ряду проблем, 

связанных с возможностью установления собственности на информацию.  

В каждой эпохе разные виды собственности становились объектами изучения различных 

областей знания. Если в индустриальной эпохе эпицентром общественных противоречий служила 

вещественная собственность, особенно в отношении способов производства, то в современной 

постиндустриальной эпохе в качестве такового, несомненно, выступают результаты 

интеллектуальной деятельности. Социальные последствия правового регулирования объектов 

интеллектуальной собственности обусловливают стремление правоведов, философов, экономистов и 

специалистов других областей науки к гармонизации противоречий таких интересов. 

Межамериканская конвенция об авторском праве в г. Монтевидео в Латинской Америке 

принимается практически сразу после Бернской конвенции, и содержит как сходные, так и различные 

с ней положения [2]. Так, к примеру, она не применяет институт оговорки. За Межамериканской 

Конвенцией следует Вашингтонская конвенция, которая объединяет 15 американских государств. 

Она заменила собой все предшествующие соглашения по авторскому праву, которые были приняты в 

Мехико, Каракасе, Гаване и Рио-де-Жанейро. Стоит отметить еще одно отличие межамериканских 

конвенций по авторскому праву от Бернской (а впоследствии и Всемирной) конвенции – они 

объявляют приоритет норм подписанных позднее соглашений, тогда как Бернская или Всемирная 

конвенции не препятствуют наличию иных соглашений между отдельными ее участниками.  

Однако в случае расхождения норм таких соглашений с принципами Бернской и Всемирной 

конвенции закрепляется преимущество последних. Тем не менее, особые положения об иерархии 

норм международных соглашений (ст. 18 Всемирной конвенции) действуют только и исключительно 

для отношений между американскими государствами. В результате нормы межамериканских 

конвенций, заключенных до принятия Всемирной конвенции и присоединения к ней их участников, 

которые противоречат последней, уступают ей место. Однако нормы более поздних по отношению к 

Всемирной конвенции межамериканских соглашений, получив приоритет, будут превалировать над 

нормами Бернской и Всемирной конвенций [4].  

В качестве примера рассмотрим авторское право Бразилии. Изучив соответствующую 

литературу, согласимся с выводами Диас Мартинс Рафаэла, что: 
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1. В Бразилии идентифицирована упрощенная и всеобъемлющая институциональная модель 

собственности, охватывающая интеллектуальную собственность и позволяющая систематическим и 

адаптивным образом учитывать для целей правового регулирования социальные императивы. 

2. Бразильская практика показывает, что действие принципа социальной функции интеллектуаль-

ной собственности проявляется чаще всего в ограничении прав ее обладателей. В то же время он служит 

защите интересов правообладателей в случаях, когда пресечение посягательства на них затрудняется 

отсутствием конкретных правовых норм. Таким образом, действие принципа имеет двусторонний 

характер, и проявляется в его пригодности для защиты и частных, и общественных интересов, выступая 

тем самым мерилом легитимности правоотношений, связанных с интеллектуальной собственностью. 

3. Бразильская судебная практика свидетельствует, что следование сугубо формальному 

подходу при применении норм законодательства об интеллектуальной собственности приводит к 

серьёзному искажению функционального предназначения интеллектуальной собственности. В этом 

контексте принцип социальной функции интеллектуальной собственности призван содействовать 

законодательному закреплению норм, направленных на предотвращение злоупотребления правом. 

Появление новых моделей распоряжения интеллектуальной собственностью, приводящих к таким 

результатам применения законодательства, которые выражают принцип социальной функции 

интеллектуальной собственности, будет способствовать разработке более совершенных 

(альтернативных) моделей правовой охраны результатов творческой деятельности.  

4. Принцип социальной функции договора, закрепленный ст. 421 Гражданского кодекса 

Бразилии 2002 г., одновременно служит инструментом корректировки правоотношений 

интеллектуальной собственности, и является 13 основным принципом для договорных отношений. 

Выполняющий социальную функцию договор способен снижать остроту противоречий в случаях, 

когда выгода посредника оказывается намного большей, чем выгода автора (или правообладателя, 

непосредственно участвующего в процессе создания охраняемой инновации) [6]. 

Что касается Аргентины, то Закон об авторском праве в стране был впервые введен в 1853 году 

Конституцией Аргентины. В законе п. 17 гласит, что «каждый автор или изобретатель имеет 

исключительное право на своё произведение, изобретение или открытие, в течение срока, 

установленного законом» [3]. Хуан Баутиста Альберди предлагал сделать действие авторских прав 

бессрочным, но при написании Конституции было принято решение сделать ограничение закона по 

времени также, как это было сделано в Чили и в США. Принятие Конституции сопровождалось 

Законом № 11.723 от 28.09.1933 г. «О праве интеллектуальной собственности» [3], но это было 

патентное право без упоминания прав на художественные произведения. С того времени авторско-

правовая охрана давалась на основе Конституционной статьи [8]. 

Первый закон об авторском праве был принят в Аргентине в 1913 году. Это был закон 9.141. 

Более полный закон об авторском праве был принят в 1933 году. Это закон 11.723, который 

продолжает действовать и в настоящее время. 

В 1997 г. в Мексике вступили в действие новые правила, касающиеся авторского права, а также 

закон, разрешающий конфискацию на таможне пиратских товаров. В Мексике защита программного 

обеспечения и базы данных осуществляется в рамках закона об авторском праве.  

С целью обеспечения выполнения законов, касающихся защиты прав на интеллектуальную 

собственность, в стране создано специальное агентство – Мексиканский институт промышленной 

собственности («Mexican Institute for Industrial property» – IMPI). Интересно, что в Мексике борьба с 

пиратством признана нарушением гражданских прав.  

Приведем пример. Провайдера Alestra, отказавшегося блокировать сайты с пиратским 

контентом, поддержал Верховный суд Мексики, усмотревший в борьбе с пиратством нарушение 

конституционных и гражданских прав мексиканцев. Верховный суд Мексики признал 

неправомочным блокировку интернет-сайтов с пиратским контентом.  

По мнению мексиканских служителей Фемиды, блокировка пиратских сайтов провайдерами по 

заявлению правообладателей ведет к ограничению пользовательского доступа к не нарушающим 

закон материалам (а они на сайтах тоже представлены по соседству с пиратскими) и нарушает «право 

граждан на выражение». Судебное решение фактически стало победой местного интернет-

провайдера, компании Alestra, которая давно сопротивляется практике блокировке сайтов с 

нарушающим авторские права содержимым [5]. 

В 2015 г. Государственный институт промышленной собственности Мексики обязал Alestra 

закрыть пользователям доступ к сайту mymusiic.com. Сайт был рассчитан на мексиканскую 

аудиторию, предлагал для скачивания музыку, на которую распространялись ограничения по 
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авторским правам (еще до момента исторической победы сайт прекратил существование). Провайдер 

обжаловал распоряжение в суде.  

Юристы Alestra на процессе пояснили, что полная блокировка не позволит пользователям 

скачивать, в том числе, и легальные композиции. Судьи провайдера поддержали: по мексиканским 

законам в интернете можно блокировать лишь конкретный пиратский контент.  

«Хотя такие меры (блокировка) предусмотрены законом и преследуют законные цели, дело в 

том, что они не отвечают требованиям необходимости и соразмерности, поскольку ограничения 

права на свободу выражения мнений должны относиться к конкретному содержимому», – пояснил 

глава Верховного суда Мексики Альберто Перес Дайан (Alberto Perez Dayan). 

Альберто Перес Дайан уверен, что общие запреты на работу сайтов или интернет-платформ 

нарушают права человека на свободу выражения мнения. Напомним, конституция Соединенных 

штатов Мексики, являющаяся высшим законом в стране, включает в себя ряд социальных прав, среди 

которых: свобода ассоциаций, свобода выражения мнения, право на образование и т. д. [8] 

Глава Верховного суда Мексики назвал блокировку цензурой и сравнил ситуацию с закрытием 

типографии из-за публикации одного экземпляра печатного произведения без разрешения. По мнению 

экспертов, решение суда станет прецедентом, и госорганам Мексики теперь трудно будет лоббировать 

блокировку сайтов и придется начинать придумывать новые способы борьбы с пиратством. 

Отметим, что Мексика приняла Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную 

собственность – ТРИПС. Это соглашение было подписано в 1994 г. в ходе Уругвайского раунда 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и вошло в пакет документов о создании 

Всемирной торговой организации (ВТО). Основное различие между соглашением по защите прав на 

интеллектуальную собственность, подписанным в рамках Североамериканского соглашения о 

свободной торговле – НАФТА («North American Free Trade Agreement» – NAFTA), участницей 

которого являются Мексика и Соглашением по торговым аспектам прав на интеллектуальную 

собственность (ТРИПС), заключается в том, что соглашение НАФТА включает положения, 

касающиеся частных лиц, вовлеченных в процедуру разрешения споров в этой сфере. В соответствии 

с ТРИПС минимальный срок действия патентного права составляет 20 лет со времени одобрения 

заявки на патент, в то время как соглашение в рамках НАФТА предусматривает 17-летний срок.  

Хотя в НАФТА при рассмотрении вопросов о торговых марках не упоминается Интернет, все 

страны – участницы НАФТА (в том числе и Мексика) разработали системы, которые учитывают 

регистрацию и поддержку торговых знаков в Интернете. Институт интеллектуальной собственности 

Мексики ввел Систему электронных заявок на торговые марки, которая позволяет заявителю заполнить 

и подать заявку на торговую марку в электронном виде, а также осуществить оплату за подданную 

заявку онлайн, и осуществляет защиту торговых марок. Через портал платежных и электронных услуг 

заявитель может подготовить, подать заявку на торговую марку и осуществить оплату.  

Необходимо отметить, что эта система защищает базу данных о торговых марках, которую 

просматривает заявитель с целью исключения совпадений, прежде чем он подаст заявку на 

регистрацию своей торговой марки [9].  

В Перу же в компетенцию Генерального директора по вопросам авторского права входит 

применение превентивных мер и гражданских санкций, предусмотренных ст. 129-132 Закона об 

авторском праве, если речь идет, к примеру, о нарушении сроков представления программы 

исполнений, указанных владельцем АП или представляющим его обществом.  

Все другие правонарушения в области АП подпадают под компетенцию судебных властей при 

том понимании, что полномочия, предоставляемые органам государственного управления, не 

мешают авторам обращаться в суд каждый раз, когда они считают это нужным в интересах 

оптимальной защиты своих прав. Генеральный директор по вопросам авторского права может 

потребовать вмешательства компетентных политических властей и помощи со стороны сил 

общественного порядка в случае необходимости (постановления высших органов государственной 

власти № 61-62-ED от 1962 г. и 0024-91-ED от 1991 г.) [6]. 

В заключение отметим, что, несомненно, сегодня результаты интеллектуальной деятельности 

являются ключевым ресурсом для развития стран. Правовое регулирование таких объектов может 

содействовать или, напротив, препятствовать их эффективной эксплуатации.  

Точнее, эффективное использование этих ресурсов подразумевает действенное правовое 

регулирование. Кроме этого, необходимы не просто действующие нормы, регулирующие оборот 

интеллектуальной собственности, а именно их правильное применение. В отношении исследуемых 

нами объектов экономические взгляды представляются первостепенными, но так не должно быть.  
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Мерилом эффективности эксплуатации результатов интеллектуальной деятельности не могут 
служить лишь экономические факторы. Такой весьма популярный взгляд, даже среди правоведов, 
обернется серьезными искажениями норм интеллектуальной собственности, вследствие чего будут 
нарушены интересы общества. Появление новых моделей распоряжения результатов 
интеллектуальной деятельности (таких как Creative Commons и GNU/GPL) свидетельствует об 
ожидании авторами изменений в действующей модели правового регулирования.  

От современных ученых требуются усилия не для того, чтобы разработать более эффективные 
методы борьбы с пиратством, а именно для того, чтобы найти альтернативы существующей модели 
регулирования интеллектуальной собственности, отвечающие современным реалиям. 

Однако пока такие альтернативы не получают необходимой популярности, каждая страна 
может установить различные режимы охраны либо уравновесить нынешнее регулирование другими 
способами, не меняя законодательство, закрепляющее минимальные стандарты, которые 
установлены международными договорами.  

Еще раз отметим, что в Бразилии это делается, прежде всего, на основе применения 
конституционного принципа социальной функции собственности в разных ее ответвлениях, будь то 
принцип социальной функции интеллектуальной собственности или принцип социальной функции 
договора. Указанные принципы служат фактором корректировки действующих норм для 
утверждения конституционных социальных принципов в частноправовом регулировании. Любое 
право устанавливается с учетом его социального значения. Нет ни одного права без этого фундамента 
(с точки зрения интересов общества).  

Предоставление авторам, изобретателям и т. п. права означает сужение доступа общества к 

созданным ими объектам интеллектуальной собственности. С учетом того что право предоставляется 

людям, живущим в обществе, оно обязательно имеет смысловую связь с обществом.  

Именно эту связь призван восстановить принцип социальной функции интеллектуальной 

собственности. 

Потеря социального чувства со стороны практикующих юристов и часто даже ученых в 

области интеллектуальной собственности стала причиной многочисленных искажений смысла 

правовых норм об интеллектуальной собственности. В итоге такие искажения чрезмерно 

ограничивают доступ общества к таким произведениям, и, соответственно, правовое регулирование 

теряет свой смысл в силу его отрицательных последствий для общества.  

Принцип социальной функции интеллектуальной собственности может бесконечно развиваться, 

так как является неопределенным правовым понятием, однако следует систематизировать его 

применение. 

Первоначальная констатация принципа социальной функции собственности относится к 

структуре правового регулирования. Конституционные принципы, особенно в отношении принципа 

социальной функции собственности, как показано в работе, распространяются на все отрасли права. 

Это государственное направление, которое должны соблюдать и при законотворческом процессе, и 

при применении права, и при осуществлении прав [7].  
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The beginning of the 21st century poses new challenges for the education system: improving the 

efficiency of the upbringing of the younger generation; an integral part of the development, prosperity and 

competitiveness of any country is a quality education. President of the country N.A. Nazarbayev emphasizes: 

"We must continue modernization of education ... Quality education should become the basis of 

industrialization and innovative development of Kazakhstan." In the light of the trends in the development of 

education, an urgent problem is the formation of a fully developed personality [1]. "Developing the abilities 

inherent in a person, not letting them die - this means, to strengthen the spiritual strength of man, to help him 

find himself" [2]. 

The socio-economic development of our country, the increasing role of the human factor in all spheres 

of activity, necessitated the development of new approaches to the development of the creative abilities of 

schoolchildren as one of the priority areas in pedagogy. 

Creativity, as a human phenomenon, does not arise from nothing, it is based on knowledge, allows, on 

the one hand, to find new and familiar aspects in familiar and near, and on the other hand, to meet new and 

unknown, creating from it with the help of existing knowledge new experiences. Creativity begins with an 

unbiased view of the world, with inner freedom, with non-standard thinking. Many researchers define 

creativity through the properties of the personality, its abilities. Creativity is a personal quality, based on the 

development of higher mental functions, when creativity as a skill is included in all activities, behavior, 

communication, and contact with the environment [3]. 

For creativity, there are no standards, because it is always individual and can be developed only by the 

person himself. 

From the point of view of psychology, creativity is treated as "an activity resulting in the creation of 

new material and spiritual values ... It presupposes the person's abilities, motives, knowledge and skills, 

through which a product is created that is novel, original, unique" [4]. Pedagogy determines that creativity is 

"the highest form of activity and independent activity of a person. Creativity is assessed by its social 

significance and originality (novelty) "[5, p.132]. 

According to G.S. Batishchev, creativity is nothing like "the ability to create any fundamentally new 

opportunity" [6, c.19]. 

The term "creativity" is most often associated with the concept of creative abilities (opportunities) and 

is viewed as a personal characteristic. 
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Abilities (English aptitude, abilities, capabilities) are: 

1. - "individual psychological features of the personality that distinguish one person from another, 

determining the success of the performance of an activity or a series of activities that are not reducible to 

knowledge, skills and skills, but which make it easy and quick to learn new ways and methods of activity" 

[7, p. 52]; 

- "the properties of functional systems that implement individual mental functions that have an 

individual degree of expression and are manifested in the success and uniqueness of the development and 

realization of activities" [8, p.74]. 

Creative abilities are treated as the ability to create new things based on previous experience, the 

ability to apply knowledge, skills and skills in an unusual situation. They are associated with the emotions, 

thinking and personality of a person and include a number of skills and properties. 

The sources of revealing and development of abilities can be found in the works of the great thinker 

Al-Farabi, who in his tracts "Directing the Way to Happiness" [9], "The Big Book 

on Music" draws readers' attention to the psychological and pedagogical aspects of teaching and 

upbringing. special interest. Causes accessibility, systemic and strength of acquired knowledge, development 

of intelligence, character, formation of abilities of children, as well as methods and methods of work of 

mentors with their gifted guardians, which are reflected in these works. One of the founders of psychological 

thought in Kazakhstan in the 20th century is Zh. Aimautov. In 1926 he published the book "Psychology and 

the choice of profession", which gives an analysis of the work of a psychologist with children, including 

gifted schoolchildren. "Ability to art is not formed in the process of life, learning and activity. Man is born 

with innate abilities for art "[10, p. 37-41]. 

Since the 60-ies of the XX century, many scientists-psychologists, including: M.M. Mukanov [11], 

Prigogine I., Knyazeva E., Zhanabaev Z., Darinsky AV, are studying the influence of innate abilities on the 

successful performance of students' learning activities. 

A great contribution to the study of the development of creative abilities was made by the Russian 

scientist BM Teplov. In his works the definition of abilities as individual psychological characteristics 

distinguishing one person from another was given. In the concept of "ability", he concluded three signs: 

- Under the ability to understand the individual psychological characteristics that distinguish one 

person from another; 

- abilities are not called any individual peculiarities at all, but only those that are related to the success 

of performing any activity or many activities; 

- the concept of "ability" is not confined to the knowledge, skills or skills that have already been 

developed for a given person. 

In the opinion of B.M. Teplova, creative abilities best develop in extracurricular work [12, p.9-38.]. 

The development of the creative abilities of students, their involvement in creative activity in extracurricular 

work makes it possible to test oneself in different types of activity, to assess their capabilities. A feature of 

the process of developing the creative abilities of schoolchildren in extracurricular activities is that children 

are given freedom of choice, voluntary participation in their spare time. 

An extra-curricular activity, unlike after-hours work, is not directly related to the program and is 

optional for all students. An important factor in extracurricular activities is independent creativity. 

Collectively creative activities, organized by the children themselves and successfully implemented, 

contribute to increasing their initiative and motivation. 

The purpose of extracurricular activities is the creation of the necessary conditions for children and 

adolescents, in which they could realize their needs, interests, abilities in those areas of cognitive, social, 

cultural life that cannot be realized in lessons in the study of basic educational disciplines. 

The main tasks of extracurricular activities are: to broaden the general cultural outlook of students; to 

form a positive perception of the values of general education and to master its content more successfully; 

include personally significant and creative activities; to form moral, spiritual, aesthetic values among 

students; to develop social activity and the desire for real participation in socially significant cases; to assist 

in the determination of abilities for certain types of activities (artistic, sports, technical, etc.) and promote 

their implementation in creative associations of additional education; create spatial conditions for 

interpersonal, intergenerational, intergenerational communication. 

Extra-curricular activities should be organized in such a way as to provide spiritual, moral, physical 

culture, sports and health, social, general intellectual, general cultural development of the individual [13]. 

Extra-curricular activities should be organized in such a way as to provide spiritual, moral, physical 

culture, sports and health, social, general intellectual, general cultural development of the individual [13]. 
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When organizing extra-curricular work using various methods and forms, each teacher seeks to 

disclose the creative individuality of the student, to form competencies that ensure 

success in society and are deployed against the background, selectivity of the students of their 

educational path, regime, level and final result. This specificity is expressed in the need to design in the 

educational program a special methodology for creative cooperation, the joint productively divided activity 

of the teacher and the child, and the children's association, the methods of active and intensive training. 

Solving creative tasks in cooperation with the teacher alters the psychological structure of the educational 

process as a whole, because a system of internal stimulation of the widest range of interactions, relationships, 

communication between all participants is created (like being with everyone, capturing the common cause, 

satisfying ambition, pride in yourself, etc.) 

Creativity and creative activity determine the value of a person, this proves once again that the 

formation of a creative personality acquires today not only a theoretical but also a practical meaning. 

The effectiveness of extra-curricular work is determined by ensuring the development of the creative 

abilities of each student, the formation of a creative personality and its readiness for creative cognitive 

activity. Thus, creatively developed personality is the crowning of the system of extracurricular work of any 

educational institution. This activity allows students to obtain new knowledge for them, strengthens the skills 

of independent search for knowledge. Psychologists believe that "the mental activity of a schoolboy in 

solving creative problems is in many ways analogous to the mental activity of creative and scientific 

workers" [14, p.76.]. The task of this type is one of the most effective means of forming a creative 

personality. 
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В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло понятие 

постиндустриального общества (общества информационного), оно в большей степени заинтересовано 

в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Жизнь современного человека тесно связана с совершенствованием и массовым 

распространением информационных технологий, которые охватывая многие сферы его деятельности, 

все больше проникают и в сферу гуманитарных дисциплин, в частности, в психолого-педагогические. 

Сегодня наиболее очевиден тот факт, что новое качество образования невозможно получить, 

решая педагогические проблемы устаревшими методами. Требуются другие стратегии и 

инновационные технологии. Современные педагогические технологии немыслимы без широкого 

применения информационных технологий. Это объясняется новыми условиями жизни: большими 

объемами информации, коммуникабельностью, развитием общества. Поэтому в настоящее время 

информационные технологии занимают важное место в профессиональной деятельности педагога [4].  

В основу использования ИТ в отечественной педагогике положены базовые психолого-

педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

С.Л. Рубинштейном, Ю.К. Бабанским,  Н.Ф. Талызиной и др. Отечественные и зарубежные 

исследования по использованию информационных технологий в образовательном процессе 

убедительно доказывают возможность и целесообразность использования ИТ в развитии речи, 

интеллекта и в целом личности обучающегося  (И.Г. Захарова, В.Г. Беспалько, С. Пейперт, Г.К. 

Селевко и др.), рассматривают психологические аспекты применения компьютера в процессе 

обучения (Е.И. Виштынецкий, А.О. Кривошеев, Е.С. Полат и др.); роль и место ИТ в системе 

гуманитарного обучения (Б.С. Гершунский, И.Г.Захарова и др.). В Кыргызстане данная проблема 

исследована такими учеными как, П. Эшенкулов, Б. Баячаров, А. Омуралиев, С. Жорупбеков, О. 

Тугельбаев, Т. Курамаева, У. Асанов, А. Бердиев, А. Жуманазарова и др. 

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, особенность 

которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование 

информации, осуществляемые на основе современных средств вычислительной техники, а также на 

базе разнообразных средств информационного обмена. Быстрое развитие вычислительной техники и 

расширение её функциональных возможностей позволяет широко использовать компьютеры на всех 

этапах учебного процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при 

самоподготовке и для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. 

Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности лекционного 

эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и явления, натурная демонстрация 

которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо просто невозможна [3].  

 Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение 

информационных технологий (ИТ) в образовании, что определяется рядом факторов. 
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Во-первых, внедрение ИТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и 

накопленного социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного 

человека другому. 

Во-вторых, современные ИТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 

более успешно адаптироваться к происходящим социальным изменениям. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным 

фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями современного общества 

[2]. 

Мы считаем, что современные ИТ предоставляют дополнительные возможности для 

формирования и развития информационной компетенций студента. Эффект их применения зависит 

от профессиональной компетенции педагога, умения включать ИТ в систему обучения, создавая 

положительную мотивацию и психологический комфорт, способствуя развитию умений и навыков, а 

также предоставляя свободу выбора форм и средств деятельности [1]. ИТ принадлежат к числу 

эффективных средств обучения, все чаще применяемых в преподавании психолого-педагогических 

дисциплин, так как способствуют активизации мышления студентов, позволяют работать наиболее 

продуктивно и усиливают взаимосвязь студента и преподавателя. Их внедрение в учебный процесс 

обеспечивает: 

- систематизацию и интеграцию информационных потоков в образовательном пространстве;  

- формирование субъектной позиции студентов на основе освоения ИТ; 

- проектирование и мониторинг личностных достижений студента в освоении общих и 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, необходимость использования ИТ в преподавании психолого-педагогических 

дисциплин не вызывает сомнения, но теоретические, дидактические и методические аспекты 

подобной работы еще требуют всестороннего и глубокого изучения.  

 Использование информационных технологий (ИТ) на занятиях по психолого-педагогическим 

дисциплинам является эффективным методом обучения студентов юридического вуза. Применение 

компьютерных технологий в обучении позволяет управлять познавательной деятельностью 

студентов, при условии того, что учтены индивидуальные темпы усвоения знаний и умений. ИТ 

развивают интеллектуальные, творческие способности студентов, стимулируют их самостоятельно 

приобретать новые знания, обучают работать с различными источниками информации. 

В Кыргызской Государственной Юридический Академии (для бакалавров и магистров) 

преподаются такие дисциплины как: «педагогика и психология», «педагогика и психология высшей 

школы», «методика преподавания» является весьма необходимым и необходимо создавать 

правильное представление об изучаемых объектах и явлениях, в связи с этим главной задачей 

педагога является разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения. 

Создание оптимальных условий для повышения качества обучения студентов по предмету 

«педагогика и психология», «педагогика и психология высшей школы» позволит сформировать 

педагогический опыт для его дальнейшего использования в практике. 

Психолого-педагогические процессы отличаются сложностью. ИТ в образовании способствуют 

формированию в сознании студентов целостной картины психолого-педагогического процесса, 

интерактивные модели позволяют самостоятельно проектировать процесс, корректировать свои ошибки. 

Применение информационных технологий на занятиях педагогики и психологии позволяет: 

1) организовать открытую систему образования, которая дает возможность выработать 

каждому студенту собственную траекторию обучения; 

2) перестроить организацию процедуры обучения студентов, тем самым развивая у них 

системное мышление; 

3) разумно формировать когнитивную деятельность студентов; 

4) применять ИТ с намерением становления индивидуализации учебного процесса и 

обращению к современным познавательным средствам; 

5) познавать различные процессы и явления в микро- и макромире, в недрах сложных 

психолого-педагогических систем на основе применения возможностей компьютерной графики и 

моделирования; 

6) демонстрировать в подходящем для изучения объеме разнообразные психолого-

педагогические процессы. 

При объяснении нового материала, на лекции, мы обращаемся к следующим видам учебной 

деятельности: 
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1) Слайд-шоу. Представляет собой чередующиеся картинки (фотографии, рисунки) со звуковым 

сопровождением. Слайд-шоу делает возможным иллюстративно показать новый материал, 

заинтересовать студентов.  

2) Видеофрагменты. Делают возможным задействовать видеоматериал как продуктивный 

инструмент для моделирования проблемной педагогической ситуации на занятии, с целью 

нахождения решения правильного и эффективного пути. 

3) Цветные рисунки и фото. Данный вид способствуют насыщению занятия большим 

количеством цветных иллюстраций, что дает возможность углубить знания студентов об изучаемом 

предмете или явлении. 

4) Интерактивные модели и рисунки, схемы. Интерактивные модели – анимация, ход которой 

зависит от задаваемых начальных условий. На занятиях психологии могут употребляться для имитации 

психических процессов. К этому виду объектов можно отнести интерактивные таблицы, в которых 

фрагменты могут «оживать» в короткие анимации или менять размер с образованием новых деталей. 

5) Анимация. Представляет собой технологию мультимедиа, являющейся воспроизведением 

последовательности картинок, создавая эффект движущегося изображения для наглядного примера 

механизмов различных психических процессов, в том числе и педагогических процессов. Благодаря 

анимации возможно квалифицированное пояснение процесса с нужными визуальными акцентами. 

6) Мультимедийная презентация – это программа, которая может содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и 

анимацию, трехмерную графику. Позволяет демонстрировать учебный материал как структуру ярких 

опорных образов, заряженных исчерпывающей структурированной информацией в аналогичном порядке. 

В этом случае задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что способствует 

запоминанию материала не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде. 

На стадии закрепления изучаемого материала, на семинарских занятиях, нами применяются 

следующие виды учебной деятельности: 

1) Задания с выбором ответа. Помимо текста в задании могут содержать рисунки, 

фотографии, видео- и анимационные фрагменты. 

2) Тренажеры. Этот тип работы способствует закреплению знаний, позволяет отработать 

способность определять различного рода процессы. 
3) Интерактивные задания – задания, в которых заложен компьютерный контроль этапов 

выполнения и ошибок, имеется система подсказок для выбора следующего шага, система ветвлений в 
зависимости от результатов выполнения первого этапа. Интерактивные задания могут содержать 
фото-, видео- и анимационные объекты. Такие задания переводят эти объекты из категории 
иллюстраций в категорию обучающих материалов. В преподавании педагогики и психологии могут 
быть использованы для создания заданий, связанных с экспериментом, обработкой 
экспериментальных данных и для сопоставления информации, представленной в различных видах. 

4) Интерактивные таблицы. Данный вид работы весьма удобен при наличии интерактивной 
доски. При заполнении таких таблиц один студент работает у доски, а остальные фиксируют таблицу 
в тетрадь. Интерактивные таблицы равным образом возможно применять при фронтальной работе, 
при данных обстоятельствах заполнение таблицы выполняется устно. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий на занятиях психолого-

педагогических дисциплин представляет возможность улучшить качество обучения предмету, 

воспроизвести на должном уровне существенные стороны психолого-педагогических объектов, 

выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объектов и явлений. 

Основное преимущество использования ИТ на занятиях психолого-педагогических дисциплин – 

усовершенствование обучения путем новизны деятельности, интереса к работе с компьютером, 

который присутствует у каждого студента. Применение ИТ при обучении психолого-педагогических 

дисциплин – принципиально новый метод организации самостоятельной, активной и осмысленной 

деятельности студентов, которая становится все более наглядной, интересной и результативной. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос значимости языка в жизни человека, языка, как 

средства общения; проблема полиязычия в Казахстане; проект «Триединство языков», значимость 

английского, русского и казахского языков для языковой политики Казахстана а так же сравнение, 

особенности ведения, преподавания и организации занятий по казахскому и английскому языкам. 

 

Ключевые слова: изучение, государственный язык, контакты, достижения, глобализация, 

полиязычное  образование, методика обучения, информация 

Abstract 
In this article is discussed the importance of language in human life, language as a means of 

communication;  polylingualism  problem in Kazakhstan; project "Trinity of languages", the importance of 

English, Russian and Kazakh languages for language policy in Kazakhstan as well as a comparison, 

especially conducting, teaching and the organization of classes in the Kazakh and English languages. 

 

Язык издревле является важнейшим средством общения людей, установления международного 

контакта, развития человека и общества в целом. С помощью языка передавались и закреплялись в 

истории те или иные события, достижения, открытия человечества и т.д., а это значит, что язык – 

огромнейшее богатство, сохраняющее в себе историю и опыт человечества.  

В связи со стремительным развитием мира, целью и логикой развития цивилизации становится 

глобализация, движение к ВТО и постиндустриальному обществу, отсюда возникает вопрос об 

организации полиязычного образования человека, способного к продуктивной деятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего чувством понимания и уважения к 

другим культурам, умение жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и 

верований. Казахстан – страна многонациональная, люди живут одной большой  дружной семьей и 

знакомятся с языковой культурой других национальностей.  

Реализуемый в стране проект «Триединство языков», предложенный Главой государства, 

предусматривает развитие казахского – как государственного языка, русского – для 

межгосударственного общения, английского – для успешной интеграции в мировое образовательное 

пространство. Гармонично войдя в  процесс духовного развития народа, языковая политика 

неотделима от общей политики масштабной социальной модернизации. Именно с начала реализации 

данного проекта начинается отсчет новой языковой политики Казахстана, внедряются новые 

методики обучения, привлекаются зарубежные преподаватели в ВУЗы. 

Любой язык – это культурный код, формирующий философию жизни человека, его систему 

ценностей, стиль поведения, образ мышления. Поэтому, развивая полиязычное образование, мы 

должны ставить его целью не просто знание всеми студентами трех языков, а в первую очередь 

интеграцию мировоззрения трех культурных кодов. Очевидно, что для достижения данных целей 

начинать подготовку стоит еще с дошкольного образования, так как в этом возрасте дети наиболее 

восприимчивы и поглощают информацию намного быстрее, нежели будучи несколько старше.  

При поступлении в ВУЗ, будущий студент, уже формирующийся как личность, способен сам 

для себя определить цели в жизни и выбрать специальность, подходящую ему больше всего, где 

проявятся его сильнейшие стороны, творческие способности, ориентируясь на склонности к 

изучению тех или иных дисциплин. Это важно для получения в итоге квалифицированного 

специалиста, полезного обществу. Выбирая факультет иностранных языков, мы заранее осознаем, 

через что нам нужно пройти и какие дисциплины освоить. Таким образом, основным «полем» 

деятельности и изучения для студентов русского отделения являются такие языки, как казахский и 

английский. Для студентов-языковедов, а так же и всех других специальностей, важно создать 

условия, когда молодежь будет заинтересована в изучении языков, а не просто принуждена к 

изучению. Необходимо учитывать способности каждого человека в отдельности при изучении для 

более качественного усвоения знаний. Например: тот, кто лучше воспринимает информацию при 

чтении и письме, будет испытывать трудности при усвоении информации на слух, и наоборот. 
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С течением времени в связи с экономическими и социокультурными изменениями к человеку 

предъявляются новые требования, возрастают требования к уровню подготовки профессиональных 

кадров на государственном и иностранном языках. Изменяется жизнь, а значит,  изменяется объем 

информации, методика обучения, совершенствуется техническая база и оборудование.  

Ведение занятий английского и казахского языков имеют некоторые особенности, попробуем 

их сравнить.  

 

 
 

Для погружения в языковую среду занятия ведутся на казахском языке. Естественно, если 

возникают трудности, преподаватель помогает, поясняя на понятном для студента языке.  

Составление диалогов на определенную тематику помогает рассмотреть заданную ситуацию 

изнутри, усвоить слова и выражения, необходимые для общения, а так же научиться применять 

новые слова, пополняя свой лексикон.  

На занятиях английского приветствуется живое общение в данный момент, так же на 

определенную заданную тему, как с преподавателем, так и между студентами, попутное закрепление 

грамматических правил. 

Дискуссия на другом языке, пусть и с ошибками и недочетами, помогает преодолеть языковой 

барьер, «отточить» произношение, а для этого немаловажна помощь и поддержка преподавателя, 

дабы избежать дискомфорта студентов при живом общении. 

Полезным и интересным заданием составление презентаций на разные темы по обоим 

предметам, так как это творческий способ получения информации: поиск изображений, интересной 

информации и ее отбор, сравнение и анализ, и, что немаловажно, расширение кругозора. Ведь наше 

сознание устроено так, что быстро теряет интерес к монотонной и однообразной работе,  поэтому  

подобная работа «освежает» учебный процесс.  Например, знакомство с традициями и обычаями с 

помощью создания презентации будет наиболее интересным и запоминающимся, нежели просто 

поиск текстового материала. 

Пополнение словарного запаса по английскому языку проходит в таком порядке: сначала новые 

слова, выражения, правила и т.д. объясняются преподавателем, даются на заучивание, на выполнение 

упражнений. А затем проводится контрольная работа, как закрепление изученного материала. 

Важная роль  на занятиях английского уделяется аудированию, или восприятию языка на слух, 

просмотрам фильмов и роликов, так как звучание и написание слов не совпадает. Студенты учатся 

соотносить, воспринимать и запоминать правильное произношение, правильную и грамотную речь, а 

не только видеть и читать на письме. Прослушиваются диалоги носителей языка, различные истории 

и информационный материал. Потом преподаватель проверяет усвоенный материал в виде 

контрольных или пересказа.  

В отличие от этого, в казахском языке слова произносятся почти точно так, как пишутся, за 

небольшими исключениями. К примеру, при произношении практически «проглатывается» буква 

«ы». Поэтому на уроках казахского языка больше времени уделяется словообразованию с помощью 

окончаний. 
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Составление графиков, таблиц, диаграмм на казахском языке, раскрытие темы в устной форме 

помогает анализировать материал и усваивать подобным образом, тренируя разговорный навык. 

Устный пересказ материала, или же сочинение своей истории на обоих языках опять-таки 

помогает развитию разговорного навыка. 

Проведение занятия в игровой форме, разделившись на команды, всегда приветствовалось 

педагогами, потому что в этом случае «убиваешь двух зайцев» (имеет двоякую роль): помогает 

запоминанию материала и поднимает настроение, что существенно разнообразит скучные занятия и 

усиливает мотивацию к обучению.  Простейший пример – игра в мяч: преподаватель  кидает мяч 

ученику, произнося слово на одном языке, а ученик, который ловит мяч, должен перевести  это же 

слово на другой язык. Задания можно варьировать, переносить игру на пары ученик-ученик.   

Ну и, конечно, перевод текстов с одного языка на другой,  и наоборот.  Основная задача для 

изучающего английский и казахский язык – понимать смысл и уметь грамотно перевести. 
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Аннотация 

В статье рассматривается управленческая компетентность субъектов образовательного 

процесса вуза, определены компоненты профессиональной компетентности и функции менежмента 

высшего образовательного учреждения в сфере педагогического менежмента, описаны требования, 

предъявляемые к менеджеру образования. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, мастерство, творческое мышление, 

педагогический менежмент, культура управления, имидж педагога.  

 

В период рыночной экономики конкурентоспособными специалистами считаются такие 

специалисты, которые могут быстро и мобильно реагировать на требования рынка, воздействовать на 

него, адаптироваться к его запросам, внедрять новые технологии, то есть способные быть хорошими 

менежерами. С каждым годом расширяется спектр требований в подготовке руководящих кадров, 

повышается ответственность управленческих кадров по обеспечению развития государства. 

Требования к управленческой компетенции кадров приближается к мировым стандартам. Президент 

Республики Узбекистан (2015) выдвинул к современным руководителям следующие требования: 

знание иностранных языков, умение широко пользоваться ИКТ, близость к народу, единодушие с 

народом, «критический анализ, строгая дисциплина» и личная ответственность должны быть 

непременным условием деятельности каждого лидера. Государственные стандарты образования 

(ГСО), принятые Кабинетом Министров Республики Узбекистан, определили квалификационные 

требования для формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Эффективность формирование квалификационных требований у будущих специалистах зависит от 

уровня компетентности педагогического персонала ВУЗа кроме того, квалификационные требования 

к компетенции менежмента образования ВУЗа в мировом масштабе определены в международных 

нормативно-правовых документах, а их творческое и эффективное использование обусловливает их 

соответствие в организации управления образованием международным стандартам.  

В связи с указанным актуализируется проблема формирования компететности субъектов 

образовательного процесса в сфере педагогического менежмента, интеграция мирового опыта в 
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теорию менежмента образования проявляется семантической тождественности понятий 

«управление» и «менежмент». Термин «педагогический менежмент» вошел в научный обиход в связи 

с возникновением человекоцентристского подхода – «школы человеческих отношений» и 

ориентирован на развитие личности, удовлетворения ее потребностей и реализацию ее потенциала. 

Проблема формирования компетентности в сфере педагогического менежемента обусловлена 

социальным заказом общества на субъекта образования, способного успешно решать задачи 

управления и организации педагогического процесса в соответствии с потребностями социально-

экономической системы. Компетентность в педагогическом менежменте является индикатором 

качества профессионального образования и подразумевает совокупность интерактивных 

междисциплинарных знаний, умений, опыта, качества личности, обусловливающих готовность к 

самостоятельной реализации функций педагогического менежмента (2009).  

Компетентность относят к интегрированным качествам, которые основаны на знаниях и опыте 

и отражаются на общих способностях человека и его профессиональной подготовке. Понятие 

компетенция и компетентность шире чем понятия знание, опыт и навыки, поскольку они включают в 

себя такие качества, как направленность личности, эмоционально-волевую сферу, самостоятельность 

и гибкость мышления, «погружение в профессию».    

В компетеность менежмента образования ВУЗ входит ряд компонентов: идеологическую и 

политическую грамотность, широкий кругозор, отличные знания, умение, творческое мышление, 

организаторскую способность, честность, справедливость, инициативность, коммуникабельность, 

гуманизм, готовность к инновациям,  творческий подход к работе, профессиональную рефлексию, 

высокий имидж, логическое мышление, педагогическую деонтологию, актерское мастерство и т.д. 

К субъектам педагогического менежмента высшего образовательного учреждения можно 

отнести: руководителя вуза, его заместителей, сотрудников, студентов, их родителей, институтов 

гражданского общества. Поэтому компетенция менежмента образования вуза в первую очередь 

проявляется в управлении командой, во-вторых в процессе работы субъектов, обеспечивающих 

качество образования.         

Функции педагогического менежмента 
1.Проектирование – постановка внешних (требования, нормативные документы) и внутренних 

(мотивационные установки и потребности личности) конкретных задач педагогической деятельности. 

Цели должны быть реальными, контролируемые, определенностью во времени, побудительными. 

Основные методы целеположения: моделирование, «Дерево целей», сценарии. Соответсвие целей 

результатам, измеряемость результатов (норма, продуктивность, эффективность). Определение 

комплекса работ, распределение, назначение ответственных; оценка ресурсов: временных, 

материальных, гуманитарных и др. (2013). 

2.Организаторская функция – распределение функциональных обязанностей между субъектами 

педагогического менеджмента, выработка единых требований с точки зрения соответствия их 

обозначенным параметрам. Координации и регулирования деятельности. 

3.Аналитическая – насколько исполняемые функции согласуются с целями организации, 

учтены ли интересы и мотивы исполнителей, выявление сильных и слабых сторон деятельности 

субъектов менеджмента; оценка ресурсов высшего образовательного учреждения.  

4.Контроль: определение и выбор оптимальных средств с учетом особенности ситуации; формы 

контроля: тематический, комплексный; индикаторы управленческой компетентности и критерии 

оценки.  

Вспомогательными функциями педагогического менежмента являются: 

1.Диагностическая функция (изучение знаний, навыков и педагогического опыта субъектов 

менеджмента). 

2.Функция обратной связи (выполнение обозначенных педагогических функций). 

3.Делегирования полномочий (распределение обязанностей между подчиненными).  

4.Компенсаторная функция (привлечение ресурсов, не использованных в процессе обучения). 

5.Коррекционная функция (необходима для восполнения пробелов в формировании 

управленческой компетентности на основе диагностики). 

6.Функция надзора (соответсвтвие образовательным стандартам, реализация 

компетентностного подхода с позиции базовых законодательных документов). Для оценки ресурсов 

образовательного учреждения можно использовать SWOT – таблицу 
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Strong  

1.Финансово-экономическая самостоятельность 

образовательного учреждения 

2.Минимизация государственного вмешательства 

3.Имеется кадровый потенциал 

4.Сплеченность и работоспособность педагогического 

коллектива 

5.Самофинансирования вуза 

6.Нормативно-правовые документы и гос стандарты    

Weakness 

1.Устаревшая материально-техническая 

база  

2.Недостаточный уровень квалификации 

педагогов для внедрений инноваций 

3.Снижение качественного потенциала 

4.Средний возраст педагогов свыше 50 

лет 

Opportunities 

1.Изучение международного опыта педагогического 

менеджмента 

2.Разработка технологий формирования 

управленческой компетентности 

3.Изучение опыта других вузов, в том числе 

международных по исследуемой проблеме 

4.Внедрение знаний педагогического менеджмента в 

учебный план вуза 

5.Создания элективных курсов по формированию 

основ педагогического менеджмента  

Threts 

1.Слабое стимулирование заработной 

платы 

2.Нехватка технических средств, 

аудиторий вследствие избыточного 

количества студентов 

3.Низкий уровень владения иностранным 

языком, ИКТ педагогами 

  

 

Оценка ресурсов образовательного учреждения в сфере педагогического менежмента 

 

Таким образом, педагог – это менежер управления специалист, определяющий цель и характер 

работы, распределяющий выполнение работы, определяющий технологии ко всем стадия управления, 

выбирающий средства достижения, прогнозирующий возможные последствия. Наиболее важными 

компонентами педагогической компетенции менежера являются: стратегическое и интуитивное 

мышление, невозможное без прочных профессиональных знаний широкого кругозора, роли 

самообучения, волевого потенциала чувства юмора, внешней привлекательности (аккуратность, 

опрятность), хороших монер, четкой, ясной, аргументированной речи. 

В концепции известной американской корпорации IBM говорится о трех китах в философии 

менежмента: уважение к личности, внимании к клиенту, высоком качестве работы. Несмотря на 

специфику подходов к обучению менежменту, общее для них является акцент на человеке. Среди 

требований компететности менежера важнейшими являются следующие: 

Знание информационных технологий и средств коммуникации, необходимой для управления 

персоналом; компететность управления людьми, отбори и подготовки специалистов, способность к 

лидерству и нормализации личных и рабочих взаимоотношений среди студентов, способность кандидату 

управлять ресурсами, способность к самоконтролю и самооценке собственной деятельности, умение 

делать правильные выводы и повышать квалификацию, исходя из современных требований и реального 

мира. Основная направленность руководителя образовательного учреждения – изучение проблем 

человеческого поведения в организациях и способов их эффективного решения. Сюда входит изучение 

основных концепций в области организационного поведения, мотивирование персонала, разрешение 

конфликтов, оценка межличностных отношений и принятий решений, стиль руководства и др. (2000).  

Одно из главных задач менежмера является эффективная организация работы его работников, 

которая заключается не только в координировании, налаживания коммуникации но и в умении 

дилигировать им полномочия и ответственность, предоставлять им высказывать свое собственное 

мнение, сохраняя за собою функцию контроля.   

Выводы  

Научные подходы и технологии современного менежмента, в том числе педагогического, 

обладает универсальностью. Слабая разработанность проблемы педагогической компетентности в 

сфере управления обусловлена низким уровнем теоретических основ управления педагогическими 

системами, незнание способов решения профессиональных задач на опыте решение проблемы 

профессиональной компететности менежмента высшего образовательного учреждения должно 

осуществляться на всех этапах непрерывного образования и рассматриваться как динамично-

развивающейся тип личности, обладающей способностью к адаптации в условиях инновационного 

развития образования. 
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На начальном уровне формирования управленческой компететности (студенческий период) 

должен преобладать практикоориентированный подход в контексте решения профессиональных 

проблем и типичных задач в сфере менежмента, целесообразно выявление педагогического 

потенциала профессиональных дисциплин в формировании компетентности будущих специалистов.  

Педагогический менежмент должен рассматриваться на уровне междисциплинарного подхода к 

содержанию учебных программ предметов психолого-педагогического цикла: и предполагать 

внедрение и обогащение учебных модулей: «Психология менеджмента», «Технологические приемы и 

механизмы педагогического управления, «Сущность педагогического управления». 

В формировании управленческой компететности руководителя целесообразна опора на 

контекстный подход в выборе стротегии и тактики решения и моделирования ситуаций, технология 

разрешения конфликтов деловые и ролевые игры, моделирование профессиональной деятельности. 

Педагогическая компететность менежера должна быть представлена на всех уровнях их подготовки и 

переподготовки, причем на низших и средних уровнях (студенты, магистры, молодые преподаватели) 

должно уделяться больше внимания. 

Целесообразно разработка индикаторов и показателей педагогической компететности, методов 

диагностики менеджмента образовательного учреждения, критериев соответствия гос. стандартам и 

международным требованиям в области педагогического менежмента. 
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Аннотация 

В статье обосновывается, что одним из основных методов педагогического исследования 

является теоретико-методологический анализ, который позволяет определить теоретико-

педагогические предпосылки использования средств информационных технологий в процессе 

преподавания психолого-педагогических дисциплин в вузе.  
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педагогические дисциплины, информатизация образования. 
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Современный социальный заказ общества на современного выпускника – это творческая 

личность, способного решать задачи в условиях информационного общества. Проблема качества 

специалиста-выпускника вуза остается актуальной и сегодня в связи с тем, что запрос общества на 

«качество» постоянно растет. 

Тенденции и проблемы современного образования, в период перехода от индустриального к 

информационному обществу, характеризуется все возрастающей потребностью в создании такой системы 

образования, которая обеспечила бы условия для формирования творческой личности, обладающей 
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преобразующим интеллектом. Новая культура мышления может быть сформирована только на базе 

инновационного образования, опирающегося на использование новых средств, в том числе и новых 

информационных технологий. Развитие информационной техники и информационных технологий 

сегодня существенно опережает возможности человека по их эффективному использованию. Поэтому 

возникает острая проблема соответствующей перестройки системы образования, которая традиционно 

отстает от развития фундаментальной науки на несколько лет. Информатизация образования затронула 

культурные образовательные традиции, проблемы философии образования, педагогическую практику[1]. 

Этот процесс требует психолого-педагогических исследований, организационно-методической работы и 

создания капиталоемкой инфраструктуры. Информатизация системы образования сопровождается 

теоретическими исследованиями вопросов использования средств информационных технологий (ИТ) в 

учебном процессе и внедрением результатов этих исследований в образовательную практику. Вопросы 

влияния компьютерных технологий на разные стороны процесса обучения представлены в современных 

психолого-педагогических исследованиях в нескольких направлениях: 

- компьютер как эффективное средство интенсификации процесса обучения (Е.П. Велихов, Б.С. 

Гершунский, Б.Ф. Ломов, Е.И. Машбиц, Н.М. Розенберг и др.); 

- роль компьютера в интеллектуальном развитии обучаемых (Р. Вильяме, Б.С. Гершунский, 

JI.JI. Гурова, К. Маклин и др.); 

- применение компьютера как средство контроля (Т. Габай, Т.В. Корнилова, Б.Ф. Скиннер, Н.Ф. 

Талызина, O.K. Тихомирцев и др.);  

- использование информационных технологий в высшем образовании (Л.Г. Вяткин, Е.С. Полат, 

А.Е. Петров, М.В. Моисеева, И.В. Роберт, В.А. Извозчиков, А.Н. Тихонов, А.А. Сытник, B.C. 

Лобанов, А.Д. Хомоненко, Georghean W. Н. и др.). 

В частности, проблеме совершенствования структуры и содержания теоретической подготовки 

специалистов на основе использования средств ИТ посвящены диссертационные исследования А.А. 

Абдукадырова, Л.В. Глуховой, А.Л. Денисовой, Л.А. Жуковой, В.Г. Коржукова, С.В. Лаптевой и др. 

В Кыргызстане данная проблема исследована такими учеными как, П. Эшенкулов, Б. Баячаров, А. 

Омуралиев, С. Жорупбеков, О. Тугельбаев, Т. Курамаева, У. Асанов, А. Бердиев, А. Жуманазарова. 

Проводились организационно-практические работы (У. Бримкулов, К. Жумалиев, В. Живоглядов, А. 

Жайнаков, Т. Бекболотов, А. Кутанов, А. Борубаев, С. Панков, Ж. Шаршеналиев, С.А. Щербакова и др.). 

В фундаментальных работах в области педагогики Ю.К. Бабанского, П.И. Пидкасистого, В.А. 

Сластенина и других раскрыты известные дидактические принципы, однако на современном этапе 

информатизации образования возникает необходимость внесения изменений и дополнений в содержание 

этих принципов и разработки новых принципов обучения с использованием средств ИТ. Теоретическим 

вопросам создания и использования средств ИТ в обучении посвящены работы В.П. Беспалько, Я.А. 

Ваграменко, С.А. Жданова, Е.И. Машбица, К.К. Колина, А.Ю. Кравцовой, С.В. Панюковой, И.В. Роберт, 

АЛ. Савельева, Г.К. Селевко, Н.В. Софроновой и др. В этих работах исследован научно-педагогический и 

учебно-методический потенциал современных средств ИТ, что создает предпосылки для практической 

реализации этого потенциала адекватно специфике изучения конкретной дисциплины в конкретном вузе 

[3]. Вопросам подготовки педагогов в области теории и практики использования возможностей средств 

ИТ в своей профессиональной деятельности посвящены работы С.А. Жданова, Т.Б. Захаровой, О.А. 

Козлова, А.А. Кузнецова, Т.А.Лавиной, М.П. Лапчика, В Л. Матросова, А.Е. Шухмана и других 

исследователей. Результаты этих исследований позволяют разрабатывать содержание подготовки 

будущих студентов в области создания и использования дидактических возможностей средств ИТ в 

учебном процессе юридического вуза. Различные аспекты проблемы использования средств ИТ для 

обучения психолого-педагогических дисциплин исследуются в работах Т.В. Карамышевой, Е.С. Полат, 

Р.К. Потаповой, в трудах зарубежных ученых D. Hearley, М. Warschauer, J. Underwood и др. Вместе с тем 

в этих исследованиях не уделяется должного внимания вопросам выявления педагогических условий 

оптимального использования дидактических возможностей средств ИТ при изучении психолого-

педагогических дисциплин в юридическом вузе. 

Историко-педагогический анализ этапов информатизации образования позволил выделить 

основные цели и задачи каждого этапа. Определено, что на современном этапе педагогическими 

целями информатизации образования являются [1]:  

- реализация социального заказа;  

- развитие личности обучающегося, его подготовка к жизнедеятельности в новых условия;  

- интенсификация, повышение эффективности и улучшение качества образовательного 

процесса. 
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Однако, при несомненной теоретической и практической значимости данных исследований и 

их важности в практике высшей школы не накоплен достаточно полный материал теории и методики 

применения информационных технологий в процессе вузовского обучения и преподавания 

психолого-педагогических дисциплин, в частности, юридическом вузе. Следует заметить, что 

развитие ИТ в гуманитарной сфере требует качественно новых технических средств, связанных с 

необходимостью хранения большого объема информации и средств ее обработки. Не является 

исключением и психолого-педагогических дисциплин. 

Анализ исследований и последних достижений внедрения ИТ в высшей школе показывает, что 

ИТ в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин используются в незначительном 

объеме или практически отсутствуют. 

Складывается противоречивая ситуация: с одной стороны недостаточное техническое и 

методическое обеспечение процесса обучения на базе ИТ в вузе, с другой – отсутствие у 

преподавателей гуманитарных дисциплин, в том числе и педагогики и психологии, информационной 

культуры, непонимание ими информационной картины мира, места человека в ней и в инфосфере. 

Сегодня в основе формирования любого выпускника, в том числе и юриста, лежит его 

профессиональная культура, процесс овладения которой сопряжен с рядом как субъективных, так и 

объективных причин, обуславливающих качество изучения и преподавания психолого-

педагогических дисциплин в юридическом вузе. Одной из них, на наш взгляд, является создание и 

использование в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин информационных 

технологий. Возникает противоречие между педагогическими требованиями к профессиональной 

деятельности юриста в условиях информационного общества и недостаточной разработанностью 

теоретико-методического и технологического аспектов использования ИТ, в частности в процессе 

преподавания и изучения психолого-педагогических дисциплин.  

Реализация дидактических возможностей средств ИТ, таких как компьютерная визуализация 

учебной информации, незамедлительная обратная связь между пользователем и средствами ИТ, 

автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного 

управления учебной деятельностью, контроля за результатами усвоения и т.д., создает предпосылки 

для совершенствования образовательного процесса, активизации учебной деятельности обучаемых и 

улучшения качества усвоения учебного материала. Однако анализ современного состояния учебного 

процесса в юридическом вузе показывает, что перечисленные выше уникальные возможности ИТ 

используются эпизодически, бессистемно, без учета дидактических принципов. Решение задачи 

педагогически обоснованного использования средств ИТ может быть обеспечено созданием 

комплекса средств ИТ, который включает электронные средства учебного назначения (ЭСУН) и 

информационные ресурсы глобальной сети Интернет и позволяет применять эти средства на 

различных занятиях для организации таких видов учебной деятельности, как обучение, тренировка, 

контроль за степенью усвоения учебного материала, предъявление учебной информации с помощью 

технологий гипертекста, мультимедиа, гипермедиа, телекоммуникаций. 

К средствам ИТ, обладающим высоким дидактическим потенциалом, относятся интерактивные 

мультимедийные обучающие программы, представленные на разного рода носителях информации 

(CD, DVD и др.), а также информационные ресурсы глобальной сети Интернет. Интерактивные 

мультимедийные обучающие программы позволяют сообщать обучаемому в интерактивном режиме 

учебную информацию, представленную в виде текста, видео, анимации, графического изображения, 

и формировать знания, умения и навыки учебной или практической деятельности, обеспечивая 

необходимый уровень усвоения. Интерактивное взаимодействие пользователя с программой 

обеспечивается наличием разнообразных средств ведения диалога, возможностью выбора варианта 

учебного материала и режима работы с программным средством. Средства технологии мультимедиа 

позволяют представлять информацию одновременно в аудио и видео-формате, используя статическое 

и анимированное изображение, текстовую и графическую подачу учебного материала, что создает 

условия для повышения эффективности обучения. Появление дорогостоящих информационных 

ресурсов учебного и образовательного назначения на базе средств ИТ, обладающих принципиально 

новыми дидактическими возможностями, но неадаптированных к учебной программе и специфике 

учебного процесса в конкретном вузе, ставит перед педагогической наукой задачу исследования 

вопросов оптимального применения этих ресурсов. Оптимальность предполагает не просто 

достижение поставленной учебной цели, а достижение ее при минимальных затратах времени и 

усилий участников образовательного процесса, что особенно актуально для учебного процесса в 

юридическом вузе. 
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Таким образом, владение информационными технологиями – одна из необходимых 

компетенций преподавателей психолого-педагогических дисциплин. Теоретико-педагогические 

предпосылки – это ключевые аспекты исторического развития научных представлений об объекте, 

подтверждающие достоверность и концептуальность выстраиваемой автором модели исследуемого 

процесса.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль школы в возрождении традиций семейного чтения как 

важнейшего компонента в духовно-нравственном развитии ребенка. Особое внимание обращается 

на формирование образа Родины через семейное чтение.  

Abstract 

The article discusses the role of the library in the revival of traditions of family reading as an essential 

component in the spiritual and moral development of the child. Particular attention is paid to the forming of 

motherland image through family reading.  
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В Республике Узбекистан уделяется особое внимание повышению интеллектуального 

потенциала молодого поколения, формированию у молодежи культуры чтения, дальнейшему 

усилению обеспечения образовательных учреждений художественной, просветительской, научно-

популярной литературой. 

Распоряжение Президента нашей страны Ш.М. Мирзиёева "О создании комиссии по развитию 

системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры 

чтения" от 12 января 2017 года стало важным шагом по подъему этой работы на качественно новый 

уровень, которое направлено на повышение у подрастающего поколения интереса к чтению, 

ознакомления с жизнью и творчеством известных писателей и поэтов нашей страны. [1]. 

Данное распоряжение Президента РУз утверждает, что именно книга является тем 

инструментом, с помощью которого формируются нравственные и моральные принципы подрастающего 

поколения. Именно с помощью книги подрастающее поколение осваивает информацию, которая 

накапливалась веками. Именно книга развивает фантазию, учит думать, оценивать свои и чужие 

поступки, примерять ту или иную ситуацию к себе, переживать ее и анализировать. Поэтому книга и 

чтение становятся тем мостиком, который помогает родителям и детям найти общий язык и не отдалиться 

друг от друга. Книга как бы становится посредником для диалога между взрослым и ребенком. Поэтому 

перед школами стоит задача развивать интерес к чтению. А одним из средств развития такого интереса 

являются традиции семейного чтения. Именно она формирует положительное отношение к книге и к 

чтению в целом. И только с возрождением традиций семейного чтения можно решить эту проблему. 

Именно дом, а не школа, является наиболее важным образовательным учреждением в стране, и самые 
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важные наставники – родители. Именно в семье закладываются нравственные основы, прививаются 

духовные ценности, зарождаются истоки детской души и основы мировоззрения. Более того, на 

расширение прав и ответственности родителей как «первых педагогов» обращается внимание в Законе 

Республики Узбекистан «Об образовании», обязывающем родителей «заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». [2] 

В этой связи деятельность школ по поддержке, сохранению и развитию семейного чтения 

трудно переоценить. Школы имеют специалистов в области детского чтения, которые убедительно 

могут объяснить необходимость совместного чтения родителя и ребенка, и при этом могут создать 

условия для непринужденного общения, сближения родителя с ребенком.  

Возникает необходимость в рамках данной статьи уточнения понятия семейного чтения. 

Процесс семейного чтения включает в себя:  

1) процесс чтения взрослыми ребенку;  

2) чтение родителями педагогической и медицинской литературы для воспитания и ухода за 

ребенком;  

3) организацию самостоятельного чтения ребенка (рекомендацию ему книг, их приобретение в 

книжных магазинах, походы в библиотеку за книгами, беседы о прочитанных книгах и др.).[3]  

Школы Республики Узбекистан активно занимаются проблемами семейного чтения. Решая 

проблему семейного чтения, школы Республики Узбекистан ставят перед собой следующие задачи: 

- приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя; 

- способствовать поддержанию традиций семейного чтения;  

- воспитывать бережное отношение к книге;  

- повышать эффективность работы по приобщению детей к книге во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей.[4] В связи с этим с родителями 

практикуются различные формы работы: – коллективные беседы по таким темам, как «Что читать 

ребенку», «Как стать родителем читающего ребенка», «Мама, почитай мне сказку», где мы вместе с 

родителями разбираем сказки, пробуем найти их скрытый смысл; – индивидуальные беседы – 

рекомендации книг, как для родителей, так и для детей; – консультативная и информационная 

помощь в вопросах воспитания и обучения детей; – ведение обслуживания по семейному формуляру; 

– различные рекомендации для родителей по развитию читательского интереса: «Советы родителям в 

помощь чтению», «Как начать семейное чтение», «Памятка для родителей» и др. Взаимодействие 

работы школы и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения детей к чтению.  

В семье сеются первые семена патриотического воспитания, а школы вместе с родителями должны 

взрастить эти семена. Ведь суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

душе ребенка семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут земляками. А наша земля богата историей, 

талантливыми людьми, и для нас очень важно показать мощь и красоту нашего края ребенку, чтобы он 

гордился и приумножал славу своих предков. И делать это лучше всего с раннего возраста. Так, 

пропаганда выдающихся достижений наших соотечественников в области науки, культуры, спорта, 

экономики, литературы и т.д. – одна из важных задач школы, которая способствует воспитанию 

патриотизма. Поэтому большое внимание школы уделяет организации книжных выставок по 

краеведению – это отличная реклама книг и чтения, которая привлекает читателей. [5] 

Особенно интересны для ребят и их родителей были выставки: «Наша Республика в далеком 

прошлом», «Дети Ташкента в годы Великой отечественной войны» и др. Также подготовлен 

рекомендательный список литературы для родителей «Почитайте вместе с детьми», в котором 

представлены произведения таких узбекских авторов, как Худайберды Тухтабаев, Анвара Абиджана 

и др. Уже начиная с дошкольного возраста вместе с детьми можно почитать такие книги, как 

«Волшебная шапка»» Худайберды Тухтабаев и ««Жажжи, жажжи кулчалар» (Крохотные, крохотные 

лепешки) Анвара Абиджана. Эти книги написаны простым доступным языком, и ребенку 

дошкольного возраста они будут понятны и интересны. Например, Или возьмём, к примеру, 

стихотворение Камбара Утаева «Ватан сайли» (Прогулка по Родине). Стихотворение начинается 

словами Ё ғайри, ғайри, ғайри, напоминающие фольклорные элементы. 

Тема Родины, которая звучит в творчестве каждого поэта, приобретает своеобразную 

особенность, благодаря фольклорному элементу.  

Так, как в стихотворении Дильшода Раджапа «Зимние сравнения» из его книги «Дитя поезда». 

Несмотря на то, что это стихотворение-пейзаж, каждая строчка демонстрирует, как меняются образы. 

Автор учит читателя сопоставлять, обдумывать каждое сравнение, мыслить. И это ему удается.  
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Такие формы работы не только познакомят ребенка с историей родного города и   его известными 

жителями, но и смогут посеять в ребенке крупицы патриотизма и любви к родной земле. Все это 

относится также к людям, которые жили и живут в нашем городе, ходили или ходят с нами по одним и 

тем же улицам и прославляют наш родной край. Таким образом, мы видим, что постоянное 

сотрудничество родителей со школой помогает увидеть в школе центр полезного, интересного досуга, 

неформального общения, где родители могут получить консультацию по вопросам детской литературы, 

педагогики, детского чтения. В свою очередь работа школы нацелена на семью, несмотря на то, что она 

работает с разными целевыми группами: дошкольники, обучающиеся начальных и средних классов, 

подростки, а также их родители и педагоги. Если мы хотим решить проблему семейного чтения, то, 

конечно же, надо начинать с дошкольного возраста (где очень важен тесный контакт с родителями), далее 

формировать традицию семейного чтения в подростковом и юношеском возрасте, проговаривать с ними 

тему семьи и семейного уклада. Родителям необходимо затрагивать такие темы, как семейные традиции, 

семейные ценности, семейный уклад, семейное чтение, семейная библиотека, а в образовательных 

учреждениях обсуждать и развивать их. Но для того чтобы решить эту проблему в целом, нужны 

комплексные программы, которые охватили бы работу детских садов и школ, музеев и театров. Таких 

программ, к сожалению, сегодня нет, и работа строится только на энтузиазме педагогов и библиотекарей 

школы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа в адрес семьи, работа по 

восстановлению и поддержке традиции семейного чтения – одно из приоритетных направлений работы 

современных институтов образования.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проектная технология обучения, применяемая в процессе 

подготовки будущего учителя технологии, которая помогает создать условия для их самопознания, 

самоопределения и самореализации, которая всегда ориентирована на самостоятельную 

деятельность будущего учителя технологии - индивидуальную, парную, групповую, которую будущие 

учителя технологии выполняют в течение определенного отрезка времени 

Abstract 

The article deals with the project technology of education used in the process of training future 

teachers technology that helps to create conditions for their self - knowledge, self-determination and self-

realization, which is always focused on the independent activity of the future teacher of technology-

individual, pair, group, which future teachers of technology perform for a certain period of time 
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Кардинальные изменения в содержании высшего образования и трудового обучения 

обусловили необходимость внедрения мероприятий для выработки новой методики подготовки 

будущих учителей технологий и создания соответствующего научно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях.  

Решение задач в сфере подготовки высококвалифицированных учителей технологий, которые 

соответствуют требованиям сегодняшнего дня, непосредственно зависит от содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, поскольку именно в процессе его системного течения 

происходит профессиональное становление личности педагога. 

В процессе подготовки будущих учителей мы стремимся научить их думать, анализировать, 

выдвигать идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. Поскольку 

творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и 

выполняют свое дело.  

В процессе подготовки будущего учителя технологии необходимо учитывать их индивидуальные 

особенности. С этой целью мы используем коммуникативные методы обучения, проводим различные 

формы занятий как стандартные, так и нестандартные: занятие – соревнование, занятие – конкурс, 

занятие – презентация, интегрированные занятии. При обучении будущего учителя технологии 

применяем различные виды заданий разного уровня сложности, обеспечивая дифференцированный 

подход к обучению, что позволяет полнее раскрыть творческие и интеллектуальные способности 

будущих учителей технологии, активизировать их познавательную деятельность. 

Исходя из возможностей будущих учителей технологии, условий обучения и материального 

обеспечения выбираем соответствующие виды труда, учитываю содержание программы (некоторые 

темы могут опускаться или по их образу разрабатываю новые для других видов труда), а также 

определяем время, необходимое на отработку содержания программной темы. 

Занятия строем с учётом педагогической работы, они должны быть увязаны со всеми этапами 

занятия, с содержанием учебного материала, с дидактическими целями и методами обучения.  

Трудовое воспитание будущих учителей технологии направляем на формирование мотивации 

позитивного отношения к труду как форме бытия и самореализации человека, к выбору профессии. 

Новые социально-экономические условия жизни диктуют свои требования к будущих учителей 

технологии. В связи с этим обучаем будущих учителей технологии планировать и организовывать 

работу, оценивать результаты, находить и использовать необходимую информацию, владеть 

знаниями, умениями, использовать разные средства и пути преобразования материалов, информации 

в конечный потребительский продукт, творчески относиться к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

На наш взгляд, наиболее эффективным является индивидуальное и дифференцированное 

обучение. В разработанной программе по развитию творческих способностей, будущему учителю 

технологии дается возможность начать свое обучение с любого раздела программы и выбрать то 

направление, которое он готов воспринять именно сейчас, исходя из своих реальных возможностей. 

Для этого предусматриваем разноуровневые практические задания по разделам в соответствии с 

уровнем развития будущего учителя технологии. Причём проявлять творчество в труде будущего 

учителя технологии сможет лишь в том случае, когда труд является посильным. Но перед будущим 

учителем технологии не только ставится сложная задача, и предоставляется свобода в выборе 

средств, но и обязанность нести ответственность за свой выбор в качестве выполнения работы. Все 

это является дополнительным стимулом в освоении декоративно – прикладного искусства в будущем 

для более успешной социализации в обществе. Такая организация дополнительного образования 

вырабатывает целеустремленность, силу воли, значимость труда для их будущего. Работы, 

выполненные будущими учителями технологии на занятиях, участвуют в выставках, что придает 

силу и повышает самооценку студентов, дает уверенность в завтрашнем дне. 

В настоящее время одним из принципов образования является гумманизация, которая требует 

конкретных инновационных технологий, обеспечивая ее реализацию. В процессе подготовки будущего 

учителя технологии мы используем технологию личностно-ориентированного обучения, которая 

помогает создать условия для их самопознания, самоопределения и самореализации.  Метод проектов 
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является одним из ведущих направлений в личностно – ориентированном подходе в процессе подготовки 

будущего учителя технологии, который всегда ориентирован на самостоятельную деятельность будущего 

учителя технологии – индивидуальную, парную, групповую, которую будущие учителя технологии 

выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Применение метода проектов является поиском путей решения проблем, которые в рамках 

традиционно используемых методов обучения решить невозможно в связи с различным стартовым 

уровнем знаний и умений будущих учителей технологии. 

Кроме того, проектная деятельность позволяет преподавателю осуществлять индивидуальный 

подход к каждому будущему учителю технологии, распределять обязанности в группах по 

способностям и их интересам. 

В ходе проектирования преподавателю является консультантом: дает рекомендации по 

подготовке, сбору информации, вовремя направляет в верное русло, если будущие учителя 

технологии отошли от темы, обсуждают с друг другом этапы реализации проекта. Творческий проект 

будущих учителей технологии, способ организации познавательно-трудовой деятельности будущих 

учителей технологии. Он предусматривает реализацию определенных потребностей людей, 

разработку, проектирование и создание изделия, услуги, оценку качества, определение реального 

спроса на рынке товаров. Проект направлен на самореализацию личности в деятельности. При 

выполнении проекта учитываю индивидуальные способности будущих учителей технологии, веру в 

творческие силы человека, в его возможности. 

При выборе темы проекта учитываем уровень развития будущих учителей технологии: сильным – 

сложное, слабым – по их реальным возможностям. Принимаем будущих учителей технологии такими, 

какие они есть, используем все хорошее и доброе заложенное в нем, их желания и способности которые 

станут основанием для создания, задуманного изделия. При работе над проектом будущие  учителя 

технологии работают самостоятельно, но во благо общества на коллектив, так как нацелен на социальные 

интересы. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни группы, университета и т.п. 

Будущий учитель технологии работает ради создания общественного блага, находя его применение на 

рынке товаров и услуг. Например: При выполнении проекта по теме «Изготовление декоративного панно 

для комнаты» будущий учитель технологии встает перед проблемой, для чего он будет изготавливать 

панно, где оно пригодится. Как изготовить? Находит решение. Работа по такой схеме, несет в себе 

организацию творческого пространства вокруг изготовления изделия. Выходом творческого проекта 

будущего учителя технологии будет служить общественная значимость его работы, одобрение 

коллектива, приобретенные знания и умения при выполнении изделия, умение защитить свою работу, 

свой проект, развитие мышления через творческий поиск. Обучение проектным методам развивает 

личность как социально-значимую за счет включения ее в различные виды деятельности в реальных 

социальных и производственных условиях, прививает будущим учителям технологии жизненно-

необходимые знания и умения в сфере ведения домашнего хозяйства и экономики семьи, помогает 

адаптироваться в условиях конкуренции. Образовательная область «Технология» на основе проектного 

метода обучения предполагает не только «разбудить» дремлющие творческие задатки личности, но и 

создать условия для их развития.  

Проектная деятельность – это поиск, разработка, передача идей: поисковый метод, метод 

экспериментов, исследовательский метод, реализация теории в практическую деятельность, подведение 

итогов. На первом этапе все предстоящие действия проектируются будущим учителем технологии в 

теоретическом виде с обязательным выявлением возможных проблем и противоречий и с разработкой 

вариантов их преодоления. Использование в работе проектные методы обучения, которые способствуют 

раскрытию творческого потенциала, обеспечивают развитие и саморазвитие личности будущего учителя 

технологии. Наибольшую ценность имеют работы исследовательского характера, проводимые с будущим 

учителем технологии, как на занятиях, так и во внеаудиторной работе, способствующие формированию 

аналитических навыков, умения работать с первоисточниками.  

Таким образом, проектная деятельность позволяет повышать не только качество знаний будущих 

учителей технологии и их интерес к предмету, но и развивать их индивидуальные способности. 
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Аннотация 

В научной работе представлен статистический анализ заболеваемости врожденными 

патологиями за 5 лет в период с 2012 по 2016 года. 

В перечне данных (которые подлежат регистрации и отчету) имеется множество 

заболеваний, подходящих под эту рубрику, нами взяты только те, которые в большинстве случаев 

встречаются в Кировской области. Таких врожденных патологий было выделено восемь: 

Врождённые аномалии развития нервной системы, Врожденная глаукома, Врожденные аномалии 

системы кровообращения, Врожденные аномалии тела и шейки матки и др. врожденные аномалии 

женских половых органов, Врожденный вывих бедра, Врожденный ихтиоз, Нейрофиброматоз, 

Синдром Дауна. 

 

Ключевые слова: анализ, 2012-2016, врожденные пороки, патологии, Кировская область, аномалии 

развития. 

 

CONGENITAL MALFORMATIONS IN CHILDREN 

(ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION) 

Abstract 

The scientific work presents a statistical analysis of the incidence of congenital pathologies for 5 years 

in the period from 2012 to 2016. 

In the list of data (which are subject to registration and report) there are a variety of diseases suitable 

for this rubric, we have taken only those that are in most cases found in the Kirov region. Congenital 

anomalies of the nervous system, Congenital glaucoma, Congenital malformations of the circulatory system, 

Congenital malformations of the body and cervix, and other congenital malformations of the female genital 

organs, Congenital dislocation of the hip, Congenital ichthyosis, Neurofibromatosis, Down Syndrome. 

 

Keywords: analysis, 2012-2016, congenital malformations, pathologies, Kirov region, developmental 

anomalies. 

 

Введение. 

Врожденные пороки развития (ВПР) у детей стали давно представлять собой серьёзную как 

медицинскую, так и социальную проблему в нашем мире. Дело в том, что ВПР занимают 

лидирующие места среди причин детских инвалидностей и смертей. Рождение ребенка с 

врожденными дефектами развития – всегда большая психологическая травма для любых родителей. 

К сожалению, предвидеть данные патологии до беременности не представляется возможным. 

Ребенок с врожденными пороками развития может появиться абсолютно в любой семье, независимо 

от наличия или отсутствия вредных привычек, образа жизни или материального достатка. 

Среди профилактических программ, направленных на снижение частоты ВПР у детей, 

существенное место занимает мониторинг таких состояний.  

Основная цель системы мониторинга состоит в обнаружении изменений в частях ВПР, что может 

быть сигналом к поиску новых тератогенов и мутагенов. В настоящее время, в большинстве стран 
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система мониторинга, основанная на регистрации и учёте больных детей с ВПР, является основой для 

определения популяционной частоты и последующего контроля частотных трендов ВПР. 

Актуальность. 

По данным статистики примерно 2% детей рождаются с пороками развития или другой 

врожденной патологией. С учетом того, что некоторые пороки (сердца, почек, легких, желудочно-

кишечного тракта) выявляются в более старшем возрасте, иногда – у взрослых, эта цифра достигает 

5%. Особенно тяжелые нарушения развития, возникающие на ранних сроках формирования органов 

и тканей, часто приводят к самопроизвольному прерыванию беременности. Благодаря 

многочисленным исследованиям доказано, что 15% случаев внутриутробной гибели плода связано с 

аномалиями и пороками его развития[4]. 

В странах Европы частота врожденных пороков развития составляет 3-4 случая на 1000 родов. 

В России она достигает 5-6 случаев на 1000 рождений. 

Во многих исследованиях было установлено, что частота появления тех или иных врождённых 

пороков развития зависит от пола ребёнка. Например, пилоростеноз и булавовидная стопа чаще 

встречаются у мальчиков, тогда как врождённый вывих бедра – в 4-5 раз чаще у девочек. Среди детей 

с одной почкой, примерно в два раза больше мальчиков, тогда как среди детей с тремя почками 

примерно в 2,5 раза больше девочек. Та же картина наблюдается среди новорождённых детей со 

сверхнормативным числом рёбер, позвонков, зубов и других органов, претерпевших в процессе 

эволюции редукцию числа, олигомеризацию, – среди них больше девочек. Среди же новорождённых 

с их нехваткой, наоборот, больше мальчиков [6].  

Анэнцефалия в два раза чаще встречается у девочек. Сверхнормативные мышцы в 1,5 раза 

чаще обнаруживаются в трупах мужчин, чем женщин. Число мальчиков, рождённых с 6-м пальцем, в 

2 раза превышает число девочек. П. М. Раевский и А. Л. Шерман [6] проанализировали частоту 

появления врождённых пороков в зависимости от системы организма. Преобладание мужского пола 

было отмечено для пороков филогенетически более молодых органов и систем органов. 

В плане этиологии половые различия можно разделить на появляющиеся до и после 

дифференциации мужских гонад в процессе эмбрионального развития, которая начинается с 

восемнадцатой недели. Уровень тестостерона у мужских эмбрионов при этом значительно 

повышается. Последующие гормональные и физиологические различия мужских и женских 

эмбрионов могут объяснить некоторые половые различия в частоте врождённых пороков. 

 

Соотношение полов больных с врождёнными пороками [6]. 

Врождённый порок     М:Ж 

Пороки с преобладанием женского пола 

Врождённый вывих бедра    1 : 5.2; 1 : 5; 1 : 8 

Анэнцефалия      1 : 1.9; 1 : 2 

Черепно-мозговые грыжи    1 : 1.8 

Спинно-мозговые грыжи    1 : 1.4 

Аплазия легкого     1 : 1.51 

Дивертикулы пищевода     1 : 1.4 

Желудок       1 : 1.4 

Нейтральные пороки 

Недоразвитие берцовой и бедренной костей  1 : 1.2 

Атрезия тонкой кишки     1 : 1 

Атрезия пищевода     1.3 : 1 

Пороки с преобладанием мужского пола 

Заячья губа      2 : 1 

Пилоростеноз      5 : 1; 5.4 : 1 

Меккелев дивертикул (чаще у мальчиков) 

Дивертикулы толстой кишки    1.5 : 1 

Атрезия прямой кишки     1.5 : 1 

Агенезия почек двусторонняя    2.6 : 1 

Агенезия почек односторонняя    2 : 1 

Экстрофия мочевого пузыря    2 : 1 

Врождённые нарушения проходимости почечной лоханки 

и врождённые аномалии мочеточника   2.4 : 1 
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Врождённый мегаколон (Болезнь Гиршпрунга) 

(чаще у мальчиков) 

Все пороки развития     1.29 : 1 

[6] 

 

Мировая статистика показывает, что частота рождения детей с врожденными пороками 

составляет 6-8 на 1000 живых родов. Но, если причислить сюда заболевания сердца, которые не 

проявляются во младенчестве, а остаются незамеченными в течение многих лет жизни, но при этом 

имеют врожденную природу (например, пролапс митрального клапана, двухстворчатый клапан 

аорты, разнообразные нарушения ритма), то это число значительно возрастет. Кажется, что это не так 

уж много. Но, если пересчитать это на население многомиллионного города, области или страны, 

получается не так уж и мало. 

Ежегодно только в России рождается более 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца. 

Около 97 процентов детей, оперированных по поводу ВПС в раннем возрасте, способны вести 

нормальный образ жизни – расти, учиться, работать, создавать семьи. 

Статистические наблюдения, фиксирующие частоту врожденных пороков сердца, ведутся в 

течение нескольких десятилетий. Но интересно, что данные статистики постоянно меняются. Дело в 

том, что с появлением новейших методов исследования стало возможным выявлять некоторые 

пороки гораздо раньше и чаще, чем прежде. Кроме того, по мере внедрения и освоения 

специализированной кардиологической помощи и совершенствования знаний специалистов на 

местах, диагнозы ставят чаще, т.е. просто улучшается «выявляемость». 

В России ВПР занимают 2 место в разделе младенческой смертности, составляя в среднем 

20,3%, при этом более, чем в 42% случаев смертность прямо или косвенно связана с ВПР.У 15-25% 

новорожденных, умерших в перинатальном периоде, у 50% детей, умерших в течение первого года 

жизни и у 70-80% спонтанных пороков развития (Шабанов Н.П., 2004).  

В структуре детской инвалидности врожденные пороки составляют 42,4-56,2%. 

По статистическим данным ВОЗ ежегодно в странах мира рождается до 5-6% детей с пороками 

развития, при этом в половине случаев – это летальные и тяжелые пороки, требующие сложной 

хирургической коррекции. До 80% тяжелых врожденных пороков заканчиваются смертью ребенка в 

младенческом возрасте, не оправдывая огромных затрат общества на лечение и уход за ним, а 

реабилитационная помощь при выживании больного ребенка не в полной мере может обеспечить 

качество его здоровья, необходимое для полноценной интеграции в общество. Все это определяет 

развитие профилактики ВПР, как актуальнейшую задачу здравоохранения. По данным ВОЗ уровень 

ВПР среди новорожденных, даже в развивающихся странах, можно снизить примерно на 10% от всех 

возникающих пороков за счет проведения профилактических мероприятий [5]. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили ежегодные статистические данные аккумулируемые 

в Медицинском информационно-аналитическом центре г. Кирова [3]. 

В перечне патологий (которая подлежит регистрации и отчету) имеется множество 

заболеваний, подходящих под эту рубрику, нами взяты только те, которые в большинстве 

встречаются в нашем регионе. Таких врожденных патологий было выделено восемь.  

1.Врожденные аномалии развития нервной системы. 

2.Врожденная глаукома.  

3.Врожденные аномалии системы кровообращения. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов. 

5.Врожденный вывих бедра. 

6.Врожденный ихтиоз. 

7.Нейрофиброматоз. 

8.Синдром Дауна. 
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В материалах работы предоставлен статистический анализ заболеваемости за 5 лет в период с 

2012 по 2016 годы. 

В 2012 году имеются следующие расчётные показатели среди всех групп населения: 

По Кировской области: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-10,0. 

2.Врожденная глаукома-0,9. 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-247,2. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-6,9. 

5.Врожденный вывих бедра-15,1. 

6.Врожденный ихтиоз-12,8. 

7.Нейрофиброматоз-3,0. 

8.Синдром Дауна-8,2. 

По Приволжскому Федеральному округу: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-25,5. 

2.Врожденная глаукома-… . 
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3.Врожденные аномалии системы кровообращения-397,8. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-43,5. 

5.Врожденный вывих бедра-… . 

6.Врожденный ихтиоз-6,3. 

7.Нейрофиброматоз-1,7. 

8.Синдром Дауна-9,8. 

В 2013 году имеются следующие расчётные показатели среди всех групп населения: 

По Кировской области: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-9,9. 

2.Врожденная глаукома-1,0. 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-242,7. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-7,6. 

5.Врожденный вывих бедра-16,5. 

6.Врожденный ихтиоз-12,2. 

7.Нейрофиброматоз-2,5. 

8.Синдром Дауна-9,4. 

По Приволжскому Федеральному округу: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-24,9. 

2.Врожденная глаукома-… . 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-401,8. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-44,8. 

5.Врожденный вывих бедра-… . 

6.Врожденный ихтиоз-5,8. 

7.Нейрофиброматоз-1,7. 

8.Синдром Дауна-10,2. 

В 2014 году имеются следующие расчётные показатели среди всех групп населения: 

По Кировской области: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-10,0. 

2.Врожденная глаукома-15,1. 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-251,3. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-9,7. 

5.Врожденный вывих бедра-20,5. 

6.Врожденный ихтиоз-8,2. 

7.Нейрофиброматоз-2,3. 

8.Синдром Дауна-11,3. 

По Приволжскому Федеральному округу: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-24,6. 

2.Врожденная глаукома-… . 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-414,1. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-47,8. 

5.Врожденный вывих бедра-… . 

6.Врожденный ихтиоз-6,2. 

7.Нейрофиброматоз-1,8. 

8.Синдром Дауна-11,0. 

В 2015 году имеются следующие расчётные показатели среди всех групп населения: 

По Кировской области: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-9,8. 

2.Врожденная глаукома-15,6. 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-266,9. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-6,1. 
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5.Врожденный вывих бедра-17,8. 

6.Врожденный ихтиоз-8,0. 

7.Нейрофиброматоз-2,8. 

8.Синдром Дауна-12,6. 

В 2016 году имеются следующие расчётные показатели среди всех групп населения: 

По Кировской области: 

1.Врожденные аномалии развития нервной системы-10,4. 

2.Врожденная глаукома-14,6. 

3.Врожденные аномалии системы кровообращения-300,5. 

4.Врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских половых 

органов-6,8. 

5.Врожденный вывих бедра-18,4. 

6.Врожденный ихтиоз-8,1. 

7.Нейрофиброматоз-2,7. 

8.Синдром Дауна-13,7. 

Вывод по графику:  

1.Показатели врожденных пороков нервной системы с 2012 по 2016 год стабильны и почти не 

изменяются. 

2.Показатели врожденной глаукомы с 2012 по 2016 год резко увеличились. 

Основной скачок произошел в 2014 году и в дальнейшем показатели претерпевали не большие 

изменения. 

3.Значения врожденные аномалии тела и шейки матки и, др. врожденные аномалии женских 

половых органов на всем отрезке времени претерпевают изменения. В 2014 году происходит 

возрастание показателя, а в 2015 его снижение. 

4.Данные врожденных вывихов бедра с 2012 по 2016 изменяются. Основной подъем показателя 

в 2014, потом происходит его уменьшение. 

5.Величина показателей врожденного ихтиоза на всем промежутке с 2012 по 2016 год меняется. 

В 2014 году  уменьшение значения. 

6. Индекс показателя врожденного нейрофиброматоза с 2012 по 2016 год тоже не имеет резких 

скачков. 

7.Показатели синдрома Дауна на протяжении с 2012 по 2016 возрастают. 

8.Значения врожденных аномалии системы кровообращения начинают возрастать с 2014 по 

2016. 

Основной вывод:  

В большинстве случаев возрастание показателей по Кировской области приходится на 2014 

год. 

Результаты исследования. 

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики имеются следующие 

показатели врождённых пороков по России с 2012 по 2016 год [2]. 

В 2012 году-299 тыс. человек. 

В 2013 году-298 тыс. человек. 

В 2014 году-307 тыс. человек. 

В 2015 году-297 тыс. человек. 

В 2016 году-301 тыс. человек. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 109 

 
 

Вывод: В 2014 году происходит рост показателей врожденных пороков. 

Опиралась на работу кандидата медицинских наук Дементьеву Д.М. 

(2010 год публикации) [1]. 

Приведем соотношение с соседними субъектами Кировской области. Сравнение будет 

приводиться на 1000 человек. 

 

 
Вывод: Минимальное значение из соседних субъектов РФ у Костромской области. 

Максимальные показатели у Вологодской области и Республики Мари-Эл. Кировская область по 

показателям находиться ближе к минимальным значениям. По этим данным можно понять какова 

реальная картина в остальных регионах, представленных в графике. 

Практическая значимость 

Полученные данные о частоте и структуре врожденных пороков развития у детей могут быть 

использованы в работе областной медикогенетической консультации, а также при планировании 

объема специализированной помощи детям с врожденными пороками (палаты интенсивной терапии 

новорожденных, реконструктивная хирургия, специализированные отделения.). 

Выявленные региональные особенности распространения пороков развития являются основой 

для разработки целенаправленных профилактических мероприятий. 
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Эти мероприятия предусматривают не только профилактику именно врожденных пороков 

развития, но и предупреждение мутаций, в том числе соматических. Профилактика врожденных 

пороков развития проблема не медицинская, а социальная. Для ее решения необходимы 

международные и государственные законодательные акты. 
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Аннотация 

В статье раскрывается проблема объективности результатов социологических исследований 

в сфере политических исследований, особенно в процессе проведения предвыборных кампаний. 

Устанавливается проблемное поле таких исследований, обосновываются риски использования 

социологических данных как средства искусственного создания общественного мнения.  
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Социологическое видение мира может быть очень далеким от объективной картины 

происходящего. И, напротив, наше представление о социальном мире во многом сконструировано 

под воздействием социальных аналитиков, "раскрывающих" нам, какое место мы занимаем в 

обществе, что нам делать, что вокруг происходит. Поэтому один из важнейших параметров 

социологического исследования является его объективность. Только объективные результаты 

социологического исследования могут стать эффективным инструментом анализа общественного 

мнения и принятия управленческих решений. Объективность и научность социологических данных в 

проблемной области политических выборов следующих условий. 

Во-первых, когда изучается сформировавшаяся социальная установка. У объекта исследования 

есть четко осознаваемая позиция относительно оценок, действий, интерпретации ситуации.   

Во-вторых, когда известны границы социальной группы или групп, потенциальных участников 

политической активности. Должна быть возможность разграничить социальные группы, в которых 

мнений сформировано, для которых актуальна исследуемая социальная установка. Границы 

выражаются в характеристиках групп (демографических, территориальных, социально-статусных, 

социокультурных и др.).  

В-третьих, исследуемое общественное мнение имеет ограниченный набор ясных 

количественных признаков.  

В-четвертых, изменения социальной ситуации происходят медленнее, чем сбор, анализ и 

внедрение социологических данных. 

В-пятых, основными при формировании общественного мнения являются социальные факторы.  

Отсутствие данных условий ведет к теоретической реконструкции ситуации самими 

социологами или другими интерпретаторами информации. Формируется субъективная позиция о 

структуре и динамике общественного мнения. В результате социология не описывает реальность, а 

сама ее конструирует. Как социология создает альтернативную реальность, маскируя реальные 

проблемы? В первую очередь, формулируются три постулата, на основе которых конструируется 

картина происходящего. Первый: все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство 

мнения доступно всем. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Третий постулат 

проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает 
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гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, то есть согласия, что вопросы 

заслуживают быть заданными. Эта проблема подробно описана у французского социолога и 

философа П. Бурдье в статье с ярким названием «Общественного мнения не существует» [1, 159-177]. 

Например, когда предлагаемая исследованиями общественного мнения проблематика 

подчинена только политическим интересам, это существенно сказывается одновременно и на 

характере ответов, и на значении, которое придается публикации результатов. Возникает иллюзия, 

что существует общественное мнение как императив, получаемый исключительно путем сложения 

индивидуальных мнений. Затем распространяется идея о том, что существует нечто вроде среднего 

арифметического мнений или среднее мнение.  

Результатом является эффект навязывания проблематики, эффект, производимый любым 

опросом общественного мнения. Особенно ярко данный эффект проявляется в политической сфере, 

когда в ходе исследования общественного мнения задаются не те вопросы, которые встают в 

реальности перед всеми опрошенными, а интерпретация ответов осуществляется вне зависимости от 

проблематики, действительно отраженной в ответах различных категорий респондентов.  

В области предвыборных кампаний социологические исследования также могут создавать 

такой эффект. Вначале исследования определяют наиболее подходящие источники информации, 

через которые можно воздействовать на целевую группу избирателей. Определяются средства 

воздействия, которые будут положительно восприниматься и запоминаться гражданам. На основе 

такой информации в общественном мнении формируется представление о значимости выборов для 

общества, но, что важно, не обязательно для своей жизни, своей повседневности. Затем 

социологические исследования через массовые или фокусированные опросы собирают информацию 

о представлениях и оценках субъектов предвыборных компаний (о личностях или политических 

партиях). Но собранные данные не есть результат длительной рефлексии индивидов, а лишь реакция 

на предшествующее информационное воздействия. Результаты таких исследований отражаю 

быстроменяющуюся реальность, скоротечные стереотипы, но не подлинные позиции граждан.  

Однако все сказанное выше не означает, что социология как инструмент познания общества 

неэффективна. Методами социологии можно обнаружить навязанные стереотипы, шаблоны, 

представления, разработать алгоритмы рефлексивного анализа информации об обществе, создать 

методику выявление сущностных для общества противоречий и тенденций. Исследовав механизм 

«подмены» социальной реальности, можно разработать обратный механизм «очищения от иллюзий», 

выявления угроз развития личности и общества. 

Социологические исследования, объясняющие объективную социальную реальность можно 

разделить на две группы. Во-первых, это аналитические исследования, вскрывающие глубинный 

ценностно-смысловой уровень политического самоопределения личности. Результаты таких 

исследований позволяют выявить устойчивые политические позиции (или их отсутствие) 

вытекающие из особенностей динамики российского общества в масштабах десятилетний или 

столетий. Данные исследования основаны таких методах сбора информации как глубинное интервью, 

фокусированное групповое интервью, проективные методики.  

Во-вторых, это исследования простых, жестко формализованных характеристик действий 

граждан в рамках конкретной ситуации, в частности, одного референдума. Например, знание о дате 

выборов, желание пойти на выборы, знание фамилий кандидатов или названий партий. Любые 

оценки гражданами кандидатов или партий, объяснение причин выбора определенной политической 

позиции и более сложные проблемы в таких исследованиях объективно анализировать невозможно. 

Сбор данных в этих исследованиях как правило осуществляется с помощью массовых опросов в 

форме анкетирования или интервьюирования. Главным преимуществом этих методов является охват 

всего населения региона или страны. При этом в самом опросе принимают участие небольшое 

количество опрашиваемых. Для страны достаточно опросить 4000 человек, для субъекта федерации 

1600. Сократить число опрашиваемых позволяет выборочный метод. Основателем данного метода 

был американский социолог Джордж Гэллап. Как говорил Гэллап, чтобы узнать соленый суп или нет 

необязательно съесть всю тарелку. Можно съесть одну ложку, только перед этим нужно хорошо 

перемешать. С помощью выборочного метода из каждой группы населения выбираются респонденты 

пропорционально их доли в населении страны в целом. Однако выборочный метод дает объективный 

результат, когда исследуется признак (мнение) характерное для всего населения региона или страны. 

Это может быть мнение о известном событии, например, война в Сирии. Если же изучается оценка 

населением события, о котором знают только некоторые категории населения, например, реформа 

образования, то выборочный метод не позволит создать объективную картину. Тогда применяется 
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целевой метод отбора, включающий субъективный фактора самого исследователя, его знание 

структуры и информированности населения.   

Исходя из этих двух групп социологических исследований можно выделить их типичные 

задачи, т.е. ту информацию, которую они могут предоставить. 

Для первой группы исследований: 

1. Необходимые для человека качества – идеальный образ кандидата. 

2. Образ лидера – типологизация лидерских качеств, характерных для действующих 

управленцев страны или региона. 

3. Особенности общества, идеальные и реальные направления его развития – определение 

перспектив развития региона, страны. 

4. Риски, опасности развития общества – ключевые проблемы региона, страны. 

5. Потребности и интересы социальных групп – ранжирование потребностей в соответствии с 

социально-демографическими характеристиками групп и их электоральной активностью. 

6. Корреляция (взаимосвязь) политической жизни общества и частной жизни индивида. 

7. Доминирующие политические стереотипы и мировоззренческие концепты.  

Для второй группы исследований: 

1. Доля населения, собирающаяся принять участие в выборах. 

2. Знание граждан о дате выборов, о фамилиях кандидатов или названии партий. 

3. Территориальная и социально-демографическая дифференциация электоральной активности. 

4. Объем восприятия и запоминания различных источников информации, в которых 

размещается информация о выборах и предвыборных кампаниях. 

5. Социально-демографическая структура электората отдельных кандидатов или партий. 

Отдельно расстроим важный для предвыборной кампании вопрос о доверии граждан 

кандидату, партии, политическим институтам, политической подсистеме страны в целом. Понятие 

доверие имеет множество смысловых оттенков. Доверять можно внешнему виду, суждениям, 

действиям, целям, результатам управленческой деятельности. Поэтому напрямую задавать гражданам 

вопрос об их доверии политику или партии малоэффективно. Данный вопрос можно разбить на 

несколько, отражающих отдельные свойства личности, деятельности, программы и др. Однако и в 

этом случае получить объективную картину не удастся, если использовать метод массового опроса. 

Сработает эффект ожиданий. Такого рода вопросы вызывают опасение респондентов (тех, кого 

опрашивают). У них возникает желания ответить так, как, по их мнению, от них ожидают. При этом 

важно учитывать, что способность оценить политика и тем более определиться с доверием или 

недоверием к нему есть у небольшой части граждан. Вопросы о доверии, причины доверия субъектам 

политики возможно исследовать в качественных исследованиях (первая группа). Но тогда большое 

влияние на результаты исследования окажут личностные социально-политические и ценностные 

позиции социолога, проводящего такое исследование.  

Для того, чтобы определить степень объективности, достоверности и своевременности 

результатов социологических исследований, важно знать ряд параметров его проведения, которые 

обычно бывают представлены в программе исследования.  

Во-первых, соответствие проблем и задач исследования использованным методам. 

Исследование глубинных электоральных установок, образа идеального лидера требует методов 

качественного анализа. Для определения степени электоральной активности, социально-

демографических характеристик избирателей оптимально использовать метод массового опроса, 

основанный на количественных переменных.  

Во-вторых, соответствия методов анализа данных характеру переменных и возможностей 

интерпретации исследуемых показателей в рамках задач исследования. Анализ данных может 

производиться с помощью статистических методов и качественных интерпретационных методов. 

Использование методов статистического анализа требует перевод всех параметров в количественные 

шкалы. Качественный интерпретационный анализ применяется для обработки результатов 

экспертных оценок, фокусированных интервью, когда собранная информация является сложным 

текстом. При изучении таких сложных вопросов, которые содержат и качественные и 

количественные признаки, нужно использовать несколько методов сбора и анализа информации. 

В-третьих, важно знать, кто был непосредственным объектом сбора данных. Для массовых 

опросов рассчитывается выборочная совокупность респондентов (опрашиваемых). Для глубинных и 

фокусированных интервью в зависимости от задач отбираются уникальные носители мнений, 

информации или, напротив, типичные представители социальных групп.  
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В-четвертых, в любом исследовании производиться расчет степени достоверности результатов. 

Для большинства задач абсолютной достоверности получить невозможно. Для количественных 

методов рассчитывается статистическая погрешность результатов. Для качественных методов 

определяется типичность полученных данных в рамках социальной группы, региона, общества в 

целом.  

В-пятых, оценивается полнота информации результатов исследования. Определяется, удалось 

ли охватить все параметры, варианты мнений и оценок, свойства исследуемого объекта.  

В-шестых, в интерпретации результатов социологических исследований часто принимают 

участие эксперты из различных сфер для выработки оптимальных управленческих решений.  

Таким образом, столь популярные сегодня социологические исследования имеют очень 

ограниченный круг задач, в рамках которых они способны представить объективные данные об 

общественном мнении. Когда речь идет о маркетинговых исследованиях, то неточность или 

ошибочность их результатов повлияют максимум на снижение продаж, убытки организации. В 

публичной политической сфере негативный результат может гораздо более существенен. Неточная, 

искаженная картина общественного мнения сама является инструментом конструирования 

восприятия гражданами происходящего. Конформизм, в той или иной степени присущий каждому, 

заставляет индивида подчинятся мнению группы. Излишнее доверие результатам социологических 

исследований, незнание границ их применения ведет к изменению позиций граждан, влияет на их 

политическую активность, выбор политических предпочтений. Так прикладные социологические 

исследования в политической сфере, с одной стороны, являются инструментом обратной связи, 

способствуют своевременной реакции власти на позицию гражданского большинства. С другой 

стороны, могут стать средствами формирования общественного мнения, трансформации или 

блокирования гражданских инициатив, барьером построения гражданского общества.  

 

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов 

наук МК-6635.2018.6. 

 

Литература: 
1. Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 159-177. 

 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 3 (110) 2018г. 

 115 

 
 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ВО ФРАНЦИИ 

 

Янбулатова А.Р. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Отдел организации и координации научной деятельности 

 

Аннотация  

Реформирование трудового законодательства обусловлено объективными социально-

экономическими предпосылками: несокращающаяся безработица и государственный долг, 

необходимость соответствовать общеевропейским стандартам. Важное значение в решении этих 

проблем отводится либерализации рынка труда и социальному партнерству государства и 

общества, роли профсоюзных организаций. Развитие высокотехнологичных отраслей требует 

модернизации института представительности трудящихся, сокращения бюрократизации в 

управлении общественными отношениями, и поэтапного сокращения количества профессиональных 

отраслей. Нынешние правила, регулирующие социальный диалог, излишне формализованы и 

инерционны.  

 

Ключевые слова: трудовое законодательство, безработица, социальный диалог. 

Keywords: labour legislation, unemployment, social dialogue. 

 

Традиционно требованиями французов к президенту республики становятся наличие 

убедительной программы и образ фигуры, способной объединить расколотое общество. 

На сегодняшний день поиски такой программы затрудняются высокими издержками 

пересмотра модели социальной рыночной экономики. Её особенности: высокая доля госсектора в 

инфраструктурных отраслях (энергетика, транспорт, связь, кредит), накоплении и перераспределении 

финансовых потоков (57%), административное регулирование трудовых отношений, высокие налоги 

и социальные выплаты [5]. 

Главной социальной, а тем самым и политической, проблемой стала занятость. Ухудшается 

инвестиционный климат, увеличивается отток капиталов и предприятий за рубеж. Вот почему проект 

преобразований в сфере труда – всегда актуальная составляющая политической борьбы. Президент 

Эмманюэль Макрон обещает снизить показатель безработицы до 7% к 2022 г., настаивая на 

необходимости реформирования трудового законодательства. 

Характеристика ситуации в сфере занятости в 2015-2017 гг. 

С 2015 г. уровень безработицы во Франции имеет тенденцию к снижению (10% в 2016 г., 9,5% 

в 2017 г.), хотя и остается достаточно высоким для категории низкоквалифицированных работников – 

17,4%, из которых 39,2% молодежь. Согласно данным Еврокомиссии, в 2015 г. бедными или на 

пороге бедности себя считали 31% французов. 

Уровень безработицы среди мужчин выше, чем среди женщин, многие из которых работают по 

принципу частичной занятости, что сказывается на размере пенсионных выплат (на 35% меньше, чем 

у мужчин).  

В ноябре 2016 г. максимальная продолжительность поиска работы составила 1 год и 7 месяцев.  

Численность мигрантов, неевропейского происхождения, проживающих во Франции и 

входящих в категорию трудоспособного населения, составила в 2015 г. 10 % от всего 

трудоспособного населения. В целом, ситуация в сфере занятости среди мигрантов продолжает 

ухудшаться. Исследования обращают внимание на позитивный макроэкономический эффект на ВВП, 
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который может быть достигнут от сокращения дискриминации мигрантов в процессе найма на 

работу. Результаты исследования подтверждают взаимозависимость между низким уровнем 

успеваемости мигрантов и социально-экономической средой их проживания. Для снижения этих 

рисков правительство еще в 2013 г. провело реформу образования, создав 9 тысяч рабочих мест для 

учителей, также предполагалось поэтапное (2017-2020 гг.) повышение зарплаты учителям (выделен 1 

млрд. евро). 

С другой стороны, во Франции один из самых низких показателей мобильности рабочей силы. 

Важной тенденцией последнего десятилетия в сфере занятости является рекордное количество 

заключаемых срочных трудовых контрактов (CDD, Contrat a durée déterminée) - 86,4% от общего 

числа, и уменьшение срока найма: 80% контрактов заключаются на срок меньше месяца, две трети из 

них заключаются повторно с прежним работодателем.  

В сентябре 2016 г. бюджетный дефицит в системе страхования по безработице достиг 4,3 млрд. 

евро, что в свою очередь ведет к увеличению госдолга (33,8 млрд. евро в 2017 г.).  

Несмотря на дефицит системы страхования, количество увольнений не снизилось [1]. 

Таким образом, кризис занятости во Франции характеризуется высоким уровнем 

безработицы, одновременно, ростом неофициальной занятости и квалификационным дисбалансом.  

Регулирование в сфере труда и занятости 2016-2017 гг. 

Закон 1088 - 2016 Мириам Эль-Хомри от 8 августа 2016 г. был призван реформировать трудовое 

законодательство. 

Был упрощен порядок увольнения работников «без объяснения причин» и в связи со 

«значительными финансовыми потерями компании», «реорганизацией с целью сохранения 

конкурентоспособности», т.е. по экономическим причинам.  

Трудовые договора были переведены в сферу частных соглашений, был установлен приоритет 

соглашения над общенациональными правовыми нормами. Таким образом, отраслевые профсоюзы 

теряют возможность влиять на руководителя (препятствовать увольнению, выплатить компенсацию).  

В случае экономических трудностей в порядке договоренности между работодателем и 

работником могут быть изменены условия труда: сокращено жалование, увеличен рабочий день. 

Таким образом была установлена максимально возможная продолжительность рабочего дня, которая 

составила 10 часов. Это фактически ведет к постепенному отказу от 35-часовой рабочей недели. 

Уменьшилась доплата за сверхурочные часы, – она составит 10% от зарплаты по сравнению с 

нынешними 25%. По статистике, против реформы были настроены 70% французов. Они назвали ее 

«историческим регрессом», будучи убеждены, что в результате их заставят работать больше за 

меньшие деньги, лишив защиты от увольнений.  

В министерстве труда, занятости, профессиональной подготовки и социального диалога 

Франции считают, что более гибкие правила принятия на работу и облегченная процедура 

увольнения станут стимулом для руководителей предприятий предлагать постоянные рабочие 

контракты. По оценкам исследователей, это может способствовать появлению в краткосрочной 

перспективе (до двух лет) 200 тысяч рабочих мест, с тенденцией к заключению долгосрочных 

контрактов.  

Снижение экономических издержек для руководителя предприятия сделает его более лояльным 

по отношению к новым работникам, что, в свою очередь, снизит уровень социального напряжения 

среди безработных, ведь они смогут получить рабочее место, материальное обеспечение и опыт 

работы. 

Коллективные переговоры должны стать более эффективными, особенно в связи с 

сокращением количества отраслей, снижением бюрократизации процесса заключения и изменения 

коллективных соглашений. 

Слабо выраженный эффект имели меры, направленные на снижение безработицы среди 

низкоквалифицированной молодежи (в 2015 г. – 39,2%). Эти меры включали в себя, в том числе, 

заключение большего количества контрактов, предполагающих частичное финансирование 

государством заработной платы и наставничество для молодежи в возрасте 16-25 лет по программе 

Insertation dans l’emploi (contrat d’avenir, contrat initiative emploi, contrat d’accompagnement dans 

l’emploi). По завершении такого контракта 40% были трудоустроены в нерыночном секторе 

экономики, 66% – в рыночном секторе. 

Для малых и средних предприятий (менее 250 сотрудников) была разработана программа 

найма, которая предоставляет предприятиям бонус в размере 2 тысяч евро в квартал в течение 2 лет 

при заключении новых бессрочных или срочных контрактов (от 6 месяцев), – таким образом 
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к октябрю 2016 г. было трудоустроено 670 тысяч чел. По оценкам комиссии, это позволит создавать 

60 тысяч рабочих мест в год. 

Повышение срока выхода на пенсию до 62 лет, по мнению Кристин Лагард, обоснованно: если 

люди работают дольше, то они платят налоги, получают зарплату, им не надо платить пенсии, они 

больше потребляют, и в результате потребность в труде возрастает, и безработица уменьшается. С 

другой стороны, это вступает в противоречие с необходимостью снизить безработицу среди 

молодежи.  

Модернизация социальной модели, представленная Премьер-министром Эдуаром Филиппом и 

Министром труда Мюриэль Пенико, заключается в реформе трудового права и масштабном плане 

нововведений, касающихся образования, переобучения, страховых выплат по безработице, 

пенсионной системы и повышения покупательской способности. 

Совокупность этих реформ призвана предоставить трудящимся, предприятиям, ищущим 

работу, больше свободы, равенства в правах и защиты, возможности для выработки в ходе 

переговоров правил, отвечающих обоюдным ожиданиям.  

С января 2017 г. вступила в силу система учета индивидуальных достижений каждого наемного 

работника (CPA, Compte personnel d’activite, Compte personnel d’education) – нововведение периода 

президентства Франсуа Олланда. Данная система нацелена на защиту приобретенных трудящимися 

или ищущими работу прав на дополнительное образование, переобучение (100 часов за счет 

работодателя) и на сопротивление изменениям, вносимым работодателем в условия трудового 

договора. Это портфолио сопровождает человека с момента его первого найма (с 16 лет) и до выхода 

на пенсию [6] и позволяет при переходе на новую работу, сохранить за собой приобретенные права. 

2 августа 2017 г. был принят Закон, наделяющий правительство правом принимать ордонансы. 

22 сентября Советом министров были приняты ордонансы, вносящие изменения в трудовое 

законодательство. Были обозначены 4 цели реформы: 

1. приоритет малым и средним предприятиям 

2. модернизация и адаптация в ускоренном режиме под защитой государства  

3. новые права и механизмы защиты трудящихся 

4. новые гарантии для профсоюзов и представителей персонала, вовлеченных в диалог [3]. 

На малых предприятиях (меньше 50 человек) для решения всех вопросов, касающихся 

организации, в переговорах участвуют представители персонала. В случае, если численность 

персонала менее 20 человек, в качестве арбитра выступает сам руководитель.Вместо разрозненных 

единиц переговоров (профком, комиссия по разрешению конфликтов, представители персонала, 

инспекция) создается Совет по социальным и экономическим вопросам.  

Была разработана «шкала убытков», позволяющая снизить неопределенность при найме, и 

способствующая созданию новых мест (подразумевается, что потенциальная неопределенность 

может заставить отказаться от найма). 

Правила, регулирующие сокращение работников, переформулируются таким образом (типовой 

формуляр), чтобы «несоблюдение контракта» не могло подменить собой «сокращения», которое 

влечет страховые выплаты. С одной стороны, защищаются права работника, с другой, - работодателя 

больше не смогут обвинить в умышленном искажении. 

Новые соглашения по отрасли должны учитывать специфические условия существования 

малых и средних предприятий (это касается, к примеру, трудоемкости, равенства мужчин и женщин и 

др.; появляется система учета индивидуальных достижений работника, соглашение на уровне 

предприятия может позволить отказаться, в отсутствие необходимости, к примеру, от надбавки за 

стаж в обмен на вознаграждение за изобретение или пособие по уходу за ребенком). 

Понятие «сокращение по экономическим причинам» должно быть закреплено на 

государственном уровне, чтобы это отвечало требованиям ЕС и не отталкивало потенциальных 

инвесторов. 

Пособие по сокращению возрастает на 25%.  

Министерство труда обобщило накопленный опыт профсоюзов с целью выявить наиболее 

современные и принесшие положительные результаты практики. Недостающие знания и навыки - 

необходимо компенсировать обучением представителей персонала и профсоюзных делегатов, 

предполагается проведение конкурсных процедур и взаимодействие с университетами и школами для 

привлечения активистов.  

Необходимость преобразования политического пространства в единую универсальную систему 

вызывает в общественном и научном дискурсе дискуссию о месте и роли труда в современном мире. 
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В сфере европейской трудовой этики происходят изменения: само понятие «труд», «работа» 

перестает быть абсолютно необходимым, может быть заменено общественно-полезной 

деятельностью, но за минимальное вознаграждение. 

Жак Деррида считает, что глобализация, ведомая научно-техническим прогрессом, имеет свое 

происхождение в исчезновении труда. Первородный грех внес труд в мир, а конец труда должен 

объявить конечную фазу искупления [2, 131]. Джереми Рифкин в книге «Конец труда: упадок 

мировой рабочей силы и заря пост-рыночной эры» пишет о том, что технологическая революция 

ведет к гигантскому повышению производительности труда, с другой стороны, – к сокращению 

занятости. Для преодоления этих противоречий автор предлагает перенаправить высвободившиеся 

ресурсы (время, средства и труд) на развитие социальной экономики, сократить продолжительность 

рабочей недели при сохранении уровня заработной платы. 

В своих выводах, он возвращается к необходимости «возрождения человеческого духа», 

предполагает новые формы благотворительности, например, «теневую зарплату» волонтерам, НДС 

на высокотехнологичные продукты и услуги, чтобы гарантировать социальные выплаты бедным 

взамен на общественно-полезные услуги. Все это происходит в то время, когда рост населения достиг 

огромных масштабов [4]. 

Французское трудовое право, созданное для регулирования трудовых отношений на больших 

производственных предприятиях, больше не отвечает требованиям мондиализации и современной 

экономической ситуации, характеризующейся многообразием форм предприятий и секторов, новыми 

технологиями и изменившимися ожиданиями трудящихся. Оно создает трудности при найме и 

неравенство, сковывающее инициативу. Молодежь не привлекает участие не только в профсоюзах, 

но и в политике, что ведет к росту абсентеизма. Больше всего французов беспокоит разрыв между 

богатыми и бедными. В дальнейшем рост безработицы ведет к росту преступности и радикальных 

настроений, усилению организаций крайне правого толка, дестабилизации глобальной системы. По 

мнению французов, под угрозой оказываются былое величие и миссия Франции, - образца и 

защитницы общечеловеческих ценностей прогресса, прав человека, ранга одной из держав с 

глобальными интересами и ответственностью, который необходимо постоянно подтверждать.  

Таким образом, реформирование трудового права и разрешение проблемы безработицы, 

поддержка и сохранение эффективной занятости, модернизация французской социально-

экономической модели в целом, объективно обусловлены и должны проходить на основе принципов 

и ценностей, которым привержены французы, с учетом опыта других стран. 
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