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ответственно.	Максимальные	значения	Смик,	
составившие	259	и	328	мг/кг,	отмечены	при	
сочетании	 биопрепаратов	 с	 минеральным	
азотом	 через	 2	месяца	 компостирования.	
В	дальнейшем	 содержание	микробной	 био-
массы	 во	 всех	 вариантах	 имело	 тенденцию	
к	снижению	и	к	180	суткам	проведения	опы-
та	различалось	не	существенно	(рис.	3).	

Увеличение	 содержания	 углерода	 ми-
кробной	биомассы	было	установлено	в	ис-
следованиях	[9]	 при	 внесении	 в	 почву	 со-
ломы,	 инокулированной	 биопрепаратом	на	
основе	культуры	гриба	T.	reesei.	

Если	размеры	выделения	С-СО2	при	раз-
ложении	 растительных	 остатков	 характери-
зуют	их	минерализацию,	то	такой	показатель,	
как	убыль	массы	этих	остатков	в	пересчете	
на	углерод	представляет	собой	сумму	мине-
рализации	 и	 гумификации.Анализ	 динами-
ки	 содержания	 (массы)	 неразложившихся,	
оставшихся	 в	 почве	 растительных	 остатков	
показал,	что	оно	наиболее	резко	снижалось	
в	 начальный	 период	 инкубации,	 когда	 при	
инокуляции	 Барконом	 на	 28	 сутки	 в	 по-
чве	обнаружено	51,4	 (без	азота)	и	50,5	%	(с	
азотом),	на	56	сутки	–	41,4	и	37,1	%,	а	в	ва-
рианте	 с	 внесением	 необработанной	 соло-
мы	–	68,6	%	и	50	%	от	массы	внесенной	со-
ломы,	соответственно.	Начиная	с	4,5	мес.	до	
окончания	 опыта	 процесс	 разложения	 вне-
сенных	растительных	остатков	значительно	
замедлился,	 через	 9	 мес.	 различия	 между	
вариантами	с	инокуляцией	соломы	и	без	нее	
были	небольшими.	Через	270	суток	от	нача-
ла	инкубирования	в	почве	было	обнаружено	
от	31,7	(П	+	С	+	Б1	+	N)	до	38,3	%	(П	+	С)	от	
массы	внесенной	соломы.

Таким	 образом,	 в	 лабораторных	 иссле-
дованиях	при	оптимальных	условиях	влаж-
ности	и	температуры	почвы	установлено	по-
ложительное	влияние	микробиологических	
препаратов	Баркон	и	Байкал-ЭМ1	на	разло-
жение	 соломы	 озимой	 пшеницы:	 скорость	
минерализации,	 степень	разложения,	нако-
пление	 микробной	 биомассы.	 Максималь-
ный	 синергетический	 эффект,	 фиксируе-
мый	по	количеству	выделившегося	С-СО2,	

а	также	по	увеличению	размеров	его	вклю-
чения	в	микробную	биомассу,	отмечен	при	
совместном	 применении	 биопрепаратов	
и	минерального	азота.	Наибольшую	эффек-
тивность	 все	 изучаемые	 приемы	 проявили	
в	начальные	сроки	инкубации.	Полученные	
результаты	дают	 основание	 для	 продолже-
ния	 экспериментальных	 исследований	 по	
изучению	 эффективности	 биопрепаратов	
в	 вегетационных	 и	 полевых	 опытах	 с	 рас-
тениями	и	разработки	в	дальнейшем	прие-
мов	их	применения	для	инокуляции	соломы	
в	целях	ускорения	ее	разложения.
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Теоретическим	и	практическим	аспектам	
проблемы	обеспечения	инновационного	раз-
вития	муниципальных	образований	на	осно-
ве	 кластерного	 подхода	 посвящены	 работы	
многих	 зарубежных	 и	 отечественных	 уче-
ных.	Так,	 доктор	 экономических	наук,	 про-
фессор,	ведущий	научный	сотрудник	Инсти-
тута	экономики	РАН	О.С.	Сухарев	оценивая	
возможные	инновационные	сценарии	разви-
тия	страны,	делает	вывод,	что	России	необхо-
дима	политика	создания	эффективных	инно-
вационных	 объединений	[11].	 В	результате	
проведенных	 исследований	 Леоновой	Н.Г.	
(под	 руководством	 Новокшоновой	Л.В.)	
были	 получены	 результаты,	 показывающие	
зависимость	между	уровнем	кластеризации	
регионов	и	состоянием	инновационной	сфе-
ры	 федеральных	 округов	 [5].	 Специалисты	
ИЭОПП	 РАН	 А.С.	Маршалова	 и	 А.С.	Но-
воселов	приходят	к	выводу,	что	в	основном	
муниципальные	 образования	 находятся	 на	
стадии	недо-индустриального	развития,	по-
этому	 основные	 инновации,	 направленные	
на	успешный	инновационный	рост	должны	
быть	 найдены	 в	 новых	 подходах	 к	 управ-
лению,	 стимулирующих	 технологическую	
модернизацию	 отраслей	 и	 формирование	
кластеров	 с	целью	полноценного	использо-
вания	и	развития	преимуществ	муниципали-
тетов	[13].	

Мировой	 опыт	 показывает,	 что	 основ-
ными	факторами	инновационного	прогрес-

са	 является	 успешная	 консолидация	 науч-
ного	 и	 промышленного	 ресурсов	 в	 рамках	
отдельных	территорий	с	учетом	специфики	
производства.	В	тоже	время	трансформация	
экономической	системы	России	в	экономи-
ку	 постиндустриальную,	 а	 соответственно	
инновационную	и	 интеллектуальную,	 про-
исходит	 значительно	 медленнее,	 чем	 во	
многих	развитых	и	развивающихся	странах.	
Согласно	стратегии	инновационного	разви-
тия	России	до	2020	года	 [10]	 государством	
определен	курс	перехода	экономики	на	ин-
новационную	 социально-инновационную	
модель	 развития,	 в	 реализации	 которого	
будут	использованы	и	кластерные	механиз-
мы.	Вследствие	этого	особую	актуальность	
приобретают	 исследования,	 направленные	
на	 повышение	 эффективности	 процессов	
инновационного	 развития	 муниципальных	
образований	 на	 основе	 современных	 кла-
стерных	механизмов.	

Анализ	публикаций	подтверждает	нали-
чие	различных	позиций	ученых	относитель-
но	 содержания	 инновационного	 кластера	
как	 научной	 категории,	 что	 затрудняет	 ис-
пользование	 термина	 при	 реализации	 кла-
стерной	 политики	 в	 муниципальных	 об-
разованиях.	 Так,	 Трофимова	 О.М.	[14]	
предлагает	 под	 инновационным	 кластером	
понимать	 территориально	 обособленную	
в	отрасли	группу	предприятий,	главной	це-
лью	 которой	 является	 развитие	 ключевых	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

113 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
компетенций	 на	 территории	 присутствия	
и	 достижение	 синергетических	 эффектов	
от	 взаимодополняющего	 механизма	 функ-
ционирования.	 Данный	 подход	 ограничи-
вает	 понимание	 кластера	 к	 обособленной	
группе	 предприятий	 в	 отрасли,	 что	 сво-
дит	 к	 минимуму	 взаимодействие	 органи-
заций	 различных	 отраслей	 (образования,	
промышленности)	 на	 территории	 муници-
пального	 образования.	 Сущность	 иннова-
ционных	 кластеров	 с	 позиции	 институци-
онального	 подхода	 рассмотрены	 в	 работе	
Напольских	Д.Л.,	 где	 кластер	 рассматри-
вается	 как	 территориально	 сконцентриро-
ванная	 сеть	контрактов	 с	участием	в	 соот-
ветствии	с	моделью	«тройной	спирали»	[7].	
Однако	 такая	 позиция	 требует	 дальнейше-
го	 развития	 в	 вопросах	 оценки	 эффектив-
ности	 институциональных	 механизмов	
кластерного	 развития	 муниципальных	 об-
разований.	

Наиболее	полное	определение	представ-
лено	в	работе	А.К.	Казанцева	и	И.А.	Ники-
тиной,	которые	под	инновационным	класте-
ром	 понимают	 совокупность	 учреждений	
и	 организаций	 различных	 форм	 собствен-
ности,	находящихся	на	территории	региона	
и	осуществляющих	создание	и	распростра-
нение	 новых	 знаний,	 продуктов	 и	 техно-
логий,	 а	 также	 организационно-правовые	
условия	 их	 хозяйствования,	 определенные	
совокупным	 влиянием	 государственной	
научной	и	инновационной	политики,	реги-
ональной	 политики,	 проводимой	 на	 феде-
ральном	 уровне	 и	 социально-экономиче-
ской	политики	региона	[3].	Данный	термин	
достаточно	применим	и	на	уровне	муници-
пальных	образований,	что	позволяет	широ-
ко	его	использовать.	

Исследование	 опыта	 реализации	 кла-
стерной	 политики	 инновационных	 миро-
вых	лидеров	(Швейцария,	Великобритания,	
Швеция,	Финляндия,	США,	Япония,	Китай	
и	 т.д.)	[1,	 8,	 12]	 показывает,	 что	 в	 процес-
се	 инновационного	 развития	 кластерные	
механизмы	 способны	 обеспечить	 основу	
перехода	на	модель	инновационного	разви-
тия	за	счет	синергетических	эффектов.	При	
этом	 основные	 инновационные	 кластеры	
стран	 сосредоточены	 в	 ведущих	 научных	
и	промышленных	центрах.	Так,	к	примеру,	
инновационные	 кластеры	 Швейцарии	 со-
средоточены	в	таких	городах	Берн	(кластер	
точных	 технологий	Precision),	Цурих	 (кла-
стер	 ICT),	 Женева	 (кластер	 инновацион-
ного	 развития	 энергетики	 Good	 Energies).	
В	Великобритании	 крупнейшие	 иннова-
ционные	 кластеры	 располагаются	 в	 про-
мышленных	и	научных	регионах:	Большой	
Лондон,	 Мидленд,	 Бирменгем.	 В	Швеции	
в	последнее	время	начинают	активно	функ-

ционировать	 межрегиональные	 инноваци-
онные	кластеры	(кластеры	региона	Эресунн	
(Öresund	 region)	 –	Дания	и	Швеция	 с	цен-
тром	в	 столице	региона,	 кластеры	региона	
Ботнической	 дуги,	 кластеры	 трансгранич-
ной	территории	Норвегии	(г.	Осло).	

Сравнительный	анализ	инновационно-
го	 развития	 регионов	 России	 и	 террито-
риального	распределения	инновационных	
кластеров	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 до-
статочно	 высоком	 уровне	 неравномерно-
сти.	В	регионах-новаторах	сосредоточена	
значительно	 преобладающая	 часть	 инно-
вационных	кластерных	объединений	стра-
ны	[9].	 С	точки	 зрения	 территориального	
устройства	 можно	 выделить	 как	 вариан-
ты	 развития	 кластеров	 в	 четко	 очерчен-
ных	границах,	практически	совпадающих	
с	границами	муниципальных	образований	
(г.	Саров,	 г.	Железногорск),	 так	 и	 приме-
ры	 объединения	 предприятий,	 научных	
и	образовательных	организаций	в	рамках	
сетевых	 структур	 крупных	 агломераций	
(г.	Москва,	Московская	область,	г.	Санкт-
Петербург,	Новосибирская	 и	Томская	 об-
ласти),	 а	 также	 кластерные	 образования,	
рассредоточенные	 по	 всей	 территории	
региона	 (Республика	 Мордовия,	 Сверд-
ловская	 область).	 Однако	 в	 основном	
инновационные	 кластеры	 в	 России	 в	 ос-
новном	 охватывают	 территории	 несколь-
ких	 муниципальных	 образований.	 Так,	
к	 примеру,	 кластер	 «АлтайБио»	 распола-
гается	 на	 территории	 трех	 муниципаль-
ных	 образований	 –	 г.	Бийск,	 г.	Барнаул	 и	
г.	Новоалтайск.	 Инновационный	 кластер	
информационных	 и	 биофармацевтиче-
ских	 технологий	Новосибирской	 области	
располагается	 на	 территории	 городских	
округов	 «город	 Новосибирск»	 и	 «город	
Кольцово»,	 кластер	 фармацевтики,	 био-
технологий	и	биомедицины	занимает	тер-
риторию	городских	округов	округа	«Город	
Обнинск»,	 «Город	 Калуга»,	 муниципаль-
ный	 район	 «Боровский»,	 Саратовский	
инновационный	 кластер	 располагается	
на	территории	г.	Саратова	и	является	гра-
дообразующим	 предприятием.	 При	 этом	
инновационные	кластеры	оказывают	зна-
чительное	влияние	на	инновационное	раз-
витие	 муниципальных	 образований.	 Это	
связано	с	тем,	что	инновационные	класте-
ры	 способны	 активно	 наращивать	 инве-
стиции	 в	 НИОКР,	 объединять	 различные	
фирмы	 (в	 том	числе	и	привлекать	малый	
и	средний	бизнес)	в	рамках	процесса	ин-
новационного	 развития,	 привлекать	част-
ные	 и	 государственные	 инвестиции	 на	
исследования	и	 разработки.	Объемы	рас-
ходов	на	НИОКР	отдельных	инновацион-
ных	кластеров	представлены	на	рис.	2.
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В	статье	рассматривается	проблема	хронической	несбалансированности	местных	бюджетов	в	Российской	
Федерации.	Подчёркивается,	что	на	протяжении	ряда	последних	лет	бюджетная	политика	в	стране	прямо	на-
правлена	на	расширение	автономии	региональных	органов	власти	и	органов	местного	самоуправления,	тем	не	
менее	достижение	реальной,	а	не	искусственной	сбалансированности	бюджетов	остаётся	основной	проблемой	
подавляющего	числа	муниципальных	образований	России.	В	этой	связи	в	статье	раскрывается	суть	и	прин-
ципы	программно-целевого	метода	бюджетирования	для	достижения	реальной	сбалансированности	местных	
бюджетов,	 который	представляет	 собой	 достаточно	 гибкий	 и	 эффективный	инструмент	 принятия	 решений	
о	распределении	бюджетных	ресурсов	между	отраслями	и	бюджетополучателями	и	наилучшим	образом	соот-
ветствует	целям	и	задачам	концепции	бюджетирования,	ориентированного	на	результат	(БОР).
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budgets,	which	represents	a	quite	flexible	and	effective	tool	for	making	decisions	about	the	allocation	of	resources	
between	sectors	and	spending	units,	and	best	fit	the	goals	and	objectives	of	the	concept	of	the	budgeting	focused	on	
result	(BFR).

Keywords: balanced budget, own revenues and expenditures of municipal formations, program budgeting, 
management of incomes of local budgets, budgeting, budgeting focused on result (BFR)

Согласно	 данным	 официальной	 отчет-
ности	 в	 2013	году	общий	объем	поступив-
ших	в	местные	бюджеты	доходов	составля-
ет	 3	386,7	 млрд.	рублей,	 что	 выше	 уровня	
2012	года	на	7,9	%	или	248,3	млрд.	рублей.	

Собственные	 доходы	 местных	 бюдже-
тов,	 которые	 являются	 средствами	муници-
пальных	образований	для	решения	вопросов	
местного	значения,	увеличились	в	2013	году	
по	 сравнению	 с	 предыдущим	годом	 (на	
198,1	млрд	рублей	или	8,8	%),	за	счет	увели-
чения	объемов	межбюджетных	трансфертов	
местным	бюджетам,	в	частности,	субсидий,	
и	составили	2	442,9	млрд	рублей.	

При	этом	в	местных	бюджетах	69	субъ-
ектов	Российской	Федерации	по	сравнению	
с	2012	годом	произошел	рост	собственных	
доходов,	а	в	14	субъектах	Российской	Феде-
рации	–	снижение.

С	другой	стороны,	согласно	тем	же	дан-
ным	 официальной	 отчетности	 общий	 объ-
ем	расходов	местных	бюджетов	в	2013	году	

составил	3	428,9	млрд.	рублей,	что	на	8,3	%	
больше,	чем	в	2012	году.	Расходы	на	реше-
ние	 вопросов	 местного	 значения	 увеличи-
лись	 по	 сравнению	 с	 2012	годом	 на	 9,4	%	
или	212,8	млрд.	рублей	и	составили	2	485,1	
млрд.	рублей.	В	целом	по	Российской	Феде-
рации	 данные	 расходы	 составляют	 72,5	%	
в	 общей	 сумме	 расходов	 местных	 бюдже-
тов.	 Расходы	 на	 осуществление	 государ-
ственных	 полномочий	 в	 2013	году	 соста-
вили	 16,5	%	 от	 всех	 расходов.	 В	целом	 по	
федеральным	 округам	 данная	 структура	
расходов	сохраняется,	за	исключением	бюд-
жетов	субъектов	Северо-Кавказского	феде-
рального	округа,	где	доля	расходов	на	реше-
ние	вопросов	местного	значения	составляет	
54,5	%,	на	осуществление	государственных	
полномочий	–	37,0	%.

Таким	 образом,	 как	 и	 в	 предыду-
щие	годы,	 в	 2013	году	 в	 целом	 по	 Россий-
ской	Федерации	местные	бюджеты	исполне-
ны	с	дефицитом.	Объем	расходов	превысил	
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объем	поступивших	доходов	местных	бюд-
жетов	 на	 42,2	млрд	рублей	 при	 запланиро-
ванном	дефиците	98,8	млрд	рублей	 (анало-
гичные	 показатели	 2012	года	 составляли	
27,5	млрд	рублей	и	93,3	млрд	рублей).	

При	 этом	 в	 59	 субъектах	 Российской	
Федерации	 дефицит	 местных	 бюджетов	
составил	 56,6	 млрд.	рублей,	 в	 том	 числе	
в	 местных	 бюджетах	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	 –	Югра	–	 6,5	млрд	ру-
блей,	 Краснодарский	 край	 –	 4,4	млрд	ру-
блей,	 Кемеровской	 области	 –	 3,5	млрд	ру-
блей,	 Пермского	 края	 –	 2,6	 млрд	рублей,	
Новосибирской	области	–	2,4	млрд.	рублей	
и	Красноярского	края	–	2,0	млрд	рублей.	

В	 24	 субъектах	 Российской	Федерации	
местные	 бюджеты	 исполнены	 с	 профици-
том	в	общем	объеме	14,0	млрд.	рублей,	в	том	
числе	 Московской	 области	 –	 3,9	млрд	ру-
блей,	Амурской	области	–	2,1	млрд	рублей,	
Республике	 Саха	 (Якутия)	 –	 1,8	млрд	ру-
блей,	Республике	Бурятия	–	1,4	млрд	рублей,	
Республике	 Дагестан	 –	 1,0	млрд	рублей	
и	Астраханской	области	–	0,7	млрд	рублей.

По	данным	субъектов	Российской	Феде-
рации,	в	общем	количестве	муниципальных	
образований,	 утвердивших	 местные	 бюд-
жеты	в	2013	году,	49,7	%	исполнены	с	дефи-
цитом,	48,1	%	–	с	профицитом,	у	2,2	%	му-
ниципальных	 образований	 –	 с	 равенством	
доходов	и	расходов	[1].	

Более	 того,	 если	 2010	году	 в	 целом	 по	
Российской	Федерации	 объем	 произведен-
ных	расходов	превысил	объем	поступивших	
доходов	местных	бюджетов	на	11,9	млрд	ру-
блей,	то	в	2013	году	–	объем	расходов	пре-
высил	 объем	 поступивших	 доходов	 мест-
ных	бюджетов	уже	на	42,2	млрд	рублей.	При	
этом	в	2010	году	в	46	субъектах	Российской	
Федерации	 местные	 бюджеты	 исполнены	
с	дефицитом,	в	2013	году	–	уже	в	59	субъек-
тах	Российской	Федерации	местные	бюдже-
ты	исполнены	с	дефицитом.

Напомним,	что	принцип	сбалансирован-
ности	бюджета,	 зафиксированный	в	статье	
33	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	означает,	что	объем	предусмотренных	
бюджетом	 расходов	 должен	 соответство-
вать	суммарному	объему	доходов	бюджета	
и	поступлений	источников	финансирования	
его	дефицита,	уменьшенных	на	суммы	вы-
плат	из	бюджета,	связанных	с	источниками	
финансирования	дефицита	бюджета	и	изме-
нением	остатков	на	счетах	по	учету	средств	
бюджетов	[2].

Как	 результат,	 превышение	 расходов	
местного	бюджета	над	 его	доходами	пред-
ставляет	 собой	 дефицит	 бюджета	муници-
пального	образования.	В	Российской	Феде-
рации	имеет	место	принятие	подавляющего	
большинства	дефицитных	бюджетов,	кроме	

того,	наблюдается	ежегодный	хронический	
рост	дефицита	консолидированного	бюдже-
та	муниципальных	образований.

Ни	для	кого	не	секрет,	что	многие	бюд-
жеты	сводятся	сбалансированными	прежде	
всего	за	счёт	существенного	занижения	сум-
мы,	необходимой	для	финансирования	рас-
ходов	 муниципальных	 образований.	 Боль-
шинство	 поселений	 решают	 только	 самые	
необходимые,	 жизненно	 важные	 для	 насе-
ления	вопросы	местного	значения:	органи-
зация	освещения	улиц,	сбор	и	вывоз	быто-
вых	 отходов,	 организация	 благоустройства	
и	озеленения	территории	поселения,	созда-
ние	условий	для	массового	отдыха	жителей	
поселения.	 Зачастую	 остаются	 в	 стороне	
вопросы	 капитального	 ремонта	 канализа-
ционных	 сетей,	 водоводов,	 ремонт	и	 стро-
ительство	 новых	 дорог,	 газификация	 сель-
ских	 поселений	 и	 многие	 другие	 статьи,	
финансирование	 которых	 производится	
в	лучшем	случае	по	остаточному	принципу.

Как	 ни	 парадоксально	 это	 звучит,	 но	
в	 нынешней	 российской	 практике	 доходы	
стали	 первичны,	 что	 противоречит	 обще-
признанной	 теории	 формирования	 бюдже-
тов,	 в	 которой	первичными	на	 самом	деле	
являются	расходы.

На	протяжении	ряда	последних	лет	бюд-
жетная	 политика	 Российской	 Федерации	
очевидно	 направлена	 на	 расширение	 авто-
номии	региональных	органов	власти	и	орга-
нов	местного	самоуправления,	тем	не	менее	
достижение	 реальной,	 а	 не	 искусственной	
сбалансированности	бюджетов	остаётся	ос-
новной	проблемой	подавляющего	числа	му-
ниципальных	образований	России.

Улучшение	 финансового	 положения	
и	 платежеспособности	 местного	 бюджета	
невозможно	без	продуманного	распределе-
ния	бюджетных	доходов	и	расходов	во	вре-
мени.	Для	достижения	этой	цели	местным	
органам	власти	необходимо	уделять	особое	
внимание	совершенствованию	методов	кра-
ткосрочного	и	среднесрочного	бюджетного	
планирования,	 мобилизации	 источников	
финансирования	 дефицита	 региональных	
и	местных	бюджетов,	управлению	государ-
ственным	(муниципальным)	долгом	и	про-
ведению	 контрциклической	 финансовой	
политики,	 направленной	 на	 сглаживание	
бюджетных	шоков	и	выравнивание	во	вре-
мени	доходов	и	обязательств	регионального	
(муниципального)	бюджета.	Так	как	устой-
чивость	 исполнения	 бюджетов	 муници-
пальных	 образований	 в	 значительной	 сте-
пени	зависит	от	выделения	им	трансфертов	
из	 региональных	 бюджетов,	 на	 передний	
план	 выходят	 меры	 по	 повышению	 про-
зрачности	 и	 стабильности	 межбюджетных	
отношений	[3].
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Для	устойчивого	исполнения	бюджетов	

местных	 бюджетов	 целесообразно	 рефор-
мировать	 региональные	 и	 муниципальные	
финансы	по	следующим	направлениям:

–	повышение	 эффективности	 управле-
ния	доходами	бюджета	муниципального	об-
разования;

–	среднесрочное	бюджетное	планирование;
–	контрциклическая	финансовая	политика;
–	оптимизация	 расходов	 региональных	

и	местных	бюджетов;
–	повышение	 прозрачности	 и	 стабиль-

ности	межбюджетных	отношений;
–	мобилизация	источников	 финансиро-

вания	 дефицита	 региональных	 и	 местных	
бюджетов,	 управление	 государственным	
(муниципальным)	долгом.

Наиболее	 важным	 фактором,	 который	
оказывает	 влияние	 на	 формирование	 до-
ходной	 базы	 бюджетов,	 по	 нашему	 мне-
нию,	 относится	 система	 распределения	
налогов	 между	 уровнями	 бюджетной	 си-
стемы.	 Оптимальные	 пропорции	 такого	
распределения	должны	гарантировать	кон-
ституционную	 самостоятельность	 мест-
ного	 самоуправления,	 одновременно	 по-
вышая	его	ответственность	 за	проведение	
активной	финансово-экономической	поли-
тики	на	местах.

В	 результате	 проведенной	 в	 России	
бюджетно-налоговой	 реформы	 наиболее	
значимые	 налоги,	 такие	 как:	 налог	 на	 до-
бавленную	 стоимость,	 налог	 на	 прибыль	
организаций,	 акцизы	 централизованы	 на	
федеральном	 уровне.	 Норматив	 отчисле-
ний	 в	 местные	 бюджеты	 по	 налогу	 на	 до-
ходы	 физических	 лиц	 сократился	 с	 90	%	
в	1998	году	до	15	%	в	2014	году.	Увеличение	
нормативов	 отчислений	 по	 единому	 сель-
скохозяйственному	налогу,	единому	налогу	
на	вмененный	доход	не	восполняют	потери	
местных	 бюджетов	 от	 снижения	 нормати-
ва	 по	 налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц.	
Местные	налоги	–	 земельный	налог,	налог	
на	имущество	физических	лиц	–	дают	край-
не	 незначительные	 поступления	 в	 доход	
местных	 бюджетов	 [4].	 Поэтому	 с	 целью	
увеличения	точности	прогноза	бюджетных	
доходов	 необходимо	 постоянно	 оценивать	
уровень	и	причины	отклонения	между	пла-
нируемыми	и	фактически	полученными	до-
ходами	(по	видам	доходов)	за	три	последних	
отчетных	года.	 Для	 этого	 необходимо	 раз-
работать	 порядок	 прогнозирования	 дохо-
дов	в	различных	социально-экономических	
сценариях,	а	также	утвердить	порядок	про-
ведения	 оценки	 целесообразности	 предо-
ставления	 и	 (или)	 пролонгации	 налоговых	
льгот	 с	 учетом	 показателей	 бюджетной	
и	социальной	эффективности.	В	целях	уве-
личения	доходов	местного	бюджета,	а	так-

же	 организации	 контроля	 за	 начислением	
и	поступлением	земельного	налога	и	налога	
на	имущество	физических	лиц,	необходимо	
предусмотреть:

1)	проведение	 мероприятий	 по	 выяв-
лению	 собственников	 земельных	 участков	
и	 другого	 недвижимого	 имущества	 и	 при-
влечения	их	к	налогообложению;

2)	содействие	 в	 оформлении	 прав	 соб-
ственности	на	земельные	участки	и	имуще-
ство	физическими	лицами;

3)	установление	 экономически	 обо-
снованных	налоговых	ставок	по	местным	
налогам.

В	 целях	 обеспечения	 полноты	 учета	
налогоплательщиков	 органам	местного	 са-
моуправления	необходимо	 проводить	ра-
боту	по	выявлению	собственников	имуще-
ства	и	земельных	участков,	не	оформивших	
имущественные	 права	 в	 установленном	
порядке,	 а	 также	 разъяснительную	 работу	
с	 физическими	 лицами,	 которые	 являются	
потенциальными	плательщиками	налога	на	
имущество	физических	лиц.

Следующее	 направление	 обеспечения	
сбалансированности	 бюджетов	 муници-
пальных	финансов	–	это	повышение	реаль-
ной,	 а	 не	 искусственной	 результативности	
бюджетных	расходов.

Органы	 местного	 самоуправления	
являются	 распорядителями	 средств	 на-
логоплательщиков	 подведомственной	 им	
территории,	а,	следовательно,	должны	ис-
пользовать	 эти	 средства	 максимально	 эф-
фективно,	 исходя	 из	 приоритетов	 населе-
ния	территории.	С	сожалением	приходится	
констатировать,	что	в	настоящее	время	ос-
новным	 способом	 оптимизации	 расходов	
местных	бюджетов	по-прежнему	является	
урезание	статей	финансирования,	в	резуль-
тате	чего	из-за	фактического	недофинанси-
рования	 происходит	 ухудшение	 качества	
предоставляемых	услуг	[7].

Сутью	 новой	 организации	 бюджетного	
процесса	 должна	 стать	 широко	 применяе-
мая	 в	 мире	 концепция	 «бюджетирования,	
ориентированного	 на	 результаты	 в	 рамках	
среднесрочного	 финансового	 планирова-
ния».	 Основным	 принципом	 построения	
новой	концепции	является	принцип	распре-
деления	бюджетных	ресурсов	между	адми-
нистраторами	 бюджетных	 средств	 и	 (или)	
реализуемыми	 ими	 бюджетными	 програм-
мами	 с	 учетом	 или	 в	 прямой	 зависимости	
от	 достижения	 конкретных	 результатов	
(предоставления	 конкретных	 услуг)	 в	 со-
ответствии	 со	 среднесрочными	 приорите-
тами	 социально-экономической	 политики	
и	 в	 пределах	 прогнозируемых	 на	 долго-
срочную	перспективу	 объемов	 бюджетных	
ресурсов	[5].
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На	 федеральном	 уровне	 определена	

совокупность	 инструментов	 реализации	
принципов	 бюджетирования,	 ориентиро-
ванного	на	результат	(БОР),	которые	также	
используется	 в	 муниципальной	 практике,	
это:	целевые	программы,	доклады	о	резуль-
татах	 и	 основных	 направлениях	 деятель-
ности,	 обоснование	 бюджетных	 ассигно-
ваний,	 государственные	 (муниципальные)	
задания.	Кроме	того,	на	федеральном	уров-
не	 проведены	 реформы,	 которые	 создали	
предпосылки	и	благоприятные	условия	для	
внедрения	БОР.	Среди	них	следующие:	раз-
дельное	планирование	действующих	и	при-
нимаемых	обязательств,	формирование	ре-
естра	 расходных	 обязательств,	 внедрение	
новых	 механизмов	 финансирования	 бюд-
жетных	услуг,	 перенос	 акцента	 с	 содержа-
ния	бюджетных	учреждений	на	предостав-
ление	бюджетных	услуг.

Программно-целевой	 формат	 бюджета	
наилучшим	образом	соответствует	задачам	
БОР,	наиболее	полно	отражает	взаимосвязь	
между	целями	и	задачами,	ресурсами	и	ре-
зультатами.	При	этом	для	решения	каждой	
задачи,	которая	стоит	перед	субъектом	бюд-
жетного	 планирования,	 разрабатывается	
одна	 или	 несколько	 программ.	 Программа	
должна	 содержать	 описание	 целей,	 задач	
и	 ресурсов,	 необходимых	 для	 их	 достиже-
ния,	а	также	показателей	результативности	
выполнения	программы	и	процедур	измене-
ния	этих	показателей	[6].

Одно	 из	 преимуществ	 программно-це-
левого	 бюджетирования	 для	 достижения	
реальной	 сбалансированности	 местных	
бюджетов	 заключается	 также	 в	 том,	 что	
оно	представляет	собой	достаточно	гибкий	
и	эффективный	инструмент	принятия	реше-
ний	о	распределении	бюджетных	ресурсов	
между	отраслями	и	бюджетополучателями.

Отличительной	 особенностью	 концеп-
ции	 программно-целевого	 бюджетирова-
ния,	ориентированного	на	результат,	также	
является	открытость,	которая	означает,	что	
включаемая	в	нее	система	элементов	не	яв-
ляется	неизменной,	а	допускает	многовари-
антность	организации	бюджетного	процес-
са,	различные	способы	установления	связи	
между	бюджетными	расходами	и	значимы-
ми	 для	 общества	 результатами,	 различное	
содержание	 программ,	 формирование	 си-
стемы	мониторинга	результативности	бюд-
жетных	расходов.

На	 наш	 взгляд,	 основными	 преимуще-
ствами	 концепции	 бюджетного	 процесса,	
ориентированного	 на	 результат,	являются	
следующие:	

1)	использование	 реестра	 расходных	
обязательств	как	инструмента	оптимизации	
региональных	(муниципальных)	расходов;	

2)	 раздельное	 планирование	 действую-
щих	и	принимаемых	обязательств;

3)	использование	 инструментов	 оцен-
ки	 результативности	 бюджетных	 расхо-
дов	и	обеспечение	учета	подобной	оценки	
в	бюджетном	планировании.

Составление	 реестра	 расходных	 обяза-
тельств	позволят	провести	инвентаризацию	
расходных	 обязательств	 муниципального	
образования	с	целью	оценки	того,	насколь-
ко	эти	обязательства	соответствуют	полно-
мочиям	 соответствующего	 уровня	 власти,	
его	целям	и	задачам,	а	также	использовать	
результаты	 подобной	 инвентаризации	 при	
определении	 перечня	 бюджетных	 услуг,	
финансирование	 которых	 осуществляется	
за	счет	средств	соответствующего	бюджета,	
при	проведении	границы	между	платными	
и	бесплатными	услугами.

Что	 касается	 принципа	 раздельного	
планирования	 действующих	 и	 принимае-
мых	 обязательств,	 то	 он	 предусматривает,	
что	первоочередному	включению	в	бюджет	
подлежат	расходы	на	финансирование	дей-
ствующих	 расходных	 обязательств,	 отра-
женных	в	реестре	расходных	обязательств.	
Принятие	 новых	 расходных	 обязательств	
может	осуществляться	лишь	в	объеме	раз-
ницы	между	объемом	действующих	обяза-
тельств	 и	 бюджетными	 доходами	 и	 источ-
никами	финансирования	дефицита	бюджета	
на	 плановый	 период.	 Раздельное	 планиро-
вание	действующих	и	принимаемых	обяза-
тельств	является	эффективным	инструмен-
том	обеспечения	финансовой	устойчивости	
бюджетов	 муниципальных	 образований,	
поскольку	позволяет:	

–	повысить	 финансовую	 дисциплину,	
т.е.	 избежать	 ситуации,	 когда	 в	 условиях	
невыполнения	 уже	 принятых	 обязательств	
принимаются	новые	обязательства;

–	обеспечить	 элементы	 конкуренции	
между	субъектами	бюджетного	планирова-
ния	при	распределении	бюджета	принимае-
мых	обязательств,	что	повысит	их	стимулы	
как	к	эффективному	расходованию	бюджета	
действующих	 обязательств,	 так	 и	 к	 повы-
шению	 качества	 заявок	 на	 бюджетные	 ас-
сигнования	из	бюджета	принимаемых	обя-
зательств;

–	предусмотреть	 обязательную	 оценку	
воздействия	расходных	обязательств,	прини-
маемых	 в	 ходе	 данного	 бюджетного	 цикла,	
на	 перспективные	 действующие	 обязатель-
ства,	и	оценить,	в	какой	мере	данные	обяза-
тельства	 могут	 быть	 профинансированы	 за	
счет	прогнозируемых	доходов	бюджета.

И,	наконец,	ориентация	на	реальный	ре-
зультат	предполагает:

–	количественную	 оценку	 результатив-
ности	бюджетных	расходов	субъектов	бюд-
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жетного	 планирования,	 отражающую	 как	
объем	 и	 качество	 предоставляемых	 услуг	
(непосредственные	 результаты),	 так	 и	 их	
воздействие	на	конкретную	социально-эко-
номическую	ситуацию	в	регионе	либо	му-
ниципальном	образовании;

–	анализ	 результативности	 деятельно-
сти	 субъектов	 бюджетного	 планирования	
в	отчетном	периоде,	выявление	причин	не-
выполнения	показателей	результативности;

–	зависимость	 распределения	 бюдже-
та	 принимаемых	 обязательств	 от	 их	 ре-
зультативности	 и	 прогнозируемого	 вклада	
в	 реализацию	 приоритетов	 социально-эко-
номической	политики	органов	местного	са-
моуправления;	

–	обеспечение	 публичного	 участия	
в	 оценке	 результативности	 деятельности	
субъектов	бюджетного	планирования	широ-
кого	круга	заинтересованных	участников	на	
местном	уровне.	

Список литературы

1.	Официальный	сайт	Министерства	Финансов	Россий-
ской	Федерации	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	

http://minfin.ru/ru/reforms/local_government/monitoring	 (дата	
обращения:	11.06.2015).

2.	Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации:	Федераль-
ный	закон	от	31.07.1998	№	145-ФЗ	(ред.	от	04.10.2014)	[Элек-
тронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/
popular/budget	(дата	обращения:	11.06.2015).

3.	Одинцов	Н.В.	Совершенствование	финансового	ме-
ханизма	формирования	бюджетов	муниципальных	районов	
(на	 материалах	 Краснодарского	 края).	 Диссертация	 на	 со-
искание	 ученой	 степени	 кандидата	 экономических	 наук.	 –	
Краснодар,	2006.

4.	Зубова	 Н.В.,	 Ворожбит	 О.Ю.	 Методы	 обеспече-
ния	 сбалансированности	 местных	 бюджетов	 //	 Между-
народный	 журнал	 прикладных	 и	 фундаментальных	 ис-
следований.	 –	 2014.	 –	 №	11	 –	 С.	 630–633;	 URL:	www.
rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_
id=6196	(дата	обращения:	11.06.2015).

5.	О	мерах	 по	 повышению	 результативности	 бюд-
жетных	 расходов:	 постановление	 Правительства	 РФ	 от	
22.05.2004	г.	 №	249	 (в	 ред.	 от	 06.04.2011	г.)	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.rg.ru/2004/06/01/
budzhet-dok.html	(дата	обращения:	11.06.2015).

6.	Игонина	Л.Л.	Финансовая	самостоятельность	муни-
ципальных	образований:	ограничения	и	возможности	//	Фи-
нансы	и	кредит.	–	2015.	–	№	35	(659).	–	С.	12–24.

7.	Игонина	Л.Л.	Проблемы	и	перспективы	укрепления	
финансовых	 основ	 местного	 самоуправления	//	 Междуна-
родный	журнал	прикладных	и	фундаментальных	исследова-
ний.	–	2015.	–	№	8-1.	–	С.	124–128.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

121 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	33

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ 
БАНКОВ: УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ващекина И.В.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, e-mail: vaschekina@mail.ru

Задачами	настоящего	исследования	являются	систематизация	механизмов	партнерства	между	компаниями,	
органами	власти	и	местными	сообществами	в	рамках	концепции	корпоративной	социальной	ответственности	и	
изучение	практики	их	применения.	В	работе	рассмотрены	общие	схемы	управления	социальными	инвестициями	
крупнейших	российских	кредитных	банков,	осуществляемого	на	принципах	последовательности,	долгосрочно-
сти,	адресности,	открытости	и	прозрачности,	учета	интересов	всех	заинтересованных	сторон	при	выборе	основ-
ных	направлений	социальной	деятельности	ради	получения	взаимного	положительного	результата.

Ключевые слова: коммерческие банки, общественные организации, корпоративная социальная 
ответственность

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RUSSIAN BANKS: MANAGING REGIONAL 
PROGRAMS AND COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Vashchekina I.V.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: vaschekina@mail.ru

The	objectives	of	this	study	are	the	systematization	of	partnerships	between	companies,	governments	and	local	
communities	within	the	concept	of	corporate	social	responsibility	and	the	study	of	their	application.	The	paper	deals	
with	the	general	scheme	of	management	of	social	investments	of	the	largest	Russian	credit	banks	implemented	on	
the	principles	of	consistency,	long-term,	targeted	and	transparency,	taking	into	account	the	interests	of	all	parties	
concerned	in	selecting	key	areas	of	social	activity	for	the	sake	of	mutual	positive	result.

Keywords: commercial banks, public organizations, corporate social responsibility

Современные	 российские	 предприятия	
(и	 кредитные	 организации	 в	 том	 числе)	
стремятся	 выстраивать	 свое	 взаимодей-
ствие	с	обществом	в	рамках	стратегии	отно-
шений,	 обеспечивающей	для	деятельности	
предприятия	 мак	симально	 благоприятный	
деловой,	 политический,	 экологический	
и	гумани	тарный	фон.	Такого	рода	стратегии	
принято	 называть	 концепциями	 корпора-
тивной	социальной	ответственности	(КСО).	

Российская	 модель	 КСО	 складывалась	
в	течение	последних	20	лет,	и	ввиду	противо-
речивых	тенденций,	задающих	многовектор-
ное	развитие	поли	тических	и	общественных	
отношений	в	России,	разнохарактерных	кри-
зисных	явлений,	еще	не	вполне	сложилась	[1].	
Тем	не	менее,	можно	выделить	наибо	лее	от-
четливые	ее	черты.	Гражданское	общество	до	
сих	пор	не	играет	реша	ющей	роли	в	мотива-
ции	 ответственного	 поведения	 российских	
компаний.	Как	ни	удивительно,	то	же	касает-
ся	и	органов	государственной	власти,	кото	рые	
действуют	в	сфере	КСО	от	случая	к	случаю,	
периодически	 проводя	 кам	пании	 по	 отдель-
ным	 проектам.	 Самоорганизация	 общества	
слаба,	 а	 уровень	 общественной	 обеспокоен-
ности	вопросами	корпоративной	ответствен-
ности	компаний	невысок	[2].

Российская	 модель	 имеет	 ряд	 схожих	
черт	 с	 латиноамериканской.	 Особенно	

сильно	это	проявлялось	в	90-е	гг.,	когда	на	
фоне	 борьбы	 за	 влияние	 олигархических	
группировок,	 высокого	 уровня	 коррупции,	
взаимопроникно	вения	 власти	 и	 бизнеса,	
активного	 действия	 организованной	 пре-
ступности	 наблюдалось	 слабое	 влияние	
рынков	 (финансового,	 товарного	 и	 рынка	
труда)	 и	 гражданского	 общества	 на	 соци-
ально	 ответственное	 поведение	 компаний.	
В	последние	годы	 все	 более	 важную	 роль	
в	продвижении	КСО	в	России	бе	рет	на	себя	
государство.	 Однако	 до	 сих	 пор	 россий-
ским	 компаниям	 недостает	 прозрачности	
в	 процессе	 ведения	 бизнеса,	 при	 этом	 от-
сутствуют	устойчивые	механизмы	партнер-
ства	 между	 компаниями,	 органами	 власти	
и	местными	 сообществами,	 которые	носят	
неформальный	 характер.	 Систематиза-
ция	этих	механизмов	и	изучение	практики	
их	 применения	 российскими	 банками	 яв-
ляются	задачами	настоящего	исследования.

Как	правило,	российские	банки	руковод-
ствуются	 в	 своей	 работе	 по	 изучаемому	 на-
правлению	 основополагающим	 документом	
(каждый	–	своим),	который	определяет	поли-
тику	банка	в	области	КСО.	Этот	документ	как	
пра	вило	имеется	в	открытом	доступе	и	харак-
теризует	общие	цели	и	приоритет	ные	задачи	
по	реализации	КСО,	а	также	деятельность	от-
делов,	занимаю	щихся	этими	вопросами.	
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Политика	банка	задает	основные	прин-

ципы	 и	 общие	 требования	 к	 управле-
нию	 различными	 аспектами	 КСО	 для	 до-
черних	банков	и	компаний,	в	 то	время	как	
последние	 самостоятельно	 устанавливают	
приоритеты	 и	 реали	зуют	 проекты	 в	 этой	
области.	 Детали	 управления	 различными	
аспектами	 КСО	 закрепляются	 во	 внутрен-
них	 нормативных	 документах	 дочерних	
банков	и	компаний	группы.	Механизм	КСО	
в	 банковской	 системе	 России	 схема	тично	
представлен	на	рисунке.

Долгосрочная	 стратегия	 развития	 бла-
готворительных	 программ	 наце	лена	 на	
повышение	 качества	 и	 эффективности	 со-
циальных	 инвестиций.	 В	России	 корпо-
ративное	 добровольчество	 тесно	 связано	
с	социальными	инно	вациями	и	требует	на-
стройки	отношений	всех	участников	–	бан-
ков,	неком	мерческих	организаций,	органов	
власти,	 развития	 межсекторного	 партнер-
ства.	 Такой	 единый	 подход	 к	 осуществле-
нию	благотворительной	помощи	сформиро-
ван	в	документах,	определяющих	политику	
в	области	КСО	группы	ВТБ.	Он	реализуется	
на	 основе	 принципов	 последовательности,	
долгосрочности,	 адресности,	 открытости	
и	прозрачности.	

Политика	банка	ВТБ	в	области	КСО	ре-
гламентирует	все	направления	корпоратив-

ной	 социальной	 ответственности,	 акцен-
тируясь	 на	 здравоохране	нии,	 образовании,	
науке,	 культуре,	 искусстве,	 спорте.	 Кроме	
этого,	 оказыва	ется	 помощь	 социально	 не-
защищенным	 слоям	 и	 осуществляются	
программы	 повышения	 финансовой	 гра-
мотности	 населения	 в	 регионах	 и	 странах	
присут	ствия	 банка.	 Механизм	 принятия	
решения	по	оказанию	помощи	следующий:	
Комитет	 по	 благотворительной	 деятельно-
сти	 (выбор	 стратегии,	 проекта,	 принятие	
решения	о	выдаче	средств)	–	представление	
предложения	 на	 утверждение	 Правлению.	
Эти	принципы	отражены	в	таблице,	в	кото-
рой	также	рассмотрены	основные	меропри-
ятия	группы	ВТБ	[3].	

При	 осуществлении	 многообразных	
видов	 помощи	 на	 различных	 социальных	
направлениях	 банку	 крайне	 важно	 учесть	
интересы	 всех	 заинте	ресованных	 сторон	
ради	 получения	 взаимного	 положитель-
ного	 результата.	 С	этой	 задачей	 уверенно	
справляется	 Сбербанк,	 выдвинувший	сме-
лую	 программу	 развития	 группы	 на	 пери-
од	 2014-2018	 гг.,	 в	 которой	 выделено	 пять	
главных	 направлений (или	 стратегиче-
ских	 тем)	 –	 с	 клиентом	на	 всю	жизнь,	 ко-
манда	 и	 культура,	 технологический	 про-
рыв,	 финансовая	 результа	тивность,	 зрелая	 
организация.

Механизм КСО в России
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Потенциально	 значимые	 для	 государ-

ства	 и	 общества	 результаты	 деятельности	
банка	 учитываются	 при	 выборе	 стратеги-
ческих	 направлений	 развития,	 а	 непосред-
ственная	 работа	 в	 целях	 развития	 КСО	
строится	на	дол	госрочной	плановой	основе.	
Банк	выделяет	в	этой	области	две	ключевых	
линии:	инвестиции	в	человеческий	капитал;	
спонсорство	и	благотворитель	ность	[4].

Среди	 крупных	 отечественных	 кредит-
ных	 организаций	 своей	 благотворительной	
деятельностью	 также	 выделяется	 Альфа-
Банк,	который	в	качестве	основного	социаль-
ного	направления	избрал	помощь	социально	
незащищенным	слоям	населения:	воспитан-
никам	 детских	 домов	 и	 интерна	тов,	 малы-
шам,	имеющим	проблемы	со	здоровьем,	ве-
теранам	Великой	Отече	ственной	войны	[5].	

Принципы	осуществления	благотворительной	помощи	Группа	ВТБ

последовательность	
и	долгосрочность

адресность открытость	и	прозрачность

1 2 3
1.	Приоритетные	на-
правления	поддержки	
регионов	присутствия.
Индивидуальный	под-
ход	к	выбору	каждого	
проекта.

Театры,	музеи,	галереи;
Кубок	Кремля	по	
теннису;	раллийная	
команда	«КАМАЗ	–	
Мастер»;	
программа	детского	
здравоохранения	«Мир	
без	слез».

Информационное	сопровождение	акций.	
Расходы	на	благотворительность	растут:	в	2011	г.	–	1,9;	
2012	г.	–	2,1;	2013	–	3,2	млрд.	рублей.	Структура	расходов:	
культура	и	искусство	–	37	%,	банковские	и	профессиональные	
союзы,	конференции	–	21	%,	спорт	–	19	%,	наука	и	образова-
ние	–	9	%,	религиозные	организации	–	6	%,	государственные	
учреждения,	ведомства	–	5	%,	здравоохранение	–	2	%,	ветераны	
и	инвалиды	–	1	%.	
С	целью	информирования	о	своих	проектах	банк	создал	специ-
альный	интернет	–	ресурс	«ВТБ	–	России!».

2.	Развитие	деловой	
среды	регионов	при-
сутствия	банка.

Участие	в	междуна-
родных	экономических	
форумах,	конференци-
ях,	съездах	АРБ.

Участие	в	организации	международных	экономических	форумов:	
«Группа	двадцати»,	форум	АТЭС,	ежегодный	инвестиционный	
форум	«Россия	зовет!»,	«EuroFinance»,	«Российские	ценные	бу-
маги»,	«Ялтинские	деловые	встречи»,	ежегодный	бизнес-форум	
«Ставим	на	конкуренцию»,	съезд	АРБ.	Подписание	соглашения	
между	банком	ВТБ	и	Правительством	Удмуртии	о	реализации	
проекта	строительства	и	эксплуатации	платных	мостовых	пере-
ходов	в	регионе.

3.	Поддержание	
спорта.

Развитие	российского	
волейбола,	баскетбола,	
автоспорта,	гимнасти-
ки,	хоккея	и	др.	видов	
спорта.

Спонсорская	поддержка	предоставлена:	Международной	ассоци-
ации	легкоатлетических	федераций	(IAAF),	включая	партнерство	
на	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике;	раллийной	команде	
«КАМАЗ-Мастер»;	Федерации	горнолыжного	спорта	и	сноубор-
да	России.	
Банк	Москвы	(входящий	в	группу	ВТБ)	спонсирует	Кубок	Крем-
ля	(международный	теннисный	турнир),	полностью	обеспечивает	
его	призовой	фонд,	организует	бесплатные	билеты	и	транспорт	
детям	из	детских	домов.	
Проект	«ВТБ	Арена	парк»	(комплексная	реконструкция	Централь-
ного	стадиона	«Динамо»	и	прилегающей	к	нему	территории).

4.	Популяризация	здо-
рового	образа	жизни.

Внедрение	социально	
значимых	и	экологиче-
ских	проектов.

В	Москве	запущена	система	общественного	проката	велосипе-
дов	Velobike,	поддержка	фестиваля	«Москва	без	автомобилей»,	
приуроченный	к	Всемирному	дню	без	автомобиля	–	глобальной	
акции	по	использованию	личных	транспортных	средств,	потре-
бляющих	топливо.

5.	Поддержка	культуры	
и	искусства.

Ежегодно	при	поддерж-
ке	Группы	ВТБ	выходят	
в	свет	театрально-музы-
кальные	премьеры,	про-
водятся	выставки	и	фе-
стивали,	выпускаются	
ТВ-передачи,	создаются	
новые	фильмы.

Поддержка	ведущих	музеев,	включая	Третьяковскую	галерею,	
Русский	музей,	Эрмитаж	и	музей	им.	А.	С.	Пушкина,	Большого	
театра,	Мариинского	театра	и	театра	«Мастерская	П.	Фоменко».	
Программа	«Театры	–	детям	Беслана».	Международный	военно-
музыкальный	фестиваль	«Спасская	башня».	Банк	ВТБ	(Армения)	
-благотворительная	помощь	Русскому	драматическому	театру	
им.	К.	Станиславского,	Банк	ВТБ	(Казахстан)	–	Государственно-
му	академическому	русскому	театру	драмы	им.	М.	Лермонтова.	
Спонсорское	участие	в	организации	культурных	событий:	На-
циональная	премия	в	области	кинематографии	«Золотой	орел»,	
Московский	международный	кинофестиваль.	Поддержка	первого	
российского	кинопроекта	в	формате	3D	фильма	«Сталинград».	
Банк	Москвы	спонсировал	телепроект	«Большой	джаз»	на	канале	
«Культура».	Поддержка	издательства	«Молодая	гвардия»	по	
изданию	книг	по	истории	России.	Благотворительная	помощь	
Коктебельскому	заповеднику	«Киммерия	М.	А.	Волошина».
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Окончание таблицы
1 2 3

6.	Ключевые	социаль-
ные	проекты.

Социальные	проекты:	
финансовая	помощь	
учреждениям	здравоох-
ранения,	стимулирова-
ние	развития	высшего	
образования, помощь	
уязвимым	категориям	
населения.

Программа	ВТБ	«Мир	без	слез»,	направленная	на	поддержку	
учреждений	детского	здравоохранения	действует	свыше	10	лет.	
Годовой	бюджет	в	2013	г	составил	около	30	млн.	рублей.	Имен-
ные	стипендии	студентам,	разработки	новых образовательных	
программ	и	циклов	лекций.	Выступление	ведущих	мировых 
экономистов	перед	студентами МГИМО	и	ВШМ	СПбГУ. ВШМ	
СПбГУ.	Конференция	студентов	и	ведущих компаний	России	
«Менеджмент	Будущего»	(18	российских	вузов	и	13	междуна-
родных школ	бизнеса).	Программы	повышения	финансовой	
грамотности	студентов	и	развитие	навыков	управления	личными	
финансами	на	примере	акций	банка	ВТБ	как	объекта	долгосроч-
ных	инвестиций	(более	600	студентов,	слушателей	программ	
MBA	и	аспирантов).	Помощь	Первому	хоспису	для детей	с	онко-
логическими	заболеваниями,	Благотворительному	фонду	«Чужих	
детей	не	бывает»,	фонду	помощи	детям	с	тяжелыми	заболевания-
ми	«Подари	жизнь».
Помощь	регионам,	пострадавшим	от	наводнения	в	Дальне-
восточном	федеральном	округе.	Поддержка	на	постоянной	
основе	общественных	организаций	ветеранов	и	инвалидов.	
Акция	«Подарки	Золотой	осени»	к	Международному	дню	по-
жилых	людей	(пенсионерам	предлагалось	оформить	Пенсион-
ную	карту	Банка	Москвы,	на	которую	в	качестве	подарка	была	
зачислена	денежная	сумма).

В	 последние	годы	 российские	 банки	
в	своем	развитии	демонстрируют	устойчи-
вую	 тенденцию	 к	 укрупнению	 вплоть	 до	
уровня	 мировых	 финансо	вых	 институтов.	
Сбербанк,	например,	превратился	в	дивер-
сифицированную	 международную	 груп-
пу,	 объединяя	 банки	 в	 двенадцати	 странах	
СНГ,	 Цен	тральной	 и	 Восточной	 Европы,	
представительства	 и	 банки	 в	 Германии,	
Ки	тае,	 Индии,	 Турции,	 коммерческие	 ор-
ганизации	 разных	 сегментов	 рынка	 в	 Рос-
сии.	 Управление	 подобными	 структурами	
порождает	 интеграционные	 процессы	 на	
основе	 единых	 подходов	 к	 управлению,	
в	 том	 числе	 и	 при	 взаи	модействии	 с	 раз-
нообразными	 предприятиями,	 учреждени-
ями	 и	 обществен	ными	 объединениями.	[6]	
Этот	 сложный	 процесс	 самоорганизации	
характе	ризуется	 многофакторностью,	 не-
линейным	характером	развития	и	наличием	

обратных	 связей,	 которые	 будут	 исследо-
ваться	в	дальнейшем	по	мере	разви	тия	Рос-
сийской	банковской	системы.
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В	статье	рассматривается	информационная	корпоративная	система,	основанная	на	методологии	плани-
рования	ресурсами	предприятия	и	направленная	на	достижение	оптимальности	бизнес	–	процесса.	Описа-
ние	информационных	потоков	на	предприятии	производится	с	помощью	ER-	моделей,	которые	позволяют	
четко	и	понятно	представлять	новые	сущности,	связи,	экономическую	предметную	область	
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Современное	 производство	 все	 больше	
повышает	 уровень	 технической	 оснащенно-
сти.	Степень	автоматизации	растет,	комплекс-
ность	постоянно	увеличивается,	а	требования	
к	 качеству,	 выдвигаемые	 рынком,	 ужесточа-
ются.	Оптимальное	состояние	и	эксплуатаци-
онная	 готовность	 производственного	 обору-
дования,	 транспортных	 средств,	 аппаратных	
средств	и	программного	обеспечения	 стано-
вятся	 определяющим	 фактором	 для	 успеш-
ной	деятельности	предприятия.

Параллельно	 с	 этим	 законодатели	 во	
всем	 мире	 предъявляют	 более	 серьезные	
требования	 к	 планированию,	 проведению	
и	 документальному	 подтверждению	 меро-
приятий	 по	 техническому	 обслуживанию	
и	ремонту	оборудования.

Все	это	говорит	о	том,	что	система	техни-
ческое	обслуживание	и	ремонт	обо	рудования	
как	 внутренняя	 организация,	 а	 также	 как	
внешний	поставщик	сервисных	услуг	долж-
на	играть	более	существенную	роль	и	что	ее	
необходимо	 оснастить	 соответствующими	
инструментальными	средствами,	поддержи-
вающими	 как	 планирование	 и	 проведение	
мероприятий,	 так	 и	 управление	 объектами,	
подлежащими	техническому	обслуживанию.

SAP	 ERP	 –	 информационная	 корпора-
тивная	система,	основанная	на	методологии	
ERP	 (планирования	 ресурсами	 предпри-
ятия)	и	направленная	на	достижение	опти-
мальности	 бизнес-процесса.	 Для	 крупных	
государственных	 промышленных	 гигантов	
необходимо	 стабильное	 исполнение	 госза-

каза	в	строго	оговоренные	сроки,	для	част-
ных	 промышленных	 предприятий	 важнее	
прибыль	и	окупаемость	оборудования.	

Проекты,	реализованные	с	помощью	SAP,	
помогают	 и	 государственным,	 и	 частным	
структурам	 оптимизировать	 издержки	 и	 до-
биться	 намеченных	 целей	 на	 каждом	 этапе	
производственного	цикла.	При	этом	в	основу	
принятия	управленческих	решений	заклады-
ваются	индивидуальные	методы	и	принципы,	
актуальные	только	в	конкретном	случае.	SAP	
ERP	система	позволяет	руководителю	видеть	
процесс	 производства	 в	 реальном	 времени,	
правильно	 оценивать	 динамику	 движения	
процессов	на	предприятии.	

Рассмотрим	внедрение	SAP	PM, на	при-
мере	АО	«АрселорМиттал	Темиртау»,	явля-
ющийся	крупнейшим	предприятием	Респу-
блики	 Казахстан,	 представляющий	 собой	
интегрированный	 горно	 –	 металлургиче-
ский	комплекс	с	собственным	углем,	желез-
ной	рудой	и	энергетической	базой.	

В	 современных	 условиях	 функциони-
рования	 предприятия	 информационная	 си-
стема	 должна	 обладать	 следующим	 рядом	
свойств	 и	 характеристик:	 высоким	 уров-
нем	 быстродействия	 и	 производительно-
сти;	 учитывать	 основные	 специфические	
особенности	 предприятия;	 охватывать	 все	
субъекты	предприятия.	

Методологической	основой	бизнес	про-
цесса,	 является	 цикл	 Э.Деминга,	 именуе-
мый	как	PDCA	 (планируй,	 выполняй,	 кон-
тролируй,	совершенствуй).
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Рис. 1. Цикл PDCA через систему SAP ERP

Таблица 1
Инструменты,	применяемые	в	причинно-следственном	анализе	[3]

Инструмент Определение Применение Тип	поломки/проблемы
5W	+	2H
(7	вопросов)

Ответы	на	вопросы	
Кто?	Что?	Где?	Когда?	
Почему?	Как?	Сколько?

Подробное	описание	про-
блемы/поломки;	понимание	
проблемы

Все	виды	поломок

Мозговые	штурмы Генерация	идей Определение	всех	возможных	
причин	поломки

Поломка	механизма,	
узла	–	единичная	или	
новая	проблема/поломка;	

«Рыбья	кость» Причинно-следственная	
диаграмма

Определение	всех	возможных	
причин	поломки	–	в	случаях,	
когда	необходим	структуриро-
ванный	подход

Поломка	механизма,	
узла	–	единичная	или	
новая	проблема/поломка

5	Почему Последовательные	
вопросы	«Почему?»,	
цифра	«пять»	условна

Поиск	исходных	(корневых)	
причин	поломки,	задаваясь	
снова	и	снова	вопросом	«по-
чему»	можно	выявить	глубо-
кие,	«системные»	проблемы

Поломка	узла,	детали	–	
краткосрочная,	постоян-
ная	проблема.

Правило	«Парето» Правило	80/20 Сравнительный	анализ	важ-
ности	проблемы,	причин	
и	следствий

Все	виды	поломок

Системный	инструмент	SAP	PM	(ТОРО)	
позволяет	 полностью	 выполнить	 данный	
цикл,	 способствующий	постоянному	 улуч-
шению,	 через	 повторяющуюся	 деятель-

ность	 по	 увеличению	 способности	 выпол-
нить	требования	потребителей	(рис.	1).

Для	 определения	 причин	 неисправно-
стей	или	поломок,	возникающих	в	процес-
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се	 операционной	 деятельности,	 компания	
использует	 современные	 инструменты	 ме-
неджмента,	 которые	 наиболее	часто	 при-
меняются	на	соответствующем	этапе	с	наи-
большей	 пользой	 и	 показаны	 на	 табл.	1	
и	рис.	2.

Основными	 этапами	 причинно-след-
ственного	 анализа	 являются:	 выявление	
и	определение	проблемы;	сбор	информации	
о	 проблеме;	 подготовка	 исходных	 данных	

для	анализа;	проведение	анализа	–	выявле-
ние	связей	между	всеми	возможными	при-
чинами	 проблемы	 и	 определение	 причин,	
которые	следует	устранить	для	устранения	
проблемы;	разработка	мероприятий,	наибо-
лее	эффективных	для	устранения	проблемы	
и	их	реализация;	отслеживание	результатов	
реализованных	мероприятий	 и	 повторение	
решений	 анализа	 на	 подобном	 оборудова-
нии	при	необходимости.

Рис. 2. Анализ 5W

Таблица 2
Сравнение	эффективности	предложенных	систем

№	
п/п

Параметры Собственная	информационная	
база

Система	R/3
компании	SAP

1 Величина	 капитальных	 вложений	 на	 вне-
дрение	информационной	системы

Высокая
-4

Очень	высокая
-8

2 Потребность	в	специализированных	кадрах Очень	высокая
-8

Средняя
0

3 Перспектива	системы	на	ближайшие	10	лет Средняя
0

Хорошая
+4

4 Быстродействие	системы Высокая
+4

Очень	высокая
+8

5 Степень	вероятности	в	расчете	ошибок Малая
+4

Минимальная
+10

6 Совместимость	с	другими	системами Плохая
-4

Выше	среднего
+2

7 Адаптированность	к	производству Очень	высокая	
+8

Средняя
0

8 Затраты	на	 разработку	программного	 обе-
спечения

Высокие
-4

Средние
0

9	 Уровень	сложности	работы	в	системе Средний
0

Ниже	среднего
+2

10 Время	внедрения	и	проектирования	систе-
мы

Средний
0

Длительный
-4

11 Расходы,	 связанные	 с	 переквалификацией	
кадров

Очень	большие
-8

Средние
0

12 Уровень	интегрированности	системы Выше	среднего
+2

Максимальный
+10

Итого -10 +24
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Анализ	 эффективности	 предложенной	
системы,	проведенный	методом	ранжирова-
ния,	и	сравнением	основных	параметров	по	
шкале	эффективности	системы,	подтверди-
ло	 эффективность	 внедрения	 системы	 R/3	
на	АО	«	АМТ»	(табл.	2)	[5].

Из	 табл.	2	 видно,	 что	 внедрение	 систе-
мы	R/3	намного	эффективнее	создания	соб-
ственной	информационной	системы.	

При	внедрении	компонента	PM,	исполь-
зуя	такие	стратегии	ТОРО	(техническое	об-
служивание	 и	 ремонт	 оборудования),	 как	
Risk	 Based	 Maintenance	 (RBM)	 или	 Total	
Productive	Maintenance	 (TPM),	 можно:	 по-
высить	 доступность	 объектов;	 сократить	
простои	и	сделать	их	в	значительной	степе-
ни	 поддающимися	 планированию;	 целена-
правленно	использовать	персонал	в	рамках	
заказов	ТОРО;	снизить	затраты	на	техниче-
ский	осмотр	и	предупредительное	ТОРО.

В	 системе	 наблюдается	 не	 только	 ши-
рокая	 функциональность,	 но	 и	 полная	 ин-
теграция	 между	 модулями.	 Набор	 стан-
дартных	 модулей,	 предназначенных	 для	
управления	 всеми	 сферами	 деятельности,	
включает:	 QM	 (Контроль	 и	 управление	
качеством);	 WF	 (Информационные	 пото-
ки);	 Управление	 материальными	 потоками	
(компонент	 MM	 –	 Material	 Management); 
Система	 управления	 проектом	 (компонент	
PS	 –	 Project	 System);Управление	 сервисом	
(компонент	SM	–	Service	Management).	Ин-
теграция	с	компонентом	SM	делает	возмож-
ным	отображение	работ	ТОРО	в	рамках	сер-
висного	обслуживания	клиентов;	Финансы	
(компонент	 FI	 –	 Financial	 Management);	
Модуль	АМ	(Основные	средства);	PM	(Те-
хобслуживание	 и	 ремонт	 оборудования).	
Автоматизирует	 процессы	 ремонта	 обо-
рудования,	 позволяет	 планировать	 плано-
во-предупредительные	 ремонты	 с	 даль-
нейшим	 контролем;	 Бухгалтерский	 учет	
основных	средств	(компонент	FI-AA	–	Asset	
Accounting).Благодаря	 интеграции	 с	 систе-
мой	бухгалтерского	учета	основных	средств	
обязательные	 для	 оприходования	 работы	
ТОРО	можно	рассчитать	на	 соответствую-
щем	основном	средстве	и	отобразить	связь	
между	коммерческим	и	специфическим	для	
ТОРО	 ракурсом	 основных	 средств;	 Кон-

троллинг	 (компонент	 CO	 –	 Controlling).С	
помощью	функций	контроллинга	можно	от-
слеживать	и	распределять	внутрипроизвод-
ственные	 затраты,	 которые	 возникают	 на	
основании	работ	ТОРО,	а	также	их	анализи-
ровать;	Управление	персоналом	(компонент	
HR	 –	 Human	 Ressources).Компонент	 HR	
подготавливает	 данные	 по	 квалификации	
сотрудников,	 занятых	 техническим	 обслу-
живанием	 и	 ремонтом	 оборудования,	 что-
бы	можно	было	найти	квалифицированный	
персонал	для	требуемых	работ	ТОРО.	Кро-
ме	того,	с	его	помощью	можно	регистриро-
вать	время,	затрачиваемое	сотрудниками	на	
ТОРО,	а	отделу	планирования	ТОРО	предо-
ставляется	модель	смены	[4].

Расчет	 эффективности	 внедрения	
и	 функционирования	 системы	 R/3,	 вклю-
чая	 SAP	 PM,	[1,	 2],	 сведен	 в	 табл.	3.	 Дан-
ные	показатели,	свидетельствуют	о	том,	что	
данный	проект,	а	именно	внедрение	на	АО	
«АМТ»	системы	эффективно.	

Однако,	чтобы	увеличить	уровень	коэф-
фициента	 эффективности	 и	 работу	 самой	
системы	 следует	 разработать	 следующие	
управленческие	 решения:	 необходимо	 по-
стоянное	 повышение	 профессионализ-
ма	 у	 сотрудников,	 осуществляющих	 ввод	
и	контроль	данных	системы.	Периодически	
проводить	 собрания	 персонала	 для	 раз-
работки	 мероприятий	 по	 повышению	 эф-
фективности	системы	и	модулей,	делиться	
опытом;	 разрабатывать	 комплексы	 по	 гло-
бализации	и	интеграции	сетей,	сделать	си-
стему	доступной	не	только	для	АО	«	АМТ»,	
но	и	для	всех	предприятий,	входящие	в	ком-
панию	«Ispat	Int.»
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Таблица 3
Технико	–	экономические	показатели	проектируемой	системы

№	
п/п

основные	показатели единица	
измерения

данные

1 Проектируемое	количество	автоматизированных	рабочих	мест	в	системе Шт. 200
2 Срок	окупаемости	проекта лет 0,682
3 Коэффициент	эффективности	проектируемой	системы  1,466
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Проведенный	 анализ	 предоставил	 возможность	 определить	 и	 классифицировать	 критерии	 системы	
управления,	способствующей	внедрению	и	применению	TQM	на	коксохимпроизводстве.	Проиллюстриро-
вано	движение	целей	Проиллюстрировано	движение	целей.	Предложен	документооборот	новой	 системы	
управления	 коксовым	 цехом,	 включающий	 технологическую	 карту,	 четко	 регламентирующий	 действия,	
которые	 должен	 выполнять,	 каждый	 из	 задействованных	 в	 производственном	 процессе	 участник.	 После	
внедрения	 технологической	 карты	 и	 точного	 ее	 соблюдения	 в	 основном	 производственном	 процессе	 на-
блюдались	улучшения.

Ключевые слова: TQM, система управления, технологическая карта, документооборот, уровень развития
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The	analysis	made	it	possible	to	identify	and	classify	criteria	for	control	systems,	facilitating	the	introduction	
and	application	of	TQM	to	koksohimproizvodstve.	Llustrated	movement	purposes.	We	propose	a	new	document	
management	system	coke	shop,	including	a	flow	chart	clearly	regulates	the	actions	to	be	performed	by	each	involved	
participant	 in	 the	production	process.	After	 the	 introduction	of	 the	 routing	 and	 accurate	 compliance	of	 its	main	
production	processes	are	observed	improvement.
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Качественно	управляемая	организация	–	
это	 организация,	 которая	 управляется	 так,	
что	работает	эффективно	и	с	приемлемыми	
рисками,	что	предусматривает	 соблюдения	
международных	 стандартов	 качественного	
управления.

Эффективно	 –	 это	 означает:	 высокая	
удовлетворенность	 потребителей;	 высокая	
производительность	 труда;	 управляемые	
бизнес-процессы;	 высокий	 уровень	 корпо-
ративной	культуры;	высокий	уровень	моти-
вации	персонала.

С	приемлемыми	рисками	означает:	вы-
сокий	уровень	безопасности	труда;	надеж-
ные	 поставщики;	 устойчивые	 социальные	
отношения;	 высокий	 уровень	 информаци-
онной	безопасности.

АО	 «АрселорМиттал	 Темиртау»	 вне-
дряет	стандарты	качественного	управления,	
так	как	является:	участником	международ-
ных	проектов;	стремящимся	повысить	свою	
инвестиционную	привлекательность;	 заин-
тересованным	 в	 развитии	 своего	 бизнеса;	
выполняющим	проекты	по	госзаказу.	В	ос-
нову	всех	этих	стандартов	положены	сход-
ные	принципы	управления.	

Уровень	 развития	 предприятий	 опре-
деляется	 технологиями,	 используемыми	
предприятием,	в	том	числе	и	технологиями	
управления.	 Уровень	 развития	 предлага-
ется	оценивать	по	шкале	от	0-го	уровня	до	

4-го	для	предприятий	 (до	6-го	для	передо-
вых	 предприятий	 промышленно	 развитых	
стран)	[3].	Четвертый	уровень	соответству-
ет	 средним	 показателям	 предприятий	 про-
мышленно	развитых	стран.

Общий	уровень	развития	включает	сле-
дующие	основные	компоненты	[3]:	уровень	
экономического	развития	предприятия;	ну-
левой	уровень	соответствует	предприятию,	
которое	обеспечивает	простое	воспроизвод-
ство,	4-й	–	предприятию,	для	которого	доля	
оборота	 на	 одного	 сотрудника	 составляет	
около	60-80	тыс.	долл./чел.	в	 год;	повыше-
ние	уровня	экономического	развития	–	это	
и	главная	конечная	цель	реструктуризации,	
и	 индикатор	 ее	 успеха;	 уровень	 развития	
корпоративной	культуры;	уровень	техниче-
ского	и	технологического	развития;	уровень	
организационно-управленческого	развития.

Уровень	 организационно-управленче-
ского	 развития	 можно	 определить	 как	 ин-
тегральную	 экспертную	 оценку	 степени	
использования	 технологий	 планирования,	
организации	и	управления	базисными	биз-
нес-процессами	на	предприятии.	

Различают	следующие	уровни	управле-
ния	процессами	[3]:

0.	Несущественный.	Полное	отсутствие	
выявленных	 процессов.	Организация	 даже	
не	 осознает,	 что	 существует	 такая	 пробле-
ма,	которой	стоит	заниматься.
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1.	Начальный.	 Имеется	 уверенность,	

что	 организация	 осознает	 существование	
проблемы	и	 то,	 что	 ее	 нужно	 решать.	 Тем	
не	менее	нет	стандартизованных	процессов,	
а	 есть	 деятельность,	 которая	 выполняется	
на	базе	индивидуальной	квалификации	или	
методом	 последовательных	 приближений.	
Большинство	 организационных	 возможно-
стей	для	управления	отсутствуют.

2.	Повторяемый.	Процессы	доработаны	
до	стадии,	когда	одинаковые	процедуры	мо-
гут	 выполняться	 различными	 сотрудника-
ми,	получающими	одинаковые	задания.	Нет	
формализованных	 тренингов	 или	 увязки	
стандартных	 процедур;	 ответственность	 –	
личностная.	Сильная	зависимость	результа-
та	от	знаний	индивида.

3.	Нормализованный.	 Процессы	 стан-
дартизованы	 и	 документированы	 и	 вне-
дрены	 с	 помощью	 системы	 тренингов.	 Ре-
альный	 мониторинг	 процесса	 затруднен.	
Процессы	 не	 реорганизованы,	 а	 отражают	
существующую	практику.

4.	Управляемый.	 Возможно	 осущест-
влять	 мониторинг	 и	 определять	 соответ-
ствие	процедур	реальному	процессу	и	осу-
ществлять	 корректировку,	 если	 процесс	
неэффективен.	 Процессы	 постоянно	 улуч-
шаются,	 в	 них	 используются	 передовой	
опыт.	 Инструментальные	 средства	 и	 сред-
ства	автоматизации	используются	в	ограни-
ченном	и/или	фрагментарном	виде.

5.	Оптимизируемый.	 Процессы	 доведе-
ны	до	уровня,	соответствующего	передовому	
опыту.	Информационные	системы	использу-
ются	комплексно	для	автоматизации	потоков	
работ,	 создавая	инструмент	для	повышения	
качества	процессов	и	их	адаптации.

Компания	 уровня	 0.	 Это	 производ-
ственные	 процессы	 и	 процессы	 управле-
ния	финансами.	Они	могут	быть	уровня	1.	
Конечно,	в	компании	существуют	и	другие	
процессы,	 которые	 входят	 в	 группу	 базис-
ных,	но	они	–	уровня	0.

Компания	 уровня	 1.	 К	производствен-
ным	 процессам	 и	 процессам	 управления	
финансами	 добавились	 процессы	 управле-
ния	 персоналом.	 Они	 могут	 быть	 уровня	
1	 или	 даже	 2.	 Конечно,	 в	 компании	 суще-
ствуют	и	другие	процессы,	которые	входят	
в	группу	базисных,	но	они	–	уровня	0.

Компания	 уровня	 2.	 К	производствен-
ным	процессам	управления	финансами,	про-
цессам	 управления	 персоналом	 добавились	
процессы	 продаж	 и	 разработки.	Они	могут	
быть	уровня	2	или	даже	3.	В	компании	суще-
ствуют	 и	 другие	 процессы,	 которые	 входят	
в	группу	базисных,	но	они	–	уровня	0.

Компания	 уровня	 3.	 К	ней	 добавился	
процесс	 маркетинга.	 Остальные	 базисные	
процессы	 –	 уровня	 от	 0	 до	 2.	 Требования	

стандартов	качественного	управления	ори-
ентированы	 именно	 на	 этот	 уровень	 пред-
приятий	–	при	их	 внедрении	уровень	 всех	
базисных	процессов	повышается	до	3.

Компания	уровня	4.	На	этом	уровне	раз-
вития	 компании	 процесс	 маркетинга	 за-
нимает	 ключевую	 позицию	 в	 управлении	
компании	 –	 в	 управлении	 процессами	 вы-
страивается	 «логика	 качества».	 Результаты	
базисных	 процессов	 рассматриваются	 ру-
ководством	компании	с	позиции	улучшения	
обслуживания	клиентов,	повышения	степе-
ни	их	удовлетворенности.	Процессов	уров-
ня	0	среди	базисных	процессов	не	осталось.	
При	 внедрении	 стандартов	 качественного	
управления	все	базисные	процессы	«подтя-
нуты»	до	уровня	3-4.

Компания	 уровня	 5.	 На	 этом	 уровне	
в	управлении	процессами	четко	выстроена	
«логика	 качества».	 Компания	 реализовала	
или,	по	крайней	мере,	вплотную	приблизи-
лась	к	концепции	ТQМ.	Все	базисные	про-
цессы	имеют	уровень	не	ниже	4,	а	осталь-
ные	процессы	–	уровень	5.

Анализ	 уровня	 развития	 иностранных	
компаний	и	предприятий	 стран	СНГ	пока-
зывает,	что:

●	как	 технический	 и	 технологический,	
так	и	управленческий	уровни	большинства	
казахстанских	предприятий	отстают	от	со-
ответствующего	 уровня	 передовых	 пред-
приятий	на	мировом	рынке;

●	отставание	по	управленческому	уров-
ню	 значительно	 сильнее,	 чем	 по	 техниче-
скому	и	технологическому:	средний	уровень	
для	промышленно	развитых	стран	–	около	3;	
средний	по	странам	ЕС	–	около	2,5;	средний	
уровень	российских	и	казахстанских	пред-
приятий	–	около	1.	Однако	эти	предприятия	
имеют	потенциал	и	способности	к	самораз-
витию	[3];

●	несоответствие	 управленческого	
уровня	 с	 техническим	 и	 технологическим	
приводит	 к	 не	 гармоничности	 развития	
предприятия,	что	существенно	снижает	эф-
фективность	его	работы;

●	основные	 усилия	 для	 большинства	
предприятий	необходимо	направить	на	вне-
дрение	передовых	технологий	управления,	
опирающихся	 на	 соответствующие	 про-
граммные	продукты;

●	такое	 внедрение	 не	 должно	 увеличи-
вать	 степень	 не	 гармоничности	 развития	
предприятия,	иначе	вместо	решения	насущ-
ных	 проблем	 предприятие	 окажется	 перед	
многочисленными	новыми	проблемами.

Повышение	 уровня	 развития	 предпри-
ятия	 осуществляется	 поэтапно	 и	 включает	
несколько	основных	шагов.

Шаг	 1.	 Определение	 уровня	 развития	
предприятия.	 Для	 того	 чтобы	 более	 точно	
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определить	 состояние	предприятия,	 в	 ходе	
его	 обследования	 производится	 измерение	
как	 общего	 уровня	 развития	 предприятия,	
так	и	его	компонента	–	уровень	организаци-
онно-управленческого	развития.	По	резуль-
татам	 такого	 измерения	 удобно	 построить	
диаграмму,	 изображающую	 «профиль	 раз-
вития»	предприятия	и	выявить	недостаточ-
но	развитые	и	избыточно	развитые	бизнес-
процессы.	На	основании	такого	измерения	
уровня	 можно	 достаточно	 точно	 наметить	
план	 внедрения	 технологий	 управления.	
Первоочередными	 задачами	 такого	 плана	
будут	 являться	 задачи	 по	 развитию	 про-
цессов	 недостаточного	 уровня,	 то	 есть	 по	
внедрению	более	совершенных	технологий	
выполнения	этих	процессов.

Шаг	2.	Обучение	руководства	и	сотруд-
ников.	 Развитие	 предприятия	 по	 каждому	
из	 выявленных	 на	 шаге	 1	 стратегических	
направлений	 целесообразно	 осуществлять	
по	 следующей	 схеме	 (рис.	1)	[3]:	 подбор	
кадров	 и	 обучение	 отобранных	 сотрудни-
ков	 новым	 технологиям	 работы;	 внедре-
ние	 новых	 технологий	 на	 рабочих	 местах	
и	 мультиплицирование	 (распространение	
технологий	 в	 профессиональной	 деятель-
ности	 всех	 сотрудников);	 проведение	 ор-
ганизационных	 мероприятий,	 «подстраи-
вающих»	структуру	управления	под	новые	
технологии;	 внедрение	 информационных	
технологий,	 поддерживающих	 внедряемые	
технологии	работы.

Данные	 этапы	 могут	 выполняться	 как	
последовательно,	 так	 и	 параллельно.	 Од-
ним	 из	 важнейших	моментов	 является	 об-
учение	 высшего	 руководства	 предприятия.	
Вторым	 важнейшим	 моментом	 является	
максимальное	 вовлечение	 сотрудников	
предприятия	 в	 данный	 процесс,	 широкая	
пропаганда	как	общих	целей	развития,	так	
и	конкретных	задач	коллектива.	Как	следует	

из	общих	закономерностей	инновационных	
процессов	на	предприятиях,	при	внедрении	
корпоративной	 системы,	 охватывающей	
практически	 все	 предприятие,	 необходимо	
обучить	не	менее	10	%	от	численности	его	
персонала	[3].

Шаг	 3.	 Идентификация	 потребителей	
управленческой	 информации.	 При	 созда-
нии	 корпоративной	 системы	 необходимо	
обеспечить	функционирование	цепочек	по-
ставки	управленческой	информации	и	пра-
вильные	 отношения	 «поставщик-потреби-
тель».	 На	 этом	 шаге	 определяются:	 виды	
потребностей	 сотрудников	 предприятия	
в	управленческой	информации,	получаемой	
на	 основе	 внедряемых	 технологий	 управ-
ления;	например,	глубину	управленческого	

учета	 в	 организации;	 потребители	 управ-
ленческой	 информации	 –	 от	 высшего	 ру-
ководства	предприятия	до	рядовых	сотруд-
ников;	 определяется	 форма	 представления	
этой	информации;	поставщики	управленче-
ской	информации.

Шаг	 4.	 Создание	 инфраструктуры.	 На	
этом	 шаге	 решаются	 как	 задачи	 создания	
системы	управления	проектом,	так	и	задачи	
проведения	тех	организационных	преобра-
зований,	 которых	 требует	 внедрение	 уста-
новленных	технологий	управления.

Шаг	 5.	 Определение	 видения	 высшим	
руководством	 задач	 развития	 организации.	
От	 активного	 участия	 первых	 лиц	 пред-
приятия	 в	 определяющей	 степени	 зависит	
успех	 проекта	 преобразований.	 Поэтому	
необходимо,	 чтобы	 высшее	 руководство:	
сформулировало	конкретные	 задачи	разви-
тия	предприятия;	 выбрало	бы	из	них	одну	
приоритетную	задачу.

Опыт	многих	 предприятий	 показывает,	
что	должна	быть	именно	одна	приоритетная	
задача	–	иначе	это	дезориентирует	коллек-
тив	и	проект	может	затормозиться.	В	каче-

Рис. 1. Основные этапы развития предприятия по каждому из стратегических направлений
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стве	 основной	 задачи	 предприятия	 может	
рассматриваться:	 рост	 конкурентоспособ-
ности	продукции;	обеспечение	длительного	
устойчивого	 развития	 предприятия;	 повы-
шение	 эффективности	 деятельности	 пред-
приятия	и	т.д.	Решение	каждой	из	этих	за-
дач	невозможно	без	[3]:

●	создания	 системы	 менеджмента	 каче-
ства,	 отвечающей	 международным	 стандар-
там	ISO	9000	и	подтверждающей	статус	пред-
приятия	 на	 международном	 рынке	 за	 счет	
наличия	сертификата	на	систему	качества;

●	централизованного	 управления	 орга-
низацией	в	целом	–	включая	учет,	планиро-
вание,	анализ,	контроль;

●	организации	 управления	 процессами	
на	 основе	 современных	 концепций	 (MRP	
II	/	ERP	–	планирование	ресурсов	производ-
ства/управление	 ресурсами	 предприятия)	
и	 методов	 (MRP	 –	 планирование	 потреб-
ностей	в	материалах,	CRP	–	планирование	
производственных	 мощностей,	 Constraint	
Planning	 –	 планирование	 в	 условиях	 огра-
ничений,	 Supply	 Chain	 –	 управление	 це-
почками	поставок)	планирования	ресурсов	
предприятия,	что	позволяет	обеспечить	оп-
тимальное	управление	ресурсами	(материа-
лы,	люди,	финансы	и	оборудование)	и	свя-
занный	с	этим	рост	прибыли	предприятия;

●	уменьшения	сроков	и	повышения	ка-
чества	конструкторской	и	технологической	
подготовки	производства;

●	оперативности	 управления	 бизнесом	
и	 качества	 принимаемых	 управленческих	
решений	за	счет	отражения	операций	в	ре-
жиме	 реального	 времени	 и	 оперативности	
получения	 достоверной	 информации,	 фор-
мализации	 бизнес-процессов	 на	 предпри-
ятии	и	функций	сотрудников	(конкретность	
действий);

●	повышения	 инвестиционной	 привле-
кательности	 предприятия	 за	 счет	 исполь-
зования	общепринятых	передовых	методов	
управления	 бизнесом,	 соответствия	 систе-
мы	 управления	 и	 отчетности	международ-
ным	 стандартам	 ISO	 9000,	GAAP	 (между-
народный	 стандарт	 бухгалтерского	 учета),	
MRP	II	/	ERP;

●	снижения	рисков	за	счет	точности,	ка-
чества	и	оперативности	принятия	решений,	
прозрачности	системы	управления	«сверху	–	
вниз»,	разграничения	доступа	к	информации	
в	соответствии	с	полномочиями	и	должност-
ными	обязанностями	сотрудников,	обеспече-
ния	защиты	информации.

Шаг	6.	Разработка	стратегии	в	области	
качества	 и	 другие	 стратегические	 компо-
ненты	 развития	 предприятия	[3].	 Ведущая	
роль	стратегии	в	области	качества	по	отно-
шению	к	другим	компонентам	соответству-
ет	современной	мировой	практике.

Шаг	7.	Разработка	описания	бизнес-про-
цессов	 предприятия.	 Фактически	 на	 этом	
шаге	выполняется	требование	ISO	9000,	со-
гласно	которому	необходимо	рассматривать	
предприятие	 как	 сеть	 процессов.	 Другими	
словами,	 должна	 быть	 создана	 бизнес-мо-
дель	 предприятия	 как	 оно	 есть.	 При	 этом	
необходимо	распределить	ответственность,	
полномочия	и	ресурсы	за	операции	бизнес-
процессов.

Шаг	 8.	 Преобразование	 процессов	
и	внедрение	корпоративной	системы.	Это	–	
самый	 объемный	шаг	 процесса.	 К	необхо-
димости	таких	преобразований	руководство	
предприятия	часто	 относится	 негативно.	
При	 проведении	 преобразований	 особую	
роль	играет	желание	как	высшего	руковод-
ства,	так	и	коллектива	предприятия	в	целом	
осуществлять	 такие	 преобразования.	 По-
этому	 необходимо	 уделять	 особое	 внима-
ние	 вовлечению	 сотрудников	 предприятия	
в	процесс	внедрения.

На	 этапе	 разработке	 новой	 системы	
управления	 были	 учтены	 основные	 недо-
статки	существовавшей	системы.	Все	про-
блемы,	 определенные	 во	 время	 анализа,	
нашли	 свое	 решение	 в	 данной	 разработке.	
В	качестве	 основной	 проблемы	 существо-
вавшей	 системы	 управления	 выделено	 от-
сутствие	у	организации	цели.

Необходимо	 отметить	 крайне	 высокую	
важность	 процесса	 постановки	 цели	 и	 ее	
доведения	до	каждого	уровня	руководства.	
Как	уже	отмечалось,	наличие	цели	создает	
обстановку,	 стимулирующую	 всех	 сотруд-
ников	 стремиться	 к	 постоянному	 улучше-
нию.	Более	того,	цель	является	двигателем	
всей	 системы	 управления,	 именно	 она	 по-
казывает	руководителям	всех	уровней,	чего	
они	должны	достигнуть.

Однако	важно	понимать,	что	просто	по-
становка	 и	 каскадирование	 целей	 не	 при-
несет	организации	ожидаемых	результатов,	
если	не	будет	выстроена	система	контроля	
достижения	поставленных	целей	и	высшее	
руководство	не	будет	использовать	данную	
систему.	 Осуществляя	 промежуточный	
(еженедельный)	 контроль	 за	 достижением	
поставленных	 целей	 высшее	 руководство	
посылает	 менеджменту	 всей	 организации	
ясный	 сигнал	 о	 том,	 что	 оно	 действитель-
но	 заинтересовано	 в	 поставленных	 целях.	
Более	 того,	 в	 случае	 выявления	 проблем,	
препятствующих	 достижению	 данных	 це-
лей,	 должно	 выявлять	 первопричины	 этих	
проблем	и	осуществлять	эффективные	кор-
ректирующие	 действия,	 направленные	 на	
устранение	 первопричин	 таким	 образом,	
чтобы	 устранить	 возможность	 появления	
данных	 проблем	 в	 будущем.	 В	противном	
случае	у	руководителей	среднего	и	базового	
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уровней	сложится	устойчивая	точка	зрения	
о	 том,	 что	 топ-менеджмент	 организации	
только	требует	и	ничего	не	желает	предпри-
нимать	для	того	чтобы	оказать	помощь	и	со-
действие.

Таким	образом,	были	предприняты	уси-
лия	 по	 содействию	 владельцам	 организа-
ции	в	постановке	цели	и	построению	дере-
ва	целей,	охватывающее	все	подразделения	
и	уровни	управления	[1,	2].

В	 таблице	 проиллюстрировано	 движе-
ние	 целей	 от	 вышестоящего	 уровня	 руко-
водства	к	нижестоящему	на	примере	коксо-
вого	цеха	[2].

Учитывая,	что	термин	«производитель-
ность»	имеет	достаточно	много	толкований,	
было	предложено	оценивать	этот	ключевой	
показатель	 как	 отношение	 объемов	 про-
изводства	 продукции	 к	 затраченным	 на	 ее	
выпуск	человеко-часам.	Таким	образом,	ге-
неральный	директор	поставил	перед	дирек-
тором	производства	количественно	измери-
мый	целевой	показатель.

Итоги	 предварительного	 анализа,	 про-
веденного	в	цехе,	позволили	 сделать	 вывод	
об	 отсутствии	 потенциала	 по	 сокращению	
количества	 отработанных	человеко-часов.	
Поэтому,	для	достижения	целевых	показате-
лей	на	уровне	организации,	директор	произ-
водства	поставил	начальнику	коксового	цеха	
цель	по	увеличению	объемов	производства,	
не	затрагивая	при	этом	количественный	со-
став	 персонала	 цеха.	 Увеличение	 объемов	
производства	не	должно	было	повлечь	за	со-
бой	снижение	качества	продукции.	Это	усло-
вие	также	было	сформулировано	в	качестве	
цели	для	начальника	цеха.

Процесс	 низведения	 целей	 завершился	
на	 уровне	 мастеров	 смен.	 Для	 достижения	
целей	цеха	они	должны	были	устранить	по-
тери	как	рабочего,	так	и	машинного	времени.

Естественно,	данные	цели	должны	были	
найти	свое	отражение	в	планах	всех	уров-
ней	менеджмента	организации:	от	директо-
ра	до	сменного	мастера.

Повышение	производительности	на	30	%	
было	внесено	 в	 годовой	план	производства	

предприятия.	 Рост	 объемов	 производства	
и	 качественные	 характеристики	 кокса	 от-
разились	в	месячном	и	недельном	графиках	
производства.

На	 уровне	сменных	 мастеров	 плани-
рование	 тесно	 связано	 с	 выдачей	 заданий,	
поэтому	 такой	 элемент	как	 график	выдачи	
печей	оказался	в	новой	системе	управления	
на	стыке	между	планом	и	заданием.

Более	 того,	 результаты	 исследования	
производственных	процессов	были	исполь-
зованы	 для	 создания	 одного	 из	 наиболее	
важных	 элементов	 новой	 системы	 управ-
ления	 –	 технологической	 карты	 –	 инстру-
мента,	 предоставляющего	 возможность	
координации	деятельности	участников	про-
изводственного	процесса	и	 осуществления	
постоянного	 контроля	 согласованности	 их	
взаимодействия.

Однако	при	разработке	и	введении	тех-
нологической	 карты	 возникло	 сопротивле-
ние,	 как	 со	 стороны	 руководителей	 коксо-
химпроизводства,	так	и	со	стороны	рядовых	

сотрудников.	Руководители	всех	уровней	на	
производстве	были	удовлетворены	текущей	
ситуацией	 и	 не	 видели	 никакой	 необходи-
мости	 в	 формализации,	 анализе	 и	 усовер-
шенствовании	технологического	процесса.

Подобная	реакция	предсказуема	и	объ-
яснима.	Менеджмент	 и	 рядовые	 сотрудни-
ки	десятилетиями	работали	без	технологи-
ческой	 карты	 и	 интуитивно	 нашли	 более	
или	менее	приемлемый	способ	выходить	из	
складывавшихся	 сложных	 ситуаций:	 либо	
замалчивали	определенные	проблемы,	либо	
снижали	качество	продукции	для	обеспече-
ния	плановых	количественных	показателей	
по	выпуску	продукции.	Однако	все	к	этому	
привыкли	 и	 работа	 в	 подобных	 условиях	
стала	 психологически	 приемлемой	 и	 ком-
фортной	 для	 них.	 Введение	же	 деятельно-
сти	участников	производственного	процес-
са	 и	 осуществления	 постоянного	 контроля	
согласованности	 их	 взаимодействия	 выво-
дило	сотрудников	предприятия	из	этой	зоны	
комфорта	 и	 был	 необходим	 значительный	
стимул,	который	мог	бы	привести	руководи-

Каскадирование	целей	в	коксовом	цехе

Уровень Цель Субъект	
постановки	цели

Объект	цели

Предприятие 1.	Повышение	производительности	и	на	30	% Генеральный	
директор

Директор	
производства

Коксовый	цех 1.	Повышение	объемов	производства	кокса	на	8	%.
2.	Сохранение	 качественных	 параметров	 кокса	 на	
неизменном	уровне

Директор	
производства

Начальник	
цеха

Смены	коксового	
цеха

1.	Снизить	на	100	%	потери	рабочего	и	машинного	
времени

Начальник	цеха Мастера	смен
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телей	к	пониманию	необходимости	исполь-
зования	технологической	карты.	Подобным	
стимулом	стали	поставленные	и	правильно	
каскадированные	цели.	Повышение	произ-
водительности	на	30	%	(цель	предприятия)	
было	невозможно	без	 повышения	объемов	
производства	 (при	 сохранении	 стабиль-
ности	 качества	 выпускаемой	 продукции	
(цель	коксового	цеха).	А	достижение	целей	
коксового	 цеха	 было	 невозможно	 без	 зна-
чительного	сокращения	потерь	машинного	
времени,	 что	 в	 свою	очередь	 требовало	от	
мастеров	 использования	 механизмов	 коор-
динации	деятельности	работников	и	машин	
коксового	цеха.

Более	 того,	 специально	 для	 генераль-
ного	 директора	 предприятия	 был	 разрабо-
тан	 управленческий	 отчет,	 включающий	
в	 себя	 ключевые	 показатели	 деятельности	
предприятия,	 который	 предоставил	 дан-
ным	руководителям	реальную	возможность	
осуществления	 постоянного	 контроля	 за	
достижением	 поставленных	 целей.	 Таким	
образом,	 управленческий	отчет	 явился	ин-
струментом,	 предоставляющий	 руководи-
телям	высшего	уровня	настоящую	возмож-
ность	 управлять	 организацией	 на	 основе	
фактов.	 Постоянное	 отслеживание	 ключе-
вых	показателей	деятельности	позволит	им	
оперативно	выявлять	отклонения,	проблем-
ные	области,	определять	первопричины	от-
клонений	 и	 предпринимать	 эффективные	
корректирующие	действия.

Таким	 образом,	 эффективная	 связка	
цели	 и	 управленческого	 отчета	 сыграла	
важную	роль	в	процессе	усовершенствова-
ния	качества,	как	системы	управления,	так	
и	производственных	процессов.

Именно	 работа	 в	 соответствии	 с	 тех-
нологической	 картой	 позволяла	 достигать	
поставленных	 перед	сменными	 мастерами	
целей	и	обеспечивать	выполнение	графика	
выдачи	печей.

Ранее	отмечалось	наличие	у	некоторых	
руководителей	 типичного	 для	 множества	
казахстанских	компаний	стремления	скры-
вать	 проблемы,	 либо	 даже	 фальсифициро-
вать	отчетность	(например,	отчет	о	выдаче	
печей).	В	качестве	решения	данной	пробле-
мы	было	внесено	предложение	об	автомати-
зации	учета	машинного	времени	в	коксовом	
цехе.	 Данное	 решение	 позволило	 решить	
как	минимум	две	проблемы:

1)	обеспечение	 достоверности	 инфор-
мации,	 что	 действительно	 предоставляло	
возможность	руководителям	принимать	ре-
шение	на	основе	фактов;

2)	избавление	 мастеров	 и	 работников	
цеха	вручную	собирать	и	обрабатывать	ин-
формацию	об	отклонениях	от	 графика	 вы-
дачи	печей.

Учитывая	высокую	цену	потерь	машин-
ного	времени,	был	разработан	и	внедрен	та-
кой	системный	элемент	контроля	как	смен-
ный	 отчет	 о	 потерях	 машинного	 времени,	
предоставляющий	 мастерам	 возможность	
отслеживать	 все	 потери	 времени.	 На	 уро-
вень	 руководства	 коксохимпроизводства	
поступают	 обобщенные	 данные	 о	 потерях	
времени.	Данная	информация	используется	
для	выявления	первопричин	потерь.	

Также	новая	система	управления	воспол-
нила	недостаток	еженедельного	планирова-
ния	 и	 отчетности,	 лишавшего	 руководство	
коксохимпроизводства	 и	 топ	 менеджмент	
предприятия	 необходимой	 оперативности	
в	выявлении	и	решении	возникающих	про-
блем.	Этими	системными	элементами	стали	
недельный	 план/отчет	 производства,	 ори-
ентированный	в	первую	очередь	на	уровни	
начальника	цеха	и	директора	производства,	
а	также	управленческий	отчет,	ставший	эф-
фективным	 инструментом	 коммуникации	
между	генеральным	директором	и	руковод-
ством	коксохимпроизводства.

Документооборот	новой	системы	управ-
ления	коксовым	цехом	изображен	на	рисун-
ке	2	[2].

При	 создании	 новой	 системы	 управле-
ния	учитывалось	то,	что	она	должна	повы-
сить	 эффективность	 как	 всего	 коксохим-
производства	 в	 целом,	 так	 и	 ее	 отдельных	
подразделений.	В	качестве	критерия	эффек-
тивности	 генеральным	 директором	 были	
избраны	экономия	или	прибыль,	 выражен-
ные	в	денежном	исчислении	по	сравнению	
с	базовым	периодом,	которые	должны	были	
быть	сгенерированы	благодаря	использова-
нию	данной	системы	управления.

Проведенный	 анализ	 предоставил	 воз-
можность	 определить	 и	 классифицировать	
критерии	 системы	 управления,	 способ-
ствующей	внедрению	и	применению	TQM	
на	 коксохимпроизводстве[5]:	 структурные	
критерии;	 критерии	 адаптации	 к	 управле-
нию	 знаниями;	 мотивационные	 критерии;	
критерии	TQM.

Важным	 элементом	 системы	 управле-
ния,	 ориентированной	 на	 внедрение	 и	 ис-
пользования	 системы	 тотального	 менед-
жмента	качества	является	консультативный	
орган	по	качеству,	находящийся	в	непосред-
ственном	 подчинении	 у	 высшего	 руковод-
ства	 организации	 –	 СМК,	 выполняющей	
следующие	функции	[4]:

1.	Формирует	стратегию	развития	каче-
ства	в	организации.

2.	Разрабатывает	 и	 реализует	 меропри-
ятия,	 ориентированные	 на	 продвижение	
TQM	во	всей	организации.

3.	Организует	 соревнования	 и	 награды	
в	области	качества.
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Рис. 2. Документооборот новой системы управления коксовым цехом

4.	Разрабатывает	и	внедряет	программу	
поощрения	 выявления	 проблем	 и	 предло-
жения	решений	этих	проблем.

5.	Стимулирует	создание	и	работу	бри-
гад	качества.

СМК	может	привлекать	специалистов-
консультантов	 по	 качеству	 со	 стороны.	
СМК	 непосредственно	 подчиняется	 ге-
неральному	 директору	 предприятия,	 но	
стоит	 выше	 остальных	 функциональных	
структур.	 Данное	 положение,	 во-первых,	
свидетельствует	о	приоритете	качества	на	
предприятии,	 во-вторых,	 о	 надфункцио-
нальной	 координирующей	 роли	 по	 раз-
витию	 качества	 во	 всех	 подразделениях	
предприятия.

Подобное	 положение	 является	 харак-
терной	 отличительной	 чертой	 линейно-
штабных	организационных	структур	управ-

ления.	 Это	 означает,	 что	 ответственность	
за	 обеспечение	 качества	 остается	 на	 руко-
водстве	предприятия,	а	СМК	обеспечивает	
руководителя	 необходимой	 и	 достаточной	
информацией	 для	 принятия	 и	 внедрения	
управленческих	решений.
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Познавательная	деятельность	–	это	безусловно	активная	деятельность	по	приобретению	и	использова-
нию	знаний.	Она	характеризуется	познавательной	активностью	ребенка,	его	активной	позицией	как	субъекта	
этой	деятельности.	Мотив	познавательной	деятельности	в	дошкольном	возрасте	обусловлен	потребностями	
другой,	значимой	для	ребенка	деятельности,	в	первую	очередь	игровой.	

Ключевые слова: возраст, ребенок, познаватель, игра, интеграция

FEATURES FORMATION OF INFORMATIVE ACTIVITY  
IN PRESCOOL CHILDREN
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Informative	activity	–	it	is	certainly	vigorous	activity	for	the	acquisition	and	use	of	knowledge	.	It	is	characterized	
by	cognitive	activity	of	the	child,	his	active	position	as	the	subject	of	this	action.	The	motive	of	cognitive	activity	in	
the	preschool	years	is	due	to	the	needs	of	other	significant	activities	for	the	child	,	especially	the	game.
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Развитие	 познавательной	 активности	
у	 детей	 дошкольного	 возраста	 происхо-
дит	постепенно,	в	соответствии	с	логикой	
познания	 предметов	 окружающего	 мира	
и	 логикой	 самоопределения	 личности	
в	окружающей	среде.	

Достойно	пройти	 описанный	путь	че-
ловек	 сможет	 только	 при	 нормальном	
уровне	 познавательного	 развития.	 Про-
цесс	 познания	 маленького	 человека	 от-
личается	от	процесса	познания	взрослого.	
Взрослые	 познают	 мир	 умом,	 маленькие	
дети	 –	 эмоциями.	 Познавательная	 актив-
ность	ребенка	2-3	лет	выражается,	прежде	
всего,	в	развитии	восприятия,	символиче-
ской	функции	мышления	 и	 осмысленной	
предметной	 деятельности.	 Мир	 откры-
вается	 ребёнку	 через	 опыт	 его	 личных	
ощущений,	действий,	переживаний.	«Чем	
больше	ребёнок	видел,	слышал	и	пережи-
вал,	 тем	 больше	 он	 знает,	 и	 усвоил,	 тем	
большим	количеством	элементов	действи-
тельности	он	располагает	в	своём	опыте,	
тем	 значительнее	 и	 продуктивнее	 при	
других	равных	условиях	будет	его	творче-
ская,	 исследовательская	 деятельность»,-	
писал	 классик	 отечественной	 психологи-
ческой	науки	Л.С.Выгодский.	

На	 протяжении	 всего	 дошкольного	
возраста,	 наряду	 с	 игровой	 деятельно-
стью,	огромное	значение	в	развитии	лич-
ности	 ребенка,	 в	 процессе	 социализации	

имеет	 познавательная	 деятельность,	 ко-
торая	 понимается	 как	 процесс	 усвоения	
знаний,	 умений	 и	 навыков,	 а	 главным	
образом,	 как	 поиск	 знаний,	 приобрете-
ние	 знаний	 самостоятельно	 или	 под	 так-
тичным	 руководством	 взрослого.	 Основ-
ная	 задача	 педагогов	 заключается	 в	 том,	
чтобы	 поддерживать	 и	 стимулировать	 их	
любознательность	 и	 познавательную	 ак-
тивность,	 побуждать	 интерес	 к	 разным	
сферам	 действительности,	 удовлетворять	
потребность	 в	 познании.	 Интеллекту-
ально-познавательное	 развитие	 является	
основой	 умственного	 воспитания.	 Для	
обеспечения	 познавательного	 развития	
в	 ДОУ	 создана	 пространственная	 среда,	
которая	 обеспечивает	 наиболее	 актив-
ное	 и	 полноценное	 развитие	 старшего	 
дошкольника.	

Познавательная	 деятельность	 –	 это	
безусловно	активная	деятельность	по	при-
обретению	и	использованию	знаний.	Она	
характеризуется	познавательной	активно-
стью	ребенка,	его	активной	позицией	как	
субъекта	 этой	 деятельности.	 Мотив	 по-
знавательной	деятельности	в	дошкольном	
возрасте	 обусловлен	 потребностями	 дру-
гой,	 значимой	для	 ребенка	деятельности,	
в	 первую	 очередь	 игровой.	Компонентом	
познавательной	 деятельности	 является	
познавательный	 интерес	 –	 направлен-
ность	 на	 материал	 (игровой,	 экологиче-
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ский,	 математический	 и	 т.д.)	 связанная	
с	 положительными	 эмоциями.	 Принцип	
организации	 познавательной	 деятельно-
сти	 дошкольников	 –	 принцип	 осознанно-
сти	 и	 активности	 в	 процессе	 получения	
знаний.

Главная	 задача	 познавательного	 раз-
вития	ребенка	–	формирование	потребно-
сти	и	способности	мыслить,	преодолевать	
трудности	при	решении	разных	задач.	Сле-
дуя	из	вышесказанного,	эта	работа	по	по-
знавательному	 развитию	 должна	 вестись	
комплексно.	 Учитывая	 всю	 трудность	
фиксации	такого	сложного	феномена,	как	
познавательная	 активность,	 и	 предвидя	
возможность	 неравномерного	 развития	
отдельных	 ее	 компонентов,	 мы	 избрали	
подход	поэлементного	изучения.	

В	 каждом	 структурном	 компоненте	
нами	обозначены	эмпирические	элементы	
поддающиеся	 наблюдению,	 фиксирова-
нию	 и	 теоретическому	 анализу.	 Каждый	
внешний	признак	элемента	структуры	по-
знавательной	 активности	 может	 быть	 от-
ражен	в	определенных	критериях,	которые	
характеризуют	 уровень	 проявления	 дан-
ного	 элемента.	 Задача	 педагога	 состоит	
прежде	всего	в	том,	чтобы	заинтересовать	
детей,	 увлечь	 их	 полезным	 занятием.	Не-
обходимо	учитывать,	что	дошкольники	не	
могут	 учиться	 по	 требованию	 взрослых.	
Они	 способны	 запомнить,	 понять,	 усво-
ить	только	то,	что	нужно	им	самим,	в	чем	
они	испытывают	практическую	необходи-
мость,	 что	 им	 интересно.	 Игровые	 при-
емы,	 занимательные	 игры	 и	 упражнения,	
игры	–	эксперименты,	увлекательные	зада-
ния	 пронизывают	 детскую	 деятельность.	
Интересная	 и	 развивающая	 направлен-
ность	 содержания	 позволяет	 давать	 зна-
ния	в	процессе	творческой	познавательной	
деятельности,	 когда	 необходимо	 выбрать,	
придумать,	отгадать,	составить,	объяснить,	
сгруппировать,	 видоизменить,	 установить	
соответствие,	изобразить,	смоделировать.	

Игры	 помогают	 ввести	 детей	 в	 учеб-
ный	процесс,	подготовить	их	к	нагрузкам,	
в	том	числе	и	к	нагрузкам	общения	в	шко-
ле.	 Ведь	 в	 игре	 дети	 самостоятельно	 об-
щаются	 со	 сверстниками,	 их	 объединяет	
одна	цель,	совместные	усилия	к	ее	дости-
жению,	 общие	 интересы	 и	 переживания.	
В	ролевой	 игре	 ребёнок	 часто	 отождест-
вляет	себя	со	взрослыми	и	воспроизводит	
их	 функции	 и	 отношения	 в	 специально	
создаваемых	 им	 самим	 условиях.	 Игра	
прививает	 навыки	 эффективного	 обще-
ния,	 развивает	 чувство	 общности,	 вни-
мательность,	 учит	 правильно	 выражать	
свои	мысли,	выстраивать	общение,	разви-
вает	речь.	Ребенок	учится	выражать	свои	

мысли,	 чувства,	 стремления,	 учится	 под-
чинять	свою	деятельность	строгим	прави-
лам,	учится	быть	целенаправленным.

В	 рамках	 этого	 блока	 развивается	
творческая	 активность	 детей	 в	 познава-
тельно-игровой	 деятельности,	 свобод-
ном	 экспериментировании	 с	 различными	
материалами.	 Ребенок	 получает	 возмож-
ность	 самореализации.	 В	рамках	 свобод-
ной	 самостоятельной	 деятельности	 дети	
осваивают	 умение	 действовать	 в	 группе,	
кооперироваться	 с	 друзьями,	 вступать	
в	 соревновательные	 отношения,	 которые	
необходимы	 для	 благополучного	 суще-
ствования	ребенка	в	детском	сообществе.	

Для	 обеспечения	 познавательной	 ак-
тивности	 детей	 широко	 используется	
проектный	 метод.	 Он	 используется,	 как	
вариант	 интеграции	 разных	 видов	 де-
ятельности	 детей.	 Интеграция	 –	 взаи-
мопроникновение	 разделов	 программы	
и	 видов	 деятельности	 друг	 в	 друга,	 вза-
имное	 решение	 различных	 задач	 и	 обра-
зовательных	технологий.	Основа	интегра-
ции	–	единая	проблема	 ,решаемая	в	 теме	
занятия;	серии	занятий;	занятий;	разделов	
программы.	 Вариантов	 работы	 с	 детьми	
достаточно	 много.	 Педагог	 имеет	 право	
выбора.	Каждый	вариант	организации	по-
знавательной	деятельности	детей	старше-
го	 дошкольного	 возраста	 педагог	 может	
самостоятельно	 разработать	 и	 наполнить	
его	 содержанием	 в	 зависимости	 от	 осо-
бенностей	 образовательной	 программы.	
Главное	 –	 умело	 и	 эффективно	 исполь-
зовать	 возможности	 игры	 в	 познаватель-
ном	развитии	каждого	ребенка.	

Полноценное	 познавательное	 разви-
тие	 детей	 дошкольного	 возраста	 должно	
быть	организовано	в	трех	основных	блоках	
образовательного	 процесса:	 познаватель-
ных	занятиях;	в	совместной	познаватель-
ной	 деятельности	 детей	 с	 воспитателем;	
в	 самостоятельной	 познавательной	 дея-
тельности	детей	Положительное	отноше-
ние	 к	 познанию	 достигается,	 в	 первую	
очередь,	созданием	комфортной	атмосфе-
ры	общения	между	взрослым	и	ребенком	
и	в	коллективе	между	детьми,	где	каждый	
ребенок	 признается	 активным	 субъек-
том	 собственной	 жизни	 и	 деятельности.	
Одним	 из	 основных	 факторов,	 опреде-
ляющих	 развитие	 познавательной	 актив-
ности,	является	позиция	взрослого,	кото-
рый	может	 своей	 деятельностью	 вызвать	
устойчивое	 неприятие	 образовательного	
процесса,	 а	 может	 и	 пробудить	 в	 ребен-
ке	 скрытый	 талант,	 либо	 просто	 интерес	
к	получению	знаний.	

Одной	из	главных	движущих	сил	обра-
зовательного	процесса	является	рождение	
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естественного	искреннего	общения	педа-
гога	 и	 детей,	 когда	 взрослый	 проявляет	
живой	интерес	к	жизни	ребенка,	устанав-
ливает	 с	 ним	 личные	 доверительные	 от-
ношения,	 искренне	 верит	 в	 возможности	
ребенка,	 стремится	 к	 раскрытию	 его	 са-
мобытной	 природы.	 Этому	 способствует	
отказ	от	традиционного	авторитарно-кон-
тролирующего	 стиля	 взаимоотношений	
и	обретение	взаимоотношений,	при	кото-
рых	 педагог	 выступает	 в	 роли	 старшего	
товарища,	 стремление	 педагога	 прини-
мать	и	уважать	каждого	ребенка,	желание	
дать	ему	чувство	защищенности,	призна-
ния	и	одобрения.	

Поэтому	дошкольнику	так	важна	под-
держка,	 участие,	 интерес	 и	 внимание	
взрослого	к	его	делам	и	проблемам.	

Соответственно,	 важнейшими	 путя-
ми	 развития	 познавательной	 активности	
детей	 является	 развитие	 интересов	 и	 по-
требностей	 детей,	 осмысление	 и	 осозна-
ние	 ими	 себя	 в	 окружающем	 мире,	 сво-
ей	 индивидуальности,	 а	 также	 средства	
и	способы	добывания	знаний.	
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Метод	смешанного	обучения	относительно	новый	метод	обучения,	который	возник	60-ые	годы	ХХ	века	

под	названием	Blended	Learning.	В	2006	году	была	опубликована	книга	Бонка	и	Грема	под	названием	«Сме-
шанное	обучение».	В	этой	книге	была	дана	определение	метода	смешанного	обучения.	Смешанное	обучение	
подразумевает	освоение	учебного	материала	с	помощью	электронного	учебника,	самостоятельного	дистан-
ционного	обучения,	а	также	форму	обучения	учителя	–ученика	лицом	к	лицу,	индивидуально	и	в	группе.
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The	method	of	Blended	Learning	 is	a	 relatively	new	method	of	 teaching	 ,	which	originated	 the	60s	of	 the	

twentieth	century	,	called	Blended	Learning.	In	2006	a	book	was	published	Bonk	and	Graham	called	«	Blended	
Learning	 «.	This	 book	was	 given	 to	 the	 definition	 of	 blended	 learning	method	 .	Blended	 learning	 involves	 the	
development	of	educational	material	via	the	electronic	textbook	,	independent	distance	learning	,	as	well	as	the	form	
of	training	teachers	-uchenika	face	to	face,	individually	and	in	groups	.
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Опираясь	на	практику	методом	смешан-
ного	обучения	пришли	к	выводу:

Преимущество	 смешанного	 обучения	
в	том,	что	оживляя	учебный	материал	стиму-
лирует	активное	обучение,	наглядно	демон-
стрирует	 основные	 идеи	 рассматриваемой	
темы,	 развивает	 навыки	 самостоятельного	
обучения	и	самоконтроля,	позволяет	повы-
сить	 качества	 знании,	 учитель	 создает	 для	
себя	 базу	 данных	 дидактических	 матери-
алов,	 тем	 самым	 и	 сам	 учитель	 развивает	
свои	проффессиональный	уровень.

Метод	 смешанного	 обучения	 относи-
тельно	 новый	 метод	 обучения,	 который	
возник	 60-ые	годы	ХХ	века	 под	 названием	
Blended	Learning.	В	2006	году	была	опубли-
кована	книга	Бонка	и	Грема	под	названием	
«Смешанное	обучение».	В	этой	книге	была	
дана	определение	метода	смешанного	обу-
чения.	Смешанное	обучение	подразумевает	
освоение	 учебного	 материала	 с	 помощью	
электронного	 учебника,	 самостоятельного	
дистанционного	 обучения,	 а	 также	 форму	
обучения	учителя	–	ученика	лицом	к	лицу,	
индивидуально	и	в	группе.

В	 настоящее	 время	 метод	 Blended	
Learning,	 т.е.	 смешанное	 обучение	 сочета-
ет	в	себе	такие	модели,	как	«смена	рабочих	
зон»,	 «индвидуальный	 выбор»,	 «ротация»,	

«перевернутый	 урок»,	 «автономные	 груп-
пы».	Смешанное	обучение	осуществляется	
посредством	 координацией	 выше	 назван-
ных	подходов	обучения.	Учащиеся	самосто-
ятельно	осваиваетучебный	материал,	могут	
работать	в	группе,а	также	может	получить	
поддержку	 со	 стороны	 учителя.В	 группо-
вой	работе	учащиеся	повторяет	проиденные	
материалы,	 сформирует	 навык	 говорения,	
в	 рабочей	 среде	 будет	 иметь	 возможность	
продемонстрировать	 свои	 достижения.	
Учитель	работающий	методом	смешанного	
обучения	 заранее	 готовить	 различные	 за-
дания	по	теме	и	отправляет	в	онлайн-плат-
форму.	 Ученик	 работающий	 в	 это	 же	 вре-
мя	 в	 онлайн	 режиме	может	 обсудить	 тему	
одновременно	и	с	учителем	и	с	однокласс-
никами.	 После	 этого	 на	 следующем	 уроке	
учитель	 должен	 узнать	 уровень	 знания	 по	
новой	 теме,	 темп	 восприятия	 новых	 зна-
нии,	 пробелы	 в	 освоении	 нового	 материа-
ла	вместе	с	тем	оценить	знание	учащегося.	
Все	это	осуществляется	в	зоне	учителя.	На	
уроке	физики	и	химии	используем	методы:	
«Кроссворд,	 галерея,	 зрительное	 запоми-
нание,	 сигнальные	 карточки,	 запоминание	
через	движения	части	тел,	моя	карта,	интер-
вью».	Например	на	уроке	физики	примени-
ли	метод	«Галерея».
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Учитель	 заранее	 подготовить	 инди-
видуальные	 задание	 по	 рассматриваемой	
теме.	 За	 определенный	 отрезок	 времени	
учащиеся	 выполнят	 задание	 и	 вешают	
задание	 на	 доске.	 Выбиратся	 гид	 среди	
учащихся,	 который	 начинает	 обьяснение	
рисунков,	 если	 он	 затрудняется	 в	 каком-
то	 месте,	 следующий	 ученик	 тут	 же	 про-
должает	пояснение.	Этот	метод	называется	
«Галерея».	Для	повторения	раздела	«Пере-
менный	ток»	учащимся	12	класса	роздана	
следующие	темы:

1.	Начертите	график	переменного	тока.
2.	Начертите	 график	 напряжения	 пере-

менного	тока.
3.	Обьясните	 среднеквадратичное	 зна-

чение	переменного	тока.
4.	Обьясните	 и	 начертите	 график	мощ-

ности	переменного	тока.
5.	Нарисуйте	 понижающего	 трансфор-

матора.
6.	Нарисуйте	 повышающего	 трансфор-

матора.
7.	Трансляция	электроэнергии.
8.	Функция	диодного	моста.

Учащиеся	в	А4	бумаге	чертят	графики,	
пишут	формулы	и	определения	по	теме.

На	 уроке	 химии	 был	 применен	 метод	
«Моя	 карта».	 Этот	 метод	 позволяет	 акти-
визировать	 умственную	 мыслительность	
учащегося,	 повышает	 мотивацию	 к	 уроку.	
Данный	 метод	 удобно	 для	 запоминания	
ключевых	 слов,	 терминов,	 закрепления	
нового	 материала,	 систематизации	 знании	
учащихся.
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Проведен	анализ	процесса	потребительского	выбора	и	его	этапов	в	сфере	образования.	Прослежена	
взаимосвязь	между	образовательными	потребностями,	образовательными	интересами	и	целями	получения	
образования.	 Предложена	 двухэтапная	 последовательность	 выбора	 образовательной	 программы.	 В	каче-
стве	факторов	потребительского	выбора	рассмотрены	эластичность	спроса,	асимметричность	информации,	
а	также	типы	потребительского	поведения	на	рынке	образовательных	услуг.	Особое	внимание	уделено	несо-
впадению	образовательных	потребностей	и	потребностей	в	образовательных	услугах.
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The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	process	of	a	consumer	choice	and	its	stages	in	education.	The	interrelation	
between	educational	needs,	educational	interests	and	the	purposes	of	education	is	tracked.	The	two-stage	sequence	
of	a	choice	of	an	educational	program	is	offered.	The	factors	of	a	consumer	choice	are	considered:	the	elasticity	of	
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The	special	attention	is	paid	to	discrepancy	of	educational	needs	and	needs	for	educational	services.

Keywords: needs, educational needs, consumer’s choice, education economy

В	 современной	 экономике	 потребитель	
играет	 ключевую	 роль,	 так	 как	 в	 услови-
ях	разделения	труда	именно	его	стремление	
удовлетворить	 свои	 многочисленные	 по-
требности	становится	основой	формирова-
ния	 рыночного	 спроса,	 стимулируя	 произ-
водство	товаров	и	услуг	и,	в	конечном	счете,	
поступательное	 экономическое	 развитие	
общества.	Именно	потребители	принимают	
решения	 о	 наборе	 благ,	 который	 позволит	
получить	наибольший	результат	в	виде	по-
лезности.	 Кроме	 того,	 в	 силу	 неотделимо-
сти	процесса	потребления	образовательной	
услуги	от	процесса	ее	оказания	потребитель	
принимает	непосредственное	участие	в	них	
обоих	и	его	поведение	влияет	на	результат.	
Отсюда	 изучение	 поведения	 потребителя	
и	обстоятельств	его	выбора	в	сфере	образо-
вания	 представляет	 особый	 интерес.	 Цель	
данной	работы	состояла	в	 выявлении	фак-
торов	и	этапов	принятия	решения	о	выборе	
потребителем	 той	 или	 иной	 образователь-
ной	программы.

Материалы и методы исследования
В	основной	части	 работы	проанализирован	ши-

рокий	 спектр	 условий,	 определяющий	 спрос	 на	 об-
разовательные	 услуги	 в	 современных	 российских	
условиях.	Основная	 логика	 состояла	 в	 движении	 от	
способов	 удовлетворения	 образовательной	 потреб-
ности	 к	 определению	 конкретной	 образовательной	
организации,	предоставляющую	востребованную	по-
требителем	услугу.

Методология	 исследования	 основана	 на	 приме-
нении	методов	обобщения,	 систематизации,	 сравни-
тельного	анализа,	количественных	методов	обработ-
ки	данных.	

Поведение	 потребителей	 образовательных	 ус-
луг	представляет	 собой	довольно	слож	ный	процесс,	
подверженный	влиянию	различных	факторов.	Моти-
вирующей	 основой	 для	 принятия	 решения	 об	 обра-
зовании	для	потребителя	выступают	образовательные	
потребности,	 под	 которыми	 понимают	 потребности	
в	 приобретении	 компетентности,	 необходимой	 для	
решения	жизненно	важных	проблем.	Учитывая	мно-
гообразие	 жизненных	 проблем,	 их	смену	 в	 течение	
жизни,	а	также	вариативность	способов	их	решения,	
для	достижения	целей	исследования	необходимо	ти-
пизировать	образовательные	потребности,	а	также	их	
рассматривать	в	 соотношении	с	другими	характери-
стиками	 экономического	 поведения.	 Так,	 например,	
Ю.А.	Прокопенко	 по	 признаку	 формализованности	
реализации	делит	образовательные	потребности	на:

−	потребности	в	научном	знании,	удовлетворяе-
мые	в	рамках	формального	образования	(в	образова-
тельных	учреждениях	и	организациях);	

−	потребности	в	повседневном	знании,	удовлет-
воряемые	 в	 контексте	 неформального	 образования,	
в	том	числе	самообразования,	а	также	информального	
образования,	 носящего	 спонтанный	 характер	 в	 про-
цессе	 межличностного	 взаимодействия,	 в	 процессе	
социализации	под	воздействием	семьи,	культуры,	го-
сударства,	религии	и	др.	[1].

Такое	разделение	дает	представление	о	месте	их	
возможного	удостоверения,	имея	ввиду,	что	самооб-
разование	 и	 готовность	 к	 нему	 представляет	 собой	
важное	 конкурентное	 преимущество	 в	 современной	
экономике,	 где	 информационно-коммуникативные	
системы	 и	 технологии	 создают	 предпосылки	 для	
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распространения	 различного	 рода	 знаний,	 а	 много-
численные	 учебные	 центры,	 например,	 оказываю-
щие,	услуги	по	консультированию	или	реализующие	
программы	 профессионального	 обучения,	 начинают	
составлять	конкуренцию	в	определенных	рыночным	
сегментах	организациям	среднего	профессионально-
го	и	высшего	образования.

Важнейшая	 функция	 образовательных	 потреб-
ностей	состоит	в	формировании	образовательных	ин-
тересов,	 среди	 которых	Н.Б.	 Тейтельман	 предлагает	
базовыми	считать	такие	как:	

−	материальные	(повышение	материального	бла-
госостояния);	

−	статусные	 (повышение	 социального	 и(или)	
профессионального	 статуса,	 вертикальная	 социаль-
ная	мобильность,	карьерный	рост);

−	профессионально-трудовые	 (повышение	 про-
фессиональной	 компетентности,	 совершенствование	
трудовых	навыков);	

−	адаптационные	(возможность	включения	в	но-
вые	сферы	деятельности);	

−	духовные	 (самореализация,	 приобщение	 на	
более	высоком	уровне	к	культуре	и	культурным	цен-
ностям)	[4].	

Если	 наличие	 образовательной	 потребности	 оз-
начает	 признание	 индивидом	 недостаточности	 соб-
ственной	компетентности	в	каком-либо	аспекте	сво-
его	жизнеобеспечения	или	саморазвития,	то	наличие	
образовательного	интереса	фиксирует	важность	реа-
лизации	соответствующей	потребности,	а	приоритет	
интереса	–	приоритет	удовлетворения	этой	потребно-
сти.	При	этом	следует	ожидать	направления	ресурсов	
именно	в	сторону	выявленного	приоритета.	

Образовательные	интересы	в	 свою	очередь	 ста-
новятся	 основой	 для	 целей	 получения	 образования,	
которые	могут	быть	различными	во	времени	и	осоз-
наваться	по	мере	прохождения	обучения	и	приобрете-
ния	необходимых	знаний	и	умения	в	результате	осоз-
наний	 новых	 возможностей.	 Для	 достижения	 этих	
целей	 потребителю	 необходимо	 осуществить	 выбор	
образовательной	 программы	 и	 образовательной	 ор-
ганизации,	 которая	 ему	 эту	 программу	предоставит,	
оказав	 соответствующую	 образовательную	 услугу.	
Следовательно,	 потребительский	 выбор	 в	 сфере	 об-
разования	совершается	в	два	этапа:	

–	на	первом	этапе	–	выбор	образования	как	аль-
тернативы	реализации	интересов;	

–	на	втором	этапе	–	выбор	образовательной	про-
граммы	соответствующего	целям	потребителя	уров-
ня,	направленности,	формы	обучения	и	т.	д,	а	также	
образовательной	 организации,	 реализующей	 такие	
образовательные	программы.

Осуществление	 второго	 этапа	 также	 предпола-
гает	 два	 варианта,	 различающихся	 последователь-
ностью	потребительского	 выбора,	 определяющегося	
специфическими	свойствами	образования	как	блага,	
а	также	структурой	потребительской	ценности,	кото-
рая	в	свою	очередь	обусловлена	целями	и	предпочте-
ниями	конкретного	потребителя.

В	настоящее	время,	по	результатам	исследований	
Ю.Ю.	Савченко	и	С.В.	Земляка	в	российском	высшем	
образовании	сложилась	ситуация,	в	которой	приори-
тет	бренда	вуза	выше	приоритета	качества	образова-
тельной	услуги	(40	%	против	30	%)	[2].	Это	означает,	
что	в	среднем	российские	потребители	больше	ори-
ентируются	 на	 выбор	 конкретной	 образовательной	
организации,	нежели	на	выбор	конкретной	образова-
тельной	программы.	В	таких	условиях	для	 укрепле-

ния	 конкурентной	 позиции	 перед	 образовательной	
организацией	 на	 первый	 план	 выходит	 задача	 раз-
вития	 бренд-концепции	 и	 положительного	 имид-
жа,	разумеется,	без	отрицания	важности	повышения	
качества	образовательных	услуг,	совершенствования	
методов	 ценообразования	 и	 развития	 сервисной	 со-
ставляющей.

Обобщая	 результаты	 зарубежных	 и	 отечествен-
ных	 исследований	можно	 выделить	 в	 качестве	 важ-
нейших	факторов	 потребительского	 выбора	 в	 сфере	
образования	следующие:

−	эластичность	спроса	на	образовательную	услугу;
−	асимметричность	информации	на	рынке	обра-

зовательных	услуг,
−	типы	потребительского	поведения	в	сфере	об-

разования.
Относительно	эластичности	спроса	на	образова-

тельные	 услуги	 можно	 сделать	 следующие	 выводы.	
Чем	 больше	 услуг-заменителей	 у	 данной	 образова-
тельной	 услуги,	 позволяющих	 удовлетворить	 соот-
ветствующую	 образовательную	 потребность,	 тем	
прочих	равных	условиях	выше	ценовая	эластичность	
спроса	на	нее.	Чем	большую	доля	расходов	в	бюдже-
те	потребителя	занимает	образовательная	услуга,	тем	
прочих	равных	условиях	выше	ценовая	эластичность	
спроса	 на	 нее,	 следовательно,	 со	 снижением	дохода	
потребителя,	ценовая	эластичность	спроса	на	образо-
вательную	услугу	возрастает.	Чем	выше	степень	не-
обходимости	образовательной	услуги,	тем	при	прочих	
равных	условиях	ниже	ценовая	эластичность	спроса	
на	нее.	Чем	длительнее	время	оказания	и	одновремен-
но	 потребления	 образовательной	 услуги,	 тем	 выше	
при	 прочих	 равных	 условиях	 ценовая	 эластичность	
спроса	 по	 эту	 образовательную	 услугу.	 Как	 видим,	
несмотря	на	сложности	расчета	коэффициентов	цено-
вой	эластичности	спроса	на	образовательные	услуги,	
в	целом	большее	число	факторов	действует	в	направ-
лении	ее	повышения,	делая	в	общем	случае	спрос	на	
образовательные	услуги	эластичным	по	цене.	

Другим	 фактором	 потребительского	 выбора	 на	
рынке	образовательных	услуг	является	 асимметрич-
ность	 информации	 о	 цене,	 качестве	 и	 доступности	
необходимых	образовательных	программ,	о	характе-
ристиках	образовательных	организаций,	их	предлага-
ющих.	На	рынке	образовательных	услуг	информация	
распределена	 в	 пользу	 продавца	 –	 образовательной	
организации,	рекламирующей	и	продвигающей	свои	
услуги,	рассказывая	преимущественно	о	своих	силь-
ных	 сторонах	 и	 конкурентных	 преимуществах,	 что	
и	создает	неполноту	информации	для	потребителей	–	
обучающихся,	 их	 семей,	 работодателей	 и	 пр.	Слож-
ность	 оценки	 качества	 образовательной	 услуги	 до	
момента	ее	приобретения,	а	часто	и	позже,	наделяет	
образовательной	 услуги	 свойствами	 доверительных	
благ.	 Потребители	 вынуждены	 доверять	 образова-
тельным	организациям,	что	обучение	по	выбранным	
образовательным	программам	приведет	к	приобрете-
нию	необходимых	компетенций	и	поможет	реализо-
вать	образовательные	интересы	потребителей.

Для	рынков	с	асимметричной	информацией	при-
менима	 модель	 сигналов,	 предложенная	 М.	 Спен-
сом	[5].	 В	качестве	 сигнала	 на	 рынке	 образователь-
ных	услуг	для	потенциальных	обучающихся	и	членов	
их	семей	могут	рассматриваться:	репутация	образова-
тельной	организации,	которая	может	быть	приобрете-
на	на	основе	учета	заслуг	перед	обществом	ее	основа-
телей,	учредителей	 (например,	для	 государственных	
образовательных	 организаций)	 или	 выпускников,	
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а	 также	 позиций	 в	 национальных	 и	 международ-
ных	 рейтингах;	 гарантии	 будущего	 трудоустройства	
в	 виде	 системы	распределения	после	 окончания	об-
учения	на	основе	прямых	договоров	 с	 организация-
ми-работодателями,	либо	государственных	гарантий;	
наличие	бюджетных	мест	по	основным	направлени-
ям	 и	 специальностям	 подготовки	 и	 обязательств	 по	
выплате	 повышенной	 стипендии	 обучающимся	 по	
важным	для	общества,	но	не	пользующиеся	популяр-
ностью	направлениям	и	специальностям	подготовки.	
Выгоды,	получаемые	образовательной	организацией	
от	 сигнализирования,	 состоят	 в	 поступлении	 к	 ним	
абитуриентов	 с	 соответствующими	 сигналам	 харак-
теристиками.	

Все	вышеуказанное	можно	обобщить	в	трех	ти-
пах	поведения	потребителя	в	сфере	образования,	вы-
деленных	М.	Соколовым	и	А.	Кнорре	[3]:	

−	профессиональном,	 направленном	 на	 приоб-
ретение	профессиональных	и	личностных	компетен-
ций,	востребованных	экономикой	и	обществом,	опи-
санном	теорией	человеческого	капитала	и	рыночных	
сигналов;	

−	классовом,	 создающем	 предпосылки	 для	 вос-
производства	элитных	слоев	общества,	фиксируемом	
понятиями	демонстративной	праздности,	культурно-
сти	и	членства	в	элитных	сетях;	

−	ситуационном,	 основанном	 на	 использовании	
преимуществ	 статуса	 студента,	 таких	 как	 участие	
в	студенческой	жизни	и	академической	мобильности,	
возрастной	мораторий	на	решение	«взрослых»	эконо-
мических	проблем	самообеспечения.	

На	 практике	 эти	 типы	 потребительского	 поведе-
ния	 могут	 быть	смешанными,	 мимикрируя	 друг	 под	
друга	под	внешним	давлением	среди,	родителей	и	т.д.	
Этим,	 в	 частности,	 объясняется	частота	 повторения	
мотива	 получения	 знаний	 для	 последующей	профес-
сиональной	деятельности	в	социологических	опросах.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак,	 в	 ходе	 проведенного	 исследова-
ния	были	получены	следующие	результаты:

−	определено	 значение	 образователь-
ных	потребностей	 для	 изначального	моти-
вирующего	фактора	 получения	 индивидом	
образования,	 а	 также	 их	 место	 в	 логиче-
ской	цепочке:	потребность	–	интерес	–	цель	
потребителя,	 учитывающей,	 во-первых,	
многообразие	способов	удовлетворения	об-
разовательной	потребности,	во-вторых,	раз-
нообразие	задач,	которые	могут	быть	реше-
ны	посредством	обучения;

−	выявлены	 содержание	 и	 последова-
тельность	 этапов	 потребительского	 выбо-

ра	 образовательной	 услуги,	 на	 первом	 из	
которых	 принимается	 решение	 собственно	
о	необходимости	пройти	обучение,	а	только	
затем	 происходит	 выбор	 образовательной	
организации	/	образовательной	программы;

−	обоснована	 задача	 укрепления	 бренда	
образовательной	организации	на	рынке	обра-
зовательных	услуг	как	приоритетная	с	точки	
зрения	обеспечения	выбора	предоставляемых	
этой	организацией	программ	обучения;

−	обобщена	 система	 факторов	 потре-
бительского	 выбора	 в	 сфере	 образования,	
среди	которых	наряду	с	классическим	фак-
тором	 –	 эластичностью	 спроса	 на	 образо-
вательные	услуги,	 важное	место	 занимают	
учет	присущей	рынкам	в	сфере	образования	
неопределенности,	а	также	приоритета	по-
требительских	предпочтений.

Заключение
Двухэтапность	потребительского	выбо-

ра	 в	 сфере	 образования,	 множественность	
образовательных	 интересов,	 а	 также	 не-
совпадение	 целей	 получения	 образования	
и	 типов	 потребительского	 поведения	 обу-
словливают	 актуальность	 дальнейших	 ис-
следований	 проблемы	 согласования	 обра-
зовательных	потребностей	и	 потребностей	
в	 образовательных	 услугах,	 как	 условие	
потребительского	 выбора,	 гармонизирую-
щего	интересы	индивида,	образовательной	
организации,	 а	 также	 в	 целом	 экономики	
и	общества.
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Цель	 статьи	 –	 раскрыть	 проблемы	 психологической	 готовности	 старшеклассников	 арктического	 ре-
гиона	к	 выбору	профессии.	В	статье	дан	краткий	обзор	литературы	по	проблеме	профессиональной	ори-
ентации.	 Анализируются	 психологические	 трудности	 в	 выборе	 будущей	 профессии	 у	 старшеклассников	
региона.	 Проведен	 анализ	 социологических	 исследований	 по	 психологической	 готовности	 выпускников	
к	адекватному	выбору	профессии	и	обоснованность	ее	выбора,	удовлетворенность	обучением	в	первые	дни	
учебы	в	вузе	по	проекту	«Первокурсник	–	2014».	Проанализирован	также	опросник	«Выпускник	–	2015».	
На	 основе	 анализа	 исследований	 психологической	 готовности	 к	 выбору	 профессии	 у	 старших	школьни-
ков	выделены	наиболее	важные	компоненты:	когнитивно-оценочный	и	регуляторно-поведенческий.	Даны	
методические	рекомендации	по	психолого-педагогическому	сопровождению	профориентационной	работы	
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С	 окончанием	 школы	 выпускник	 всту-
пает	на	новую	ступень	социального	и	лич-
ностного	развития,	он	должен	выбрать	свою	
будущую	профессию,	 от	 которой	будет	 за-
висеть	вся	его	дальнейшая	жизнь.	Для	пси-
хологической	 готовности	 к	 правильному	
выбору	 профессии	 у	 старшеклассников	
должны	быть	сформированы	интерес	к	про-
фессии,	 мотивация	 обучения	 в	 професси-
ональном	 учреждении,	 самооценка	 своих	
возможностей,	 познавательная	 активность	
и	информированность	в	мире	профессий.

Особую	актуальность	эта	проблема	при-
обретает	 в	 отдаленных	Арктических	райо-
нах.	 В	последнее	 время	 можно	 наблюдать	
тревожную	тенденцию,	что	из	Арктических	
улусов	 уезжают	 высококвалифицирован-
ные	 специалисты	 культуры,	 здравоохра-
нения,	 просвещения,	 связи,	 торговли,	 что,	
конечно,	 отрицательно	 сказывается	 на	 со-
циально-экономическом	развитии	Арктиче-
ских	улусов	и	на	благосостоянии	коренного	
населения.	Анализ	практики	общеобразова-
тельных	учреждений	показывает,	что	стар-

шеклассники	Арктических	улусов	испыты-
вают	значительные	затруднения	при	выборе	
будущей	 профессии	 вследствие	 незнания	
технологий	 профессионального	 самоопре-
деления,	неумения	проектировать	свой	жиз-
ненный	и	профессиональный	путь	в	совре-
менных	рыночных	условиях.	

В	связи	с	вышеизложенным,	целью	ис-
следования	 является	 изучение	 вопроса	
о	психологической	готовности	арктических	
старшеклассников	к	выбору	профессии.

Проблема	 формирования	 профессио-
нальной	 направленности	 учащихся	 в	 те-
ории	 профессиональной	 ориентации	 рас-
сматривается	 в	 трудах	 Гирфановой	Р.З.,	
Балакаревой	Э.В.,	 Солдатовой	С.Д.,	
Мордовской	А.В.,	 Чистяковой	С.Н.,	 Ро-
дичева	 Н.Ф.,	 Манухиной	С.Ю.	 Под	 про-
фессиональной	 готовностью	 понимают	
внутреннюю	убежденность	и	осознанность	
фактора	 выбора	 профессии,	 осведомлен-
ность	о	мире	труда,	о	том,	какие	физические	
и	 психологические	 требования	 профессия	
предъявляет	 к	 человеку;	 направленность	
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интересов	 и	 склонностей	 личности;	 суще-
ственную	 предпосылку	 целенаправлен-
ной	 деятельности,	 помогающей	человеку	
успешно	выполнять	свои	обязанности,	пра-
вильно	использовать	знания,	опыт,	личност-
ные	качества;	способность	к	сознательному	
выбору	профессии	[6,	с.	15–16].	

М.Р.	Гинзбург	выделил	следующие	пути	
выбора	профессии	[1,	с.	19-27]: 

1.	Гармоничный,	 при	 котором	 нет	 не-
обходимости	в	психологической	коррекции	
и	который	является	благополучным	в	насто-
ящем	времени	при	позитивном	будущем.

2.	Стагнирующий,	 при	 котором	 суще-
ствует	 страх	 перед	 плохим	 будущем	 при	
благополучном	настоящем	времени.

3.	Беспечный,	когда	ожидается	благопо-
лучие,	и	что	все	будет	происходить	само	по	
себе,	нет	целенаправленного	планирования	
будущего	при	благополучном	настоящем.

4.	Бесперспективный,	 когда	 планирова-
ние	 будущего	 происходит	 при	 отсутствии	
его	ценности	при	благополучном	настоящем.

5.	Негативный,	 характеризуется	 ощуще-
нием	безнадежности,	ожиданием	негативного	
будущего	при	неблагополучном	настоящем.

6.	Защитный,	 при	 котором	 отмечается	
позитивное	планирование	будущего	при	не-
благополучном	настоящем.

7.	Фантазийный	–	ожидание	позитивно-
го	будущее	при	отсутствии	его	планирова-
ния	при	неблагополучном	настоящем.

8.	Прагматичный	–	благополучная	само-
реализация	при	отсутствии	ценностей.

9.	Гедонистический	 –	 погоня	 за	 сиюми-
нутными	удовольствиями,	успешная	саморе-
ализация	при	отсутствии	ценностей	и	пози-
тивного	образа	будущего	и	его	планирования.

10.	Зависимый	–	благополучная	саморе-
ализация,	погоня	за	удовольствиями,	виде-
ние	позитивного	будущего	при	отсутствии	
ценностей.

11.	Бездуховный	–	благополучная	само-
реализация,	 практичность,	 планирование	
будущего	 при	 отсутствии	 ценностей	 и	 не-
гативном	будущем.	

12.	Пассивный	–	нереализованные	цен-
ности	в	настоящем,	позитивное	планирова-
ние	будущего	при	нереализованности	в	на-
стоящем.

13.	Невротический,	 характеризуется	
нереализованными	 ценностями	 в	 настоя-
щем,	негативным	планированием	будущего	

и	 переживанием	 невостребованности,	 от-
сутствием	перспективы.

14.	Бездейственный,	 характеризуется	
нереализованными	 ценностями	 в	 настоя-
щем	 при	 позитивно	 непланируемом	 буду-
щем,	а	также	уходом	в	сферу	эмоциональ-
ных	переживаний	от	нереализованности.

15.	Отсроченный	–	негативное	планиро-
вание	будущего	при	нереализованных	цен-
ностях	 в	 настоящем,	 отсрочка	 реализации	
нереализованных	ценностей.

На	основе	анализа	исследований	психо-
логической	готовности	к	выбору	профессии	
у	 старших	 школьников	 можно	 выделить	
наиболее	важные,	на	наш	взгляд,	компонен-
ты	 этого	 процесса:	 когнитивно-оценочный	
и	регуляторно-поведенческий.	

Когнитивно-оценочный	компонент	вклю-
чает:	наличие	устойчивого	профессионально-
го	интереса,	информированность	о	критери-
ях,	 предъявляемых	 профессией	 к	 личности,	
адекватную	 самооценку,	 соответствие	 спо-
собностей	требованиям	профессии.	

Регуляторно-поведенческий	 компонент	
включает:	

–	наличие	 начального	 профессиональ-
ного	плана;	

–	понимание	общественной	значимости	
выбираемой	профессии,	ответственность	за	
выбор	будущей	профессии;	

–	стремление	реализовать	свой	учебный	
и	профессиональный	выбор,	наличие	смыс-
ложизненных	ориентаций;	

–	наличие	эмоционально-волевой	само-
регуляции	поведения.

Нами	 было	 проведено	 исследование	
психологической	 готовности	 выпускников	
Арктической	 зоны	 РС	 (Якутия).	 Исследо-
ванием	 были	 охвачены	 выпускники	 школ	
Верхнеколымского,	 Усть-Янского,	 Булун-
ского	 улусов.	 Для	 выявления	 готовности	
выпускников	к	выбору	профессии	были	ис-
пользованы	следующие	методики:

–	опросник	 «Готовность	 к	 выбору	 про-
фессии»	в	адаптации	А.П.	Чернявской	[6];

–	опросник	«Готовность	учащихся	к	вы-
бору	профессии	В.Б.	Успенского	[5];

–	анкета	 изучения	 профессионального	
самоопределения	учащихся.

Исследование	 по	 опроснику	 «Готов-
ность	подростков	к	выбору	профессии»	(по	
методике	В.Б.	Успенского)	показало	 следу-
ющие	результаты:

Результаты	опроса	школьников	Арктических	улусов

Уровень	неготовности Низкий	уровень Средний	уровень Высокий	уровень
Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши
0	% 7	% 36	% 31	% 57	% 58	% 7	% 4	%
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Результаты	 опроса	 показали	 низкий	

и	средний	уровень	готовности	старшекласс-
ников	к	 выбору	профессии.	По	итогам	ис-
следования	можно	назвать	следующие	про-
блемы	по	готовности	к	выбору	профессии:

–	преобладание	 социального	 мотива	
(«аттестат	без	троек»,	подготовка	к	ЕГЭ,	бе-
зынициативность,	опека	родителей),	 а	 так-
же	мотива	престижа	(поступить	в	ВУЗ	(лю-
бой)	и	не	ходить	в	ПТУ,	в	армию	и	т.д.);

–	старшеклассники	не	активны	в	самоо-
пределении,	ждут,	что	их	кто-то	заинтересу-
ет,	учатся	из-за	материальных	мотивов,	или	
иной	 социальной	 выгоды,	 не	 в	 состоянии	
самомотивировать	 себя	 ввиду	 недостаточ-
ной	ясности	поставленных	целей;

–	недостаток	информации	о	профессиях.
По	 определению	 готовности	 к	 профес-

сиональному	 выбору	 учащихся	 старших	
классов	было	проведено	анкетирование	по	
изучению	профессионального	 самоопреде-
ления	 учащихся.	 Было	 опрошено	 80	 стар-
шеклассников	 из	 трех	 школ	 Арктических	
улусов.	 Результаты	 анкетирования	 показа-
ли,	что	интерес	к	будущей	профессии	выше	
у	 юношей	 –	 64	%	 юношей	 определились	
с	выбором	профессии,	у	девушек	этот	пока-
затель	составляет	56	%.	36	%	юношей	и	44	%	
девушек	пока	не	интересовались	вопросами	
будущей	профессии.	

Из	анализа	ответов	на	вопрос	«Обсуж-
дали	 ли	 в	 семье	 вариант	 твоего	 профес-
сионального	 становления,	 что	 советуют	
родители?»,	 были	 получены	 следующие	
данные.	 В	большинстве	 случаев	 родители	
обсуждают	 выбор	 профессии	 со	 своими	
детьми.	 Трем	 девушкам	 и	 семи	 юношам	
родители	 посоветовали	 выбрать	 другую	
профессию.	

Для	 более	 детального	 изучения	 готов-
ности	 старшеклассников	 мы	 использовали	
опросник	 по	 выбору	 профессии	 А.П.	Чер-
нявской, включающий	99	вопросов	и	пред-
назначенный	 для	 учащихся	 11-х	 классов.	
Цель:	 определение	 уровня	 готовности	
к	адекватному	профессиональному	выбору.

Опросник	 состоит	 из	 пяти	 шкал:	 «ав-
тономность»	 (20	 вопросов);	 «информиро-
ванность»	 (17	 вопросов);	 «ориентация	 во	
времени»	 (планирование)	 –	 20	 вопросов;	
«принятие	 решения»	 –	 20	 вопросов;	 «эмо-
циональное	 отношение»	 –	 22	 вопроса.	
Вопросы	 отдельных	 шкал	 распределены	
в	 методике	 в	 случайном	 порядке.	 Анализ	
результатов	исследования	показал,	что:	

1.	Для	 старшеклассников	 ведущими	
мотивами	при	выборе	профессии	выступа-
ют	 внутренние	 индивидуально-значимые	
и	 внутренние	 социально-значимые	 моти-
вы,	 информированность.	 На	 первом	 месте	
и	 у	 девушек,	 и	 у	юношей	 стоит	 информи-

рованность,	на	2	месте	у	юношей	–	приня-
тие	решений,	у	девушек	–	«автономность»	
и	«принятие	решений».	

2.	Высокую	 мотивацию	 имеют	 40	%	
старшеклассников,	 среднюю	 –	 60	%.	 Об-
щий	средний	балл	всех	испытуемых	гово-
рит	о	среднем	уровне	готовности	к	выбору	
профессии.	

3.	 У	респондентов	 наиболее	 выражен-
ными	оказались	такие	черты,	как	автоном-
ность,	 самостоятельность	 в	 мыслях	 и	 по-
ступках,	умение	принимать	решения,	нести	
за	них	ответственность;	для	девушек	харак-
терно	положительное	эмоциональное	отно-
шение	к	ситуации	выбора	профессии,	заин-
тересованность	в	ней.	

Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	
большинство	учеников	обладают	необходи-
мыми	личностными	качествами	для	совер-
шения	профессионального	выбора,	однако,	
недостаточный	 уровень	 их	 выраженности	
может	затруднить	совершение	ими	адекват-
ного	и	эффективного	выбора	своей	будущей	
профессии.	 Вывод:	 Большинство	 старше-
классников,	 проживающих	 в	 Арктических	
улусах,	нуждаются	в	профессиональной	по-
мощи	при	выборе	профессии.

Для	 исследования	 осознанности	 вы-
бора	 профессионального	 обучения	 вновь	
поступивших	 студентов	 отделом	 развития	
и	 экспертизы	 фондов	 оценочных	 средств	
Департамента	 по	 обеспечению	 качества	
образования	 СВФУ	 ежегодно	 проводит-
ся	 социологическое	 исследование.	 Цель	 –	
определение	 степени	 удовлетворенности	
студентов	 первого	 курса	 СВФУ	 имени	
М.К.	Аммосова	процессом	обучения	в	пер-
вые	дни,	 адаптации,	 социального	 настрое-
ния,	отношения	к	учебе.

Метод	 сбора	 данных	 –	 анкетирование	
с	 использованием	 системы	 дистанционно-
го	анкетирования	СВФУ.	Приводим	данные	
исследования	«Первокурсник-2014»,	прове-
денного	 в	 октябре	2014	г.	Анкетированием	
охвачено	 66	%	 от	 общего	 числа	 студентов	
(1705	 из	 2584).	 Из	 66	%	 студентов	 6	%	 яв-
ляются	 представителями	 малых	 народно-
стей	Севера.	На	 вопрос	 «Нравится	 ли	 вам	
учиться	в	СВФУ?»	–	24	%	студентов	ответи-
ли	утвердительно,	42	%	–	«очень	нравится»,	
4	%	–	затруднились	ответить.

На	вопрос	«Как	повлияло	начало	уче-
бы	на	ваше	отношение	к	выбору	профес-
сии?	–	44	%	ответили	«да,	я	понял,	что	это	
мое	призвание»,	42	%	–	«Ничего	не	изме-
нило	моего	отношения	к	специальности»,	
11	%	 засомневались	 в	 выборе	 профес-
сии,	 3	%	поняли,	 что	 ошиблись	 в	 выборе	 
профессии.

С	12	мая	по	17	июня	2015	г.	было	прове-
дено	 социологическое	 исследование	 «Вы-
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пускник	 –	 2015».	 Охвачено	 63	%	 от	 всего	
числа	выпускников	СВФУ.	276	выпускников	
из	числа	опрошенных	являются	представи-
телями	 коренных	 малочисленных	 народов	
Якутии,	что	составляет	10,9	%	от	числа	всех	
студентов.

На	вопрос	«Удовлетворены	ли	Вы	каче-
ством	преподавания	в	СВФУ»	80	%	ответи-
ли	«ДА»,	4	%	не	удовлетворены,	16	%	отве-
тили	«затрудняюсь	ответить».

На	 вопрос	 «Будете	 ли	 рекомендо-
вать	 своим	 знакомым,	 друзьям	 поступать	
в	СВФУ?»	97	%	ответили	«ДА».	

Таким	образом,	большинство	поступив-
ших	студентов	подтверждают	правильность	
своего	выбора	и	будут	рекомендовать	знако-
мым	поступать	в	СВФУ.

Учитывая	 результаты	 проведенных	
исследований,	 мы	 считаем,	 что	 в	 работе	
с	 выпускниками	 арктических	 регионов	
нужно	 организовать	 психологическое	 со-
провождение	 профессионального	 само-
определения	старшеклассников,	повышать	
информированность,	 планирование	 про-
фессиональной	жизни,	мотивацию.	Кроме	
того,	 учет	 результатов	 психодиагностик	
позволит	ученикам	уточнить	выбор	профи-
лирующих	 предметов	 в	 школе,	 посещать	
кружки	и	факультативы	для	развития	сво-
их	 личностных	 качеств	 для	 будущей	про-
фессии.	Считаем,	что	в	профессиональной	
подготовке	необходима	консолидация	уси-
лий	школы,	родителей	и	общественности.	
Глава	 улуса,	 специалисты	 отделов	 кадров	
должны	работать	в	тесном	сотрудничестве	
с	 выпускниками	 школ	 и	 их	 родителями.	
Выпускники	 должны	 знать,	 какие	 специ-
алисты	нужны	их	родному	поселку,	долж-
ны	научиться	видеть	перспективу	развития	
Севера,	своего	поселка,	семьи.	

В	 настоящее	 время	 начался	 и	 разви-
вается	 процесс	 возвращения	 к	 истокам	 –	
к	 созданию	 общинного	 кочевого	 образа	
жизни	 путем	 организации	 кочевых	 родо-
вых	общин	и	параллельное	восстановление	
в	новом	облике	кочевой	школы.	По	данно-
му	направлению	 в	 педагогическом	инсти-
туте	 СВФУ	 осуществляется	 подготовка	
учителей	 для	 сельских	 малокомплектных	
и	 кочевых	 школ	 республики,	 которые	 со-
ставляют	 63	%	 из	 общего	 числа	 сельских	
общеобразовательных	 школ.	 Приоритет-
ными	 направлениями	 образовательной	
деятельности	 СВФУ	 определены:	 рацио-
нальное	 природопользование,	 экологиче-
ская	безопасность	и	 технологии,	 качество	
жизни	 на	 Севере,	 сохранение	 и	 развитие	
культуры	 народов	 Северо-Востока	 Сиби-
ри.	СВФУ	готовит	специалистов	для	всего	
Севера.	Выпускник	к	своей	основной	спе-
циальности	получит	еще	звание	бакалавра	

циркумполярного	регионоведения	универ-
ситета	Арктики.	

В	 2012	г.	 открыт	 новый	 совмещенный	
профиль	 бакалавриата	 «Начальное	 обра-
зование	 и	 тьюторство	 в	 основной	 мало-
комплектной	 (кочевой)	 школе	 Севера».	
В	данное	 время	 там	 учатся	 35	 студентов.	
С	2013	г.	 открыта	 магистратура	 по	 про-
грамме	 «Педагогическое	 сопровождение	
детства	 в	 условиях	 Севера»,	 где	 готовят	
педагогов	 дошкольного	 и	 начального	 об-
разования.	 Арктическим	 регионам	 нуж-
ны	 учителя	 по	 родным	 языкам,	 русскому,	
иностранному	 языкам,	математике	и	 всем	
другим	 общеобразовательным	 предметам.	
СВФУ	готовит	специалистов	по	всем	спе-
циальностям,	востребованным	в	северных	
регионах.	 Арктический	 государственный	
институт	культуры	и	искусств,	 созданный	
в	 2000	г.,	 готовит	 специалистов	 по	 сохра-
нению	 языков	 и	 культур	 народов	Якутии,	
заключены	договора	с	университетами	Ар-
ктики,	 осуществляется	 обмен	 студентами	
по	программе	«Север-Северу».	

Старшеклассники	и	выпускники	аркти-
ческих	школ	должны	владеть	информаци-
ей	о	 специальностях	 головного	 универси-
тета	 республики.	 Необходимо	 помочь	 им	
в	выборе	профессии	и	учебного	заведения,	
своевременного	 выбора	 предметов	 ЕГЭ	
для	поступления	в	вуз,	формировать	само-
оценку	 своих	 потенциальных	 и	 реальных	
возможностей	для	будущей	профессии.

В	практике	профориентационной	рабо-
ты	имеются	различные	формы	ориентации	
учащихся:	 педагогические	 классы,	 Малая	
педагогическая	академия,	Малая	медицин-
ская	 академия,	 олимпиады,	 конференция	
«Шаг	 в	 будущее»,	 различные	 конкурсы,	
подготовительные	 курсы.	 Ежегодно	 в	 РС	
(Якутия)	 проводятся	 психолого-педагоги-
ческая	 олимпиада	 «Педагогическая	 звез-
дочка»,	 «Педагогический	 лидер»,	 курсы	
«Я	в	мире	профессий»,	«Я	и	моя	профес-
сиональная	карьера»	и	другие	интересные	
мероприятия.	К	сожалению,	они	проводят-
ся	в	Якутске,	куда	арктические	школьники	
не	 могут	 приехать.	 Поэтому	 такие	 меро-
приятия	необходимо	проводить	также	и	на	
местах,	в	арктических	регионах.

Нужно	 отметить,	 что	 в	 рамках	 Года	
Арктики,	 была	 проведена	 дистанционная	
ярмарка	 профессий	 и	 учебных	 мест	 для	
выпускников	 общеобразовательных	 школ	
13	Арктических	и	Северных	улусов.	Дан-
ное	 мероприятие	 службы	 занятости	 ор-
ганизовали	 в	 форме	 видеоконференции,	
в	котором	приняло	участие	большое	коли-
чество	выпускников	общеобразовательных	
школ	из	Арктических	улусов.	Это	–	наибо-
лее	 реальный	и	 эффективный	метод	 в	 ре-
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шении	 проблемы.	 Желательно	 проводить	
дистанционные	 курсы,	 академии,	 олим-
пиады,	 психологические	 консультации,	
рекомендации	 применительно	 к	 тем	 про-
фессиям,	которые	актуальны	для	северных	
регионов	для	того,	чтобы,	получив	профес-
сию,	выпускники	возвращались	в	свои	по-
селки	и	работали	во	благо	родной	земли.

Таким	 образом,	 психологическая	 го-
товность	 старшеклассников	 арктических	
регионов	 представляет	 собой	 сложный	
процесс	 формирования	 самоопределения	
и	социализации	в	современном	мире	в	со-
ответствии	с	рынком	труда	региона	и	лич-
ностных	 предпочтений	 и	 комплексную	
систему	 работы	 психологов,	 учителей,	

специалистов	по	кадрам	региона	и	ученых,	
занимающихся	проблемами	Севера.
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Предлагаемая	концепция	 с	инновационным	содержанием	нацелена	на	изменение	мировоззрения	об-
учающихся	и	воспитание	созидательной	личности,	способной	к	диалогу	культур,	способной	противостоять	
гуманитарному	кризису	и	адекватно	реагировать	на	вызовы	эпохи.	Весь	дидактический	материал	представ-
лен	с	аксиологических	позиций.	В	статье	рассматриваются	важнейшие	аспекты	изучения	и	возрождения	на	
новом	уровне	национальной	идеи	«Вечная	Земля-Родины»,	которая	помогла	казахам,	немногочисленным,	
но	уникальным	кочевникам,	отстоять	свою	Великую	Степь	в	войнах	в	течение	нескольких	сотен	лет.	Вос-
становление	и	новая	интерпретация	общечеловеческих	нравственных	ценностей	нацелена	на	формирование	
гражданского	самосознания	всех	129	этносов	вокруг	казахской	нации.
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The	proposed	concept	with	 innovative	content	 is	 aimed	at	 changing	attitudes	of	 students	 and	education	of	
creative	 personality,	 capable	 of	 dialogue	 between	 cultures,	 capable	 of	withstanding	 the	 humanitarian	 crisis	 and	
respond	to	the	challenges	of	the	era.	All	teaching	material	is	presented	and	axiological	positions.	This	article	discusses	
the	most	important	aspects	of	the	study	and	revival	of	a	new	level	of	national	idea	Eternal	Earth-Homeland:	Theories	
and	models	of	 education	of	national	 consciousness.	The	 study	of	 the	 idea	of	«Eternal	Earth-Homeland»,	which	
helped	the	Kazakhs,	small	but	unique	nomads	to	defend	the	Great	Steppe	in	wars	for	hundreds	of	years.	Recovery	
and	a	new	interpretation	of	universal	moral	values	aimed	at	creating	a	civic	consciousness	of	all	129	ethnic	groups.
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Актуальность исследования

В	 сложное	 время	 второго	 десятилетия	
XXI	 в.,	 когда	 конфронтация	 цивилизаций,	
гуманитарный	 кризис	 (войны,	 терроризм,	
проблема	 беженцев)	 обусловили	 необхо-
димость	 обновления	 содержания	 обучения	
и	 соответственно	 учебников	 по	 педагоги-
ческим	 и	 филологическим	 дисциплинам.	
Считаем,	 что	 необходимы	 исследования,	
по-новому	трактующие	категории	гуманиз-
ма	 в	 образовании	 с	 целью	 формирования	
созидательной	 личности	 обучающегося,	
способного	 к	 диалогу	 культур,	 способно-
го	 противостоять	 гуманитарному	 кризису	
и	адекватно	реагировать	на	вызовы	эпохи.	

Целью	 этой	 статьи	 является	 описание	
ключевых	 аспектов	 разработанной	 тео-
рии	 формирования	 национального	 само-
сознания	 и	 на	 её	 основе	 самовоспитание	
гражданского	 самосознания	 обучающейся	
молодёжи.	Восстановление	и	новая	интер-
претация	 общечеловеческих	 нравственных	
ценностей	 при	 сравнительной	 интерпрета-
ции	категорий	гуманизма,	связанного	с	на-
циональной,	 гражданской	 идеей	 «Мэнги-
лик	ел	–Вечная	Земля,	Родина»	нацелена	на	
формирование	 созидательной,	 полиязыч-

ной	 и	 поликультурной	 личности	 будущих	
специалистов,	 которые,	 надеемся,	 воспи-
тают	 поколение	 людей,	 способных	 спасти	
планету	Земля-Родину	Человечества.	

Задачей	 исследования	 является	 разра-
ботка	и	реализация	модели	Я	+	Мы	+	Вме-
сте	 становление	 нравственной	 созида-
тельной	 личности	 средствами	 учебных	
дисциплин,	которая	основана	на	понимании	
и	 осознании	 личностью	 (Я)	 национальной	
идеи	 казахов	 как	 государствообразующей	
нации.	Второй	этап	модели	(Мы)	–	форми-
рование	на	основе	национального	граждан-
ского	самосознания,	ведущего	к	сплочению	
129	диаспор	вокруг	казахской	нации,	став-
шей	в	Великой	степи	спасителем	всех	эва-
куированных	и	ссыльных	(Вместе)	в	годину	
репрессий	и	войн	в	1937,	1941-1945	годах.

Методология	 гуманизма	 предполага-
ет	 отбор	 содержания	 по	 филологическим	
дисциплинам,	в	частности	учебных	текстов	
и	дидактического	материала	с	точки	зрения	
философской	 категории	 гуманизма,	 нрав-
ственности	в	действиях,	в	поведении	и	вы-
деление	 духовных	 кодов	 сближения	 наро-
дов,	цивилизаций,	государств.	

Методы	 исследования:	 системный,	 ан-
тропологический,	 культурологический,	 ког-
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нитивный,	 сопоставительно-типологиче-
ский	и	метод	педагогического	эксперимента.

Педагог	 и	 общественный	 деятель	
Х.Р.	Мадиев	 в	 работе	 «Педагогика	 созида-
ния»	отмечает,	что	в	XX	веке	человечество	
стало	 свидетелем	 двух	 мировых	 и	 тьмы	
локальных	кровопролитных	войн,	ядерных	
взрывов	 и	 землетрясений,	 свидетелем	 ос-
воения	 космоса	 и	 связанного	 с	 ним	 науч-
но-технического	прогресса	и	в	то	же	время	
с	экологическим	и	нравственным	кризисом.	
Он	 отмечает:	 «Прикладное	 значение	 со-
зидательного	 поведения	человека	 во	 всех	
сферах	 жизнедеятельности	 людей	 заклю-
чается	в	том,	что	оно	(это поведение-прим. 
авторов)	 будет	 оказывать	 консолидирую-
щее	и	созидательное	влияние	в	социальной	
сфере,	станет	целенаправленной	движущей	
силой	в	планетарном	масштабе	в	решении	
любых	вопросов,	в	том	числе	в	формирова-
нии	созидательного	общества,	народа,	госу-
дарства»[3,	с.	13].	

Поэтому	осознание	взаимной	связи	и	об-
условленности	духовных	ценностей	разных	
народов	 должно	 стать	 приоритетом	 в	 си-
стеме	 образования	 XXI	века,	 так	 как	 мно-
гие	 учёные	 считают,	 что	 «только	 человек	
с	 осознанным	 созидательным	 поведением,	
если	 его	 воспитание	человечество	 доверит	
учителю-наставнику	 с	 соответствующим	
статусом	при	понимании	и	 поддержке	 всех	
стран	и	ООН»	[3,	с.	17].	Так,	Федерико	Май-
ор,	 общественный	 деятель	 и	 Генеральный	
директор	ЮНЕСКО	 (1987-1999	гг.),	 пишет:	
«Мы	 можем	 превратить	 физическую	 силу	
в	 силу	 духа	 и	 разума,	 решить	 все	 мирным	
путём,	 претворить	 новые	идеи	 в	 новые	 до-
стижения»	[4,	с.	8].	Федерико	Майор	счита-
ет,	что	мы,	ныне	живущие,	«должны	убедить	
всех,	что	решение	лежит	не	в	желании	иметь	
и	владеть,	а	быть	и	существовать»	[4,	с.	8].

Необходимость	 гармонии	 общества	
и	экономики	осознают	многие	экономисты,	
в	 том	числе	и	 академик	У.	Баймуратов	 [8].	
Барри	 Сильверштейн,	 эксперт	 «Foreword	
reviews»,	 США,	 анализируя	 монографию	
академика,	 считает,	 что	 впечатляющая	
книга	 «решает	 такую	 сложную	 проблему,	
как	 неравенство	 в	 доходах:	 «Профессор	У.	
Баймуратов	говорит	о	других	ключевых	во-
просах,	 которые	 заслуживают	 внимания,	
таких,	 как	 «чрезмерное	 потребление»	 или	
«отсутствие	умеренности	в	удовлетворении	
материальных	 и	 нематериальных	 потреб-
ностей»,	 дисгармонии,	 которая	 является	
результатом	«духовной	неразвитости	обще-
ства»	[7].	Что	же	можно	предпринять	в	этих	
условиях?

В	Стратегии	 «Казахстан-2050»	 отмече-
на	важность	и	целесообразность	духовного	
единения	 и	 преемственности	 поколений,	

формирования	 у	 молодёжи	 национального	
самосознания.	С	целью	преодоления	эконо-
мического	и	духовного	кризиса	в	Казахском	
национальном	педагогическом	университе-
те	 имени	Абая	 осуществлен	 ряд	 педагоги-
ческих	 исследований,	 так	 как	 необходимо	
реализовать	идеи	великого	казахского	поэта	
Абая	и	 выдающегося	 гуманиста	 современ-
ности	Ч.	Айтматова,	которые	считали	куль-
туру	 рычагом	 действий	человека,	 потому	
что	именно	она	способствует	возрождению	
нравственности.	 Профессорско-преподава-
тельским	 коллективом	 кафедры	 общей	 пе-
дагогики	написана	концепция	о	Родине	как	
о	вечной	общей	земле	всех	народов	и	этно-
сов,	проживающих	в	стране.	Идеи	этой	кон-
цепции	 были	 реализованы	 в	 учебнике	 для	
педагогических	 специальностей	 в	 высших	
учебных	заведениях	Казахстана	[5].	

Созвучны	 анализируемой	 концепции	
основные	 положения	 культурного	 проек-
та	 «Триединство	 языков	 в	 Республике	 Ка-
захстан»,	 так	 как	 основная	 цель	 документа	
сохранить	 и	 приумножить	 духовные	 цен-
ности	для	межзтнического	и	межконфесси-
онального	 взаимопонимания	 народов,	 про-
живающих	 в	 стране,	 Социальный	 заказ	 по	
трёхъязычному	 образованию	 выполняется	
в	 Республике	 Казахстан	 на	 дошкольном,	
школьном	и	вузовском	уровнях.	Проведены	
научные	 исследования	 по	 трёхъязычному	
образованию,	 разработана	 инновационная	
интегральная	 технология	[7]	 взаимосвязан-
ного	обучения	языкам,	готовятся	к	изданию	
учебники	 по	 мировой,	 русской	 и	 казахской	
литературе	 –	 вот	 некоторые	 направления	
работы	 в	 аспекте	 концепции	 «Мэнгилик	
ел	–	Вечной	Земли-Родины»	для	реализации	
стратегии	инновационного	развития	страны.

Новизна исследования заключается:	
1)	в	 разработке	 концепции	 учебников	

для	гуманитарных	факультетов	вуза	с	инно-
вационным	содержанием	[6],	

2)	в	 презентации	 учебного	 материала	
с	 тоски	 зрения	 современного	 определения	
гуманизма	информационной	эпохи,	

3)	в	 классификации	 и	 анализе	 научной	
и	 художественной	 литературы	 для	 отбора	
учебных	и	художественных	текстов,	содер-
жащих	культурные	коды,	

4)	в	 обеспечении	 восприятия,	 понима-
ния	текстов	в	результате	фреймового	пред-
ставления	 литературоведческих	 и	 лингви-
стических	понятий;

5)	в	 использовании	 гипертекстов,	 то	
есть	 нелинейных	 текстов,	 сопровождаю-
щих	 линейные	 тексты.	 Типы	 гипертекстов	
в	 нашей	 интегральной	 технологии:	 схемы,	
таблицы,	сценарии,	картины	и	звуковое	со-
провождение	при	использовании	мультиме-
дийных	программ	[2].
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Идея	 «Мэнгилик	 ел»	 в	 значении	 ве-

ликий	 народ,	 вечная	 страна	 базируется	 на	
многовековой	мечте	предков	казахского	на-
рода	о	развитии	и	процветании	[5].	Главные	
параметры	идеи	–	«гуманизм	и	справедли-
вость,	 социально-нравственный	 прогресс.	
Её	мобилизующая	сила	заключается:	

1)	в	 сохранении	 своей	 идентичности,	
своих	 корней,	 своего	 национального	 духа	
и	своего	уникального	пути	развития,

2)	в	закреплении	своей	роли	в	мировом	
сообществе,	

3)	в	 потребности	 сохранить	 свои	 исто-
рико-культурные	ценности,	которые	следу-
ет	передавать	будущему	поколению,	

4)	в	 стремлении	 решать	 насущные	 за-
дачи	 по-крупному	 и	 по-настоящему	 мас-
штабно,	 Её	 приоритеты	 –	 поддержка	 тра-
диционных	 ценностей,	 формирование	
и	 развитие	 нравственных	 ориентиров,	
определяющих	 национальную	 идентич-
ность,	усиление	интеллектуального	потен-
циала	общества»	[6,	с.	7].

Следует	 отметить,	 что	 сравнительный	
анализ	 оценочных	 формул	 осуществляем	
через	 знак	 используемого	 языка.	 В	знаке	
для	 всех	 языков	 есть	 общая	 ядерная	 еди-
ница-культурный	 код.	 Например,	 важное	
значение	имеет	активизация	как	в	казахской	
речи,	так	и	в	русской	и	английской	речи	сту-
дентов,	 изучающих	 русский	 и	 английский	
языки	 на	 базе	 первого,	 казахского,	 языка,	
оценочных	слов	и	словосочетаний,	раскры-
вающих	значение	нравственных	категорий	

Приведём	 следующие	 примеры,	 обо-
значающие	нравственные	категории,	изуча-
емые	студентами	на	русском	и	английском	
языках:

толерантность,	 нравственное	 сознание,	
национальное	 сознание,	 гражданское	 со-
знание,	нравственный	идеал,	нравственная	
культура,	 нравственные	 ценности,	 гума-
низм,	 сострадание,	 коллективизм,	 честь,	
долг,	 верность,	 ответственность,	 великоду-
шие,	благодарность,	дружелюбие, верность	
национальной	идее,	мужество	и	стойкость;

на	английском	языке:
tolerance,	 moral	 consciousness,	 national	

consciousness,	 civic	 consciousness,	 moral	
ideal,	 loyalty	 to	 the	 national	 idea,	 courage	
and	 perseverance,	 moral	 culture,	 moral	
values,	 humanism,	 compassion,	 teamwork,	
honor,	duty,	loyalty,	responsibility,	generosity,	
gratitude,	friendliness.	

Приведём	 следующие	 тематические	
группы	 словосочетаний,	 необходимые	 для	
анализа	на	русском	языке:	

1)	нравственная	 проблема	 актуальна,	
злободневна;	позиция	автора	достойна	ува-
жения,	 производит	 глубокое	 впечатление;	
автора	 отличает	 тонкая	 наблюдательность	

и	 тщательность	 в	 подборе	 фактов;	 точка	
зрения	 оригинальна,	 своеобразна;	 манера	
изложения	 отличается	 краткостью,	 точно-
стью	выбора	слова,	точка	зрения	автора	не	
только	оригинальна,	эффектна,	но	и	глубоко	
продумана,	выстрадана	и	др.

На	 английском	 языке:	 raised	 a	 moral	
issue	is	relevant,	topical;	the	author’s	position	
is	 worthy	 of	 respect,	 is	 impressive;	 author	
distinguishes	subtle	observation	and	care	in	the	
selection	of	the	facts;	view	original,	distinctive;	
author	 (reader)	 can	 not	 worry;	 convincing	
evidence;	manner	 of	 presentation	 is	 different	
concise,	 precise	 choice	 of	 words,	 a	 sense	 of	
the	word;	the	author’s	point	of	view	is	not	only	
original,	 spectacular	 and	 deeply	 thought	 out,	
and	others	have	suffered.

2)	на	русском	языке:	реальные	факты	из	
жизни	 окружающих,	 собственные	 наблю-
дения	 и	 выводы.	Мне	 не	 раз	 приходилось	
сталкиваться	с	...,	помню,	как-то...;	конечно,	
мой	жизненный	опыт	пока	небольшой,	но,	
тем	 не	 менее,	 с	 этой	 проблемой	 приходи-
лось	 сталкиваться;	 я	вспоминаю	 похожую	
ситуацию,	которая	произошла	с...

На	английском	языке:
The	real	facts	of	the	life	of	others,	their	own	

observations	and	conclusions	I	have	often	had	
to	deal	with	...	I	remember	once	...;	Of	course,	
my	 experience	 is	 small,	 but,	 nevertheless,	
the	problem	encountered;	I	am	reminded	of	a	
similar	situation	that	happened	to	...

Таким	образом,	 в	 соответствии	 с	 гума-
нистическим	 подходом	 в	 педагогическом	
образовании	 мы	 отмечаем	 научную	 цен-
ность	 разработанной	 модели	 формиро-
вания	 созидательной	 личности,	 когда	 от	
Я	+	Мы + Вместе,  осознаётся	 и	 закрепля-
ется	 единство	 казахского,	 казахстанского	
народа	и	всех	народов	мира	[1].	

Воспитательная	ценность	исследования	
в	реализации	принципа	единства	обучения	
и	воспитания,	которая	нацелена	на	усвоение	
ключевых	 слов	 теории	 нравственного	 вос-
питания	и	анализ	этих	категорий	не	только	
на	родном,	казахском,	но	и	на	русском	и	ан-
глийском	 языках.	 Такое	 обучение	 во	 взаи-
мосвязи	дисциплин	по	педагогике	и	фило-
логии,	когда	обучение	и	самообучение	при	
отборе	текстов	и	анализе	в	сотрудничестве,	
в	соизучении	с	сокурсниками	способствует	
выработке	 колллективного	 поведения	 лю-
дей	с	устойчивыми	нравственными	общече-
ловеческие	ценностями,	с	уважением	к	лю-
дям	 всех	 национальностей,	 проживающим	
не	только	в	Казахстане,	но	в	мире	целом.	

Ценность	 теории	 и	 технологии	 обуче-
ния	 в	 том,	 что	 национальным	идеалом	 ка-
захстанского	 народа	 является	 «свобода,	
независимость,	 единство	 народа,	 граждан-
ский	 мир,	 межнациональное	 и	 конфессио-
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нальное	согласие,	политическая	и	социаль-
ная	 стабильность,	 конкурентоспособность,	
экономическое	 благосостояние	 всего	 на-
рода	Казахстана,	объединённого	идей	«Ка-
захстан-наша	 общая	 Родина,	 наш-общий	
дом»	[1,	с.	11].

Главная	 ценность	 предлагаемой	 кон-
цепции	воспитания	не	только	при	изучении	
собственно	 педагогики,	 но	 и	 воспитания	
при	усвоении	филологических	дисциплин	
в	аспекте	теории	и	технологии	трёхъязыч-
ного	 филологического	 образования.	 При	
организации	самообразования	и	самоиден-
тификации	 личности	 с	 общечеловечески-
ми	ценностями,	если	человек	преодолевает	
узконациональные	 интересы,	 он	сможет	
думать,	действовать	и	заботиться	о	сохра-
нении	 колыбели	 человечества-планеты	
Земля	 со	 всеми	 народами	 ,населяющими	
её,	 с	 их	 культурным	 разнообразием	 и	 ду-
ховным	богатством.	Мир	и	согласие	в	на-
шей	стране	свидетельствуют	о	правильно-
сти	языковой	и	образовательной	политики	
в	 стране,	 а	 также	 о	 наличии	 вузовского	
научного	потенциала,	чтобы	готовить	спе-
циалистов,	прежде	всего	учителей,	с	гума-
нистическим	мышлением.	Наши	студенты	

изучают	и	 знают	минимум	 три	 языка,	 ус-
ваивают	не	только	родную,	но	и	русскую,	
английскую,	 в	 целом	 мировую	 культуру	
и	литературу.

Список литературы

1.	Жампеисова	 К.К.	 О	сущности	 национальной	
идеи…	//	 Материалы	 Республиканской	 научно-практиче-
ской	 конференции	 «Национальная	 идея	 «Мәнгілік	 ел»	 как	
системообразующий	 фактор	 высшего	 образования	 Респу-
блики	 Казахстан:	 проблемы	 и	 перспективы	 её	 реализа-
ции».	–	Алматы:	Улагат,	2015,	‒	594	с.

2.	Кондубаева	М.Р.	Интегральная	технология	обучения	
филологическим	курсам.	‒	Алматы,	2012.	–	21	с.

3.	Мадиев	Х.	Созидательная	педагогика	и	новый	чело-
век	ХХI	в.».	‒	Астана:	Фолиант,	2011.

4.	Майор	 Федерико.	 «Международный	 форум	 «Чингиз	
Айтматов	и	его	Иссык-Кульский	форум:	диалог	культур	и	сбли-
жение	цивилизаций».	‒	Бишкек-Чолпон-Ата,	2013.	–	С.	8.

5.	Мэнгилик	ел.	Учебник	для	вузов.	‒	Алматы:	Улагат,	
2015.	‒	336	с.

6.	Пралиев	С.Ж.,	Нарибаев	К.Н.,	Кайдарова	А.Ж.	и	др.	
«Концепция	реализации	национальной	идеи	в	высших	учеб-
ных	заведениях	Казахстана».	–	Алматы:	Улағат,	2015.	–	40	с.	

7.	Сильверштейн	 Барри	 «Впечатляющая	 книга	 Ураза	
Баймуратова	«Гармония	экономики	и	общества:	парадигма	
«D	+	3D»,	законы	и	проблемы»	22:16	05	марта,	2015.

8.	Baimuratov.	Uraz	«Harmony	of	Economy	and	Society»	
The	 Paradigm	 of	 «D	+	3d»	 Laws	 and	 Problems.	 ‒	 Xtibris,	
Bloomigton	in	2014.	‒	350	р.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

153 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	37.01

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО- 
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

СТАТУСНЫХ ШКОЛ КЫРГЫЗСТАНА
Раимкулова А.С., Омурбеков А.Т.

ФФН и СПТ ВПО «Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына», Бишкек, 
e-mail: rajmkulowa@yandex.ru

В	 статье	 анализируется	 проблема	 по	 обоснованию	 основных	 направлений	 деятельности	 статусных	
школ	по	гражданско-правовому	воспитанию	учащейся	молодежи,	выделены	принципы,	выражающие	сущ-
ность	 гражданско-правового	 воспитания	 в	 ракурсе	 общественных	 и	 государственных	 проблем,	 а	 также	
учитывающие	 запросы	личности	на	 современном	 этапе	 развития	 общества.	Особое	 значение	 в	 условиях	
компетентностного	подхода	 в	 образовании	в	деле	 гражданско-правового	 воспитания	учащейся	молодежи	
приобретают	принципы	общественной	направленности,	гуманистической	и	гуманитарной	направленности,	
демократизации,	деятельностно-аксиологической	направленности	и	др.,	которые	связаны	с	целями	разреше-
ния	проблемы	модернизации	современного	образования.

Ключевые слова: воспитание, основные направления, принципы, статусные школы, молодежь, 
гражданственность, правовая компетентность

MAIN AREAS OF CIVIL LEGAL EDUCATION STUDENTS  
STATUS SCHOOLS OF KYRGYZSTAN

Raimkulova A.S., Omurbek A.T.
FFN and SPT VPO «Kyrgyz National University named after Zhusup Balasagyn», Bishkek,  

е-mail: rajmkulowa@yandex.ru

The	 article	 analyzes	 the	 problem	 of	 the	 justification	 of	 the	 main	 activities	 of	 the	 schools	 status	 of	 civil	
legal	education	of	students	 ,	highlighted	the	principles	that	express	the	essence	of	civil	 legal	education	from	the	
perspective	of	social	and	public	issues	,	as	well	as	taking	into	account	the	needs	of	the	individual	in	the	modern	
society.	Of	particular	importance	in	terms	of	competence	approach	in	education	in	the	civil-law	education	students	
acquire	principles	of	social	orientation,	humanist	and	humanitarian	orientation	,	democratization	,	action-	oriented	
axiological	 et	 al.,	Which	are	 connected	with	 the	objectives	of	 solving	 the	problem	of	modernization	of	modern	
education.

Keywords: education, basic directions, principles, the status of the school, youth, citizenship, legal competence

Воспитательные	 цели	 в	 статусных	 об-
разовательных	учреждениях	 т.е.	 в	 коллед-
жах	нового	типа	должны	быть	направлены	
на	 формирование	 поликультурной	 лично-
сти,	 обладающей	 высокой	 гражданствен-
ностью,	 наличием	 глубоких	 правовых	
компетенций,	 а	 также	 на	 развитие	 разно-
сторонних	 интересов	 и	 способностей	 об-
учающейся	молодежи.	В	связи	с	 этим	вы-
делим	 следующие	 основные	 направления	
гражданско-правового	 воспитания	 в	 ста-
тусных	школах:	

1. Философско-мировоззренческая 
подготовка  личности направлена	 на	 ока-
зание	 помощи	 молодым	 людям	 в	 опреде-
лении	 смысла	 жизни	 и	 системы	 ценно-
стей,	толерантном	восприятии	альтернатив	
и	подготовке	к	действиям	в	рамках	закона.	
Важнейшей	 задачей	 статусных	школ	 явля-
ется	воспитание	молодых	граждан,	облада-
ющих	 позитивным,	 созидательным	 миро-
воззрением,	 которое	 выражается	 в	 чувстве	
ответственности,	 способности	 делать	
осознанный	 выбор	 и	 принимать	 самосто-
ятельные	 решения,	 при	 этом	 способной	

адаптироваться	 к	 меняющимся	 условиям	
и	восприимчивой	к	новым	идеям.	

В	 последнее	 время	 отмечаются	 раз-
личные	 экстремистские	 выступления,	
связанные	 с	 религиозными	 постулатами.	
В	связи	 с	 этим	 особое	 внимание	 должно	
уделяться	 мировоззренческому	 воспи-
танию	 учащейся	 молодежи,	 необходимо	
воспитать	современную	молодежь	в	духе	
толерантности,	 веротерпимости,	 а	 также	
в	духе	приверженности	к	активной	граж-
данской	позиции.

Учебные	программы	необходимо	допол-
нять	 материалами,	 посвященными	 идеям	
национального	единства	и	согласия,	позна-
нию	культуры	и	изучению	традиций	своего	
народа	и	рядом	живущих	народов.	Для	фор-
мирования	 гражданско-правового	 миро-
воззрения	молодежи	требуется	проведение	
целенаправленных	пропагандистских	меро-
приятий,	в	том	числе	увеличение	числа	раз-
нообразных	 диалоговых	 площадок	 с	 при-
влечением	 представителей	 интеллигенции,	
профессиональных	 идеологов	 и	 юристов,	
обладающих	 современным	 мировоззрени-
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ем	и	авторитетом,	с	обеспечением	доступа	
к	средствам	массовой	информации.	

2. Формирование  умственной  (ин-
теллектуальной)  культуры  личности. 
Ведущими	 качествами	 личности,	 опреде-
ляющими	 успешность	 в	 овладении	 любой	
профессией,	 в	 становлении	 личности	 как	
специалиста,	 являются	 стремление	 к	 по-
знанию,	 «умение	 учиться»,	 способность	
к	 творческому	 решению	 профессиональ-
ных	 проблем.	 Образовательный	 процесс	
сегодня	 направлен	 на	 то,	 чтобы	 обучаю-
щиеся	 больше	 приобретали	 знания	 само-
стоятельно,	формировали	у	себя	готовность	
к	 саморазвитию,	 самообразованию,	 само-
совершенствованию.	Процесс	 умственного	
воспитания	должен	быть	обращен	к	лично-
сти	каждого	обучающегося,	которому	необ-
ходимо	овладеть	умениями	самостоятельно	
пополнять	 свои	 знания	 и	 ориентироваться	
в	 стремительном	 потоке	 научной	 и	 техни-
ческой	информации.

	Реализация	данного	направления	заклю-
чается	в	организации	воспитывающего,	раз-
вивающего	 обучения,	 в	 процессе	 которого	
используются	 инновационные	 технологии,	
интерактивные	 методы	 обучения	 (тренинг,	
игровое	 проектирование,	 мозговая	 атака,	
деловая	игра,	ролевая	игра,	дискуссия,	дис-
пут,	дебаты,	«круглый	стол»	и	др.),	в	резуль-
тате	 чего	 обучающиеся	путем	приложения	
собственных	 усилий	 приобретают	 новые	
знания.	 При	 этом	 у	 них	 формируются	 на-
выки	продуктивного	общения,	развиваются	
аналитические	 способности,	 способности	
к	поиску	способов	и	средств	решения,	в	том	
числе,	нетрадиционных	и	оригинальных.	

3. Формирование нравственной куль-
туры  личности.	 Нравственная	 культура	 –	
сложное	динамическое	состояние	личности,	
которое	рассматривается	как	своеобразный	
сплав	 разносторонних	 способностей,	 по-
требностей	и	интересов	конкретного	чело-
века,	 регулируемого	 гуманистической	 на-
правленностью,	реализующейся	в	процессе	
гуманитарной	 предметной	 деятельности,	
социальной	практики.	

Процесс	 формирования	 нравственной	
культуры	 личности	 осуществляется	 в	 учеб-
ном	 процессе	 путем	 накопления	 нравствен-
ного	опыта	в	общении	с	преподавателем	(ибо	
преподаватель	 вуза	 должен	 быть	 педагогом	
в	полном	смысле	этого	слова,	а	не	просто	уз-
ким	профессионалом).	Кроме	того	в	образова-
тельных	учреждениях	нравственная	культура	
формируется	через	усвоение	и	нравственное	
осознание	содержания	дисциплин	социально-
гуманитарного	в	различных	формах	(беседа,	
дискуссия,	творческая	работа,	тренинг	и	др.).

Во	 внеучебное	 время	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 самые	 разнообразные	 формы	

воспитательной	 работы	 с	 учащейся	 моло-
дежью:	 кураторские	часы:	 «»Я	 гражданин	
своей	Родины»,	«Мои	права	и	обязанности	
как	гражданина	КР»	и	др.	В	арсенале	воспи-
тательных	мероприятий	по	формированию	
нравственной	 культуры	 много	 форм:	 это	
студенческий	 театр,	 вечера,	 праздничные	
мероприятия,	КВН,	викторины,	фестивали,	
концерты,	 кружки	 и	 клубы	 по	 интересам,	
тематические	конкурсы,	олимпиады	и	др.

Воспитанию	 гражданственности	 и	 па-
триотизма	 учащейся	 молодежи	 будет	 спо-
собствовать	формирование	позитивных	мо-
делей	поведения	через	поиск	и	поддержку	
героев	нашего	 времени,	 через	 популяриза-
цию	успешной	жизнедеятельности	конкрет-
ных	 граждан	 нашей	 страны,	 лиц,	 достиг-
ших	заметных	успехов	в	профессиональной	
деятельности.	

4. Формирование политической куль-
туры  личности.	 Специфика	 политическо-
го	 воспитания	 как	 направленности	 всей	
воспитательной	 системы	 заключается	 в	 ее	
задачах:	 формирование	 научного	 миро-
воззрения,	 политической	 сознательности,	
гуманизма,	миролюбия,	национального	со-
гласия	в	условиях	восприятия	культуры	раз-
ных	 народностей,	 высокой	 гражданствен-
ности	и	национальной	активности	[2].

В	 условиях	 статусных	 школ	 следует	
оказывать	 всемерную	 помощь	 молодым	
людям	в	их	самоопределении	в	мире	обще-
ственно-политических	 идей.	 При	 этом	 ра-
бота	 педагогов	 должна	 быть	 нацелена	 на	
обучение	 студентов	 конструктивному	 диа-
логу,	на	овладение	общественными	идеями	
в	 процессе	 их	 всестороннего	 изучения,	 на	
включение	молодежи	в	многообразную	дея-
тельность	по	усовершенствованию	окружа-
ющей	действительности	не	только	в	рамках	
alma-mater,	но	и	за	ее	пределами.	Будущему	
молодому	 специалисту	 необходимо	 овла-
деть	 политической	 грамотностью,	 умени-
ями	 вести	 дискуссию,	 оценивать	 полити-
ческие	 и	 общественно	 значимые	 события,	
отстаивать	 свои	 политические	 убеждения,	
проявлять	реальные	гражданские	поступки	
и	 действия.	 Формирование	 политической	
культуры	у	студентов	включает	в	себя	выра-
ботку	навыков	противодействия	к	проявле-
ниям	политического,	 религиозного	и	 куль-
турного	экстремизма	в	молодежной	среде.	

Дальнейшее	 развитие	 студенческого	
самоуправления,	 формирование	 системы	
студенческих	 выборов	 позволят	 молодежи	
понять	 и	 принять	 взаимосвязь	 общества	
и	 государства,	 осознать	 роль	 гражданина	
в	 жизни	 государства.	 Для	 ознакомления	
молодых	граждан	с	деятельностью	государ-
ственных	 структур	 необходимо	 организо-
вать	экскурсии	в	 государственные	и	обще-
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ственные	 организации	 (местные	 органы	
власти,	социальные	службы,	национальные	
компании),	а	также	в	воинские	части,	прово-
дить	«дни	открытых	дверей»,	встречи	с	аки-
мами	и	другими	представителями	местной	
администрации.	

5. Формирование  правовой  культу-
ры  личности.  Правовая	 культура,	 высту-
пая	 в	 тесной	 взаимосвязи	 с	 политической	
культурой	 личности,	 является	 источником	
формирования	 правового	 образования,	
правового	 сознания	 и	 поведения	человека.	
В	центре	 внимания	 педагогов	 –	 проблема	
соблюдения	и	нарушения	прав	обучающих-
ся,	 необходимость	 углубленного	 изучения	
и	 практической	 реализации	 воспитания	
правового	 сознания,	 законопослушания	
и	правозащищенности	обучающейся	моло-
дежи.	Следует	отметить,	 что	до	 сегодняш-
него	дня	остается	 острой	проблема	право-
вой	защищенности,	которая,	прежде	всего,	
ассоциируется	с	формированием	у	обучаю-
щихся	 статусных	школ	ответственности	 за	
свои	поступки.	В	условиях	жесткой	рыноч-
ной	 экономики,	 дефицита	 нравственности	
воспитание	 ответственности	 у	 молодежи	
необходимо	рассматривать	в	аспекте	выбо-
ра.	Ведь	именно	выбор,	который	можно	рас-
сматривать	 как	 нравственную	 категорию,	
составляет	 суть	 внутреннего	 психологиче-
ского	состояния	личности.	

Показателями	 правовой	 культуры	 лич-
ности	 является	 способность	 к	 реализации	
своих	 прав	 и	 обязанностей,	 готовность	
к	 восприятию	 прогрессивных	 правовых	
идей	 и	 законов,	 наличия	 правового	 опыта.	
Для	 улучшения	 правового	 воспитания	 мо-
лодежи,	 действенной	 профилактики	 право-
нарушений	необходимо	наладить	тесное	со-
трудничество	вузов	с	правоохранительными	
органами	(встречи	с	представителями	право-
охранительных	 органов,	 семинары,	 конфе-
ренции,	правовые	лектории	по	обсуждению	
острых	вопросов	современности	и	др.).

Итак,	 обобщая	 основные	 концептуаль-
ные	 положения,	 мы	 отмечаем,	 что	 много-
плановость	гражданско-правового	воспита-
ния	учащейся	молодежи	требует:	

–	современного	 подхода	 к	 решению	
проблемы;

–	разнообразия	методик;
–	 разработки	 и	 использования	 новых	

методов,	 отвечающих	 современному	 уров-
ню	науки;

–	глубокого	 анализа	 философских,	 со-
циологических,	 психолого-педагогических	
аспектов,	 анализа	 и	 учета	 накопленного	
опыта,	специфических	способов	в	решении	
данной	проблемы;

–	бережного	 использования	 богатейше-
го	 опыта,	 накопленного	 предыдущими	 по-

колениями	в	вопросах	воспитания	молоде-
жи	 в	 духе	 гражданственности	 и	 правовой	
компетентности.

Основные	 направления	 гражданско-пра-
вового	воспитания	в	статусных	школах	долж-
ны	реализоваться	посредством	принципов.

Принципы	воспитания	в	образовательном	
учреждении	 представляют	 собой	 основные	
положения,	идеи,	определяющие	содержание,	
организационные	формы	и	методы	воспита-
тельного	процесса	в	соответствии	с	его	общи-
ми	закономерностями	и	целями.	

Воспитание	 должно	 сопровождаться,	
с	одной	стороны,	требовательностью,	опре-
деляемой	 интересами	 общества,	 целями	
и	задачами	воспитания,	а	с	другой	стороны,	
гуманностью	и	уважением	к	личности	того,	
кого	 воспитывают,	 опорой	 на	 его	 положи-
тельные	качества,	 возрастные	и	индивиду-
альные	особенности,	а	также	сопровождать-
ся	 включением	 в	 социально-значимую	
деятельность.	Оно	должно	осуществляться	
на	 принципах	 единства	 и	 согласованности	
педагогических	усилий,	в	коллективе	и	че-
рез	коллектив.	Таковы	общие	закономерно-
сти	воспитания,	если	рассматривать	его	как	
процесс	развития	личности.	

Однако	 для	 гражданско-правового	 вос-
питания	 тех	 принципов	 психолого-педа-
гогической	 области	 познания,	 которые	 до-
минируют	 в	 образовательной	 практике,	
недостаточно,	 поскольку	 личность	 в	 про-
цессе	 формирования	 гражданственности	
и	 правовой	 компетентности	 рассматрива-
ется	через	призму	отношений	«личность	–	
общество	 –	 государство».	 Исходя	 из	 этого	
в	практике	воспитания	 гражданственности	
и	правовой	компетентности	у	учащихся	ста-
тусных	школ	мы	должны	учитывать	основ-
ные	направления	организации	данного	про-
цесса	в	вузе.	

Общими принципами, выражающими	
сущность	 гражданско-правового	 воспита-
ния	 в	 ракурсе	 общественных	 и	 государ-
ственных	проблем,	а	также	запросов	лично-
сти,	выступают	следующие:	

1. Принцип  общественной  направ-
ленности  воспитания  предполагает	 со-
ответствие	 характера	 и	 содержания	 вос-
питания	 молодого	 поколения	 социальным	
потребностям,	интересам	народа	и	страны.	
На	 современном	 этапе	 учебная	 и	 воспита-
тельная	работа	в	статусных	школах	должны	
быть	 подчинены	 решению	 главной	 цели	 –	
формированию	 социально	 активной,	 про-
фессионально	компетентной	личности,	об-
ладающей	 высокой	 гражданственностью	
и	широкой	 правовой	 компетентностью	[9].	
Выполняя	 государственный	 заказ	 в	 сфере	
образования	 и	 воспитания,	 образователь-
ные	 учреждения	 готовят	 новое	 поколение	
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не	только	специалистов,	но	и	 граждан,	ко-
торые	 должны	 добросовестно	 трудиться	
на	 благо	 своего	 отечества,	 упрочение	 го-
сударства,	 умножение	 общенациональных	
богатств,	укрепление	позиций	на	междуна-
родной	арене	как	в	сфере	экономики,	поли-
тики,	так	и	культуры.

2. Принцип  гуманистической  и  гу-
манитарной  направленности воспитания 
предполагает	 отношение	 педагога	 к	 обуча-
ющимся	и	воспитанникам	как	к	ответствен-
ным	субъектам	собственного	развития,	а	так-
же	 стратегию	 взаимодействия,	 основанную	
на	 субъект-субъектных	 отношениях.	 Этот	
принцип	 требует	 гуманного	 отношения	
к	человеку,	уважения	его	прав	и	свобод,	не-
насильственного	 формирования	 требуемых	
обществом	 необходимых	 нравственных	 ка-
честв.	 В	процессе	 гражданско-правового	
воспитания	 реализация	 данного	 принципа	
позволяет	 осознать,	 что	 личность	 одновре-
менно	 суверенна	 и	 общественна.	 Препода-
вание	 в	 статусных	школах	 всех	 дисциплин	
призвано	 обеспечивать	 гуманистическую	
направленность	образования,	формирование	
творческого	потенциала,	приоритет	общече-
ловеческих	духовных	ценностей	в	подготов-
ке	будущего	специалиста.	

Средством	 достижения	 целей	 гумани-
зации	 является	 гуманитаризация	 –	 много-
гранный	процесс,	предполагающий	форми-
рование	 интеллекта,	 воспитание	 культуры	
чувств,	 эмоций,	 выработку	 определенной	
системы	жизненных	ценностей	и	ориенти-
ров.	Задачей	государства	и	общества	явля-
ется	 развитие	 интеллектуального	 потенци-
ала	подрастающего	поколения,	обеспечение	
подготовки	граждан,	сочетающих	демокра-
тизм,	профессионализм,	духовность,	патри-
отизм,	гражданственность,	т.е.	те	качества,	
которые	могут	быть	реализованы	в	процес-
се	гуманитарной	подготовки.	

3.	Принцип  демократизации	 процес-
са	 воспитания	 предполагает	 свободу	 вы-
бора	 форм	 организации	 воспитательной	
работы	 согласно	 ее	 содержанию,	 усиление	
общественного	 контроля	 за	 соблюдением	
демократических	 прав	 и	 свобод	 учащейся	
молодежи,	государственную	поддержку	ин-
новационных	подходов	к	реализации	граж-
данско-правового	 воспитания	 молодежи.	
Демократизация	 учебно-воспитательного	
процесса	в	своей	основе	имеет	отношения	
сотрудничества,	партнерства	педагога	и	об-
учаемого,	 признание	 личности	 студента	
в	 качестве	 субъекта	образовательного	про-
цесса,	 что	 позволяет	 избегать	 императив-
ных	способов	педагогического	воздействия.	

4. Принцип  культуросообразности 
воспитания	 предполагает,	 что	 воспита-
ние	 строится	 в	 соответствии	 с	 историко-

культурными	 ценностями	 и	 нормами	 на-
циональной	 культуры	 и	 региональными	
традициями,	не	противоречащими	общече-
ловеческим	ценностям.	Формирование	раз-
личных	 аспектов	 культуры	 личности	 на	
основе	 знания	 собственной	 национальной	
культуры	и	культур	других	народов	[1]	спо-
собствует	 развитию	 гражданско-правовой	
компетентности,	 исторической	памяти,	 на-
ционального	 достоинства,	 национального	
самосознания,	 толерантности	 в	 условиях	
диалога	культур.	

5. Принцип  историзма	 предполагает	
формирование	у	учащейся	молодежи	исто-
рического	 сознания,	 исторической	 памяти	
в	 процессе	 освоения	 культурно-историче-
ской	традиций	своего	народа,	рядом	живу-
щих	народов,	что	позволяет	молодому	поко-
лению	интегрироваться	в	государственную	
целостность	 и	 идентифицировать	 себя	 как	
граждан	страны.	

6. Принцип  народности	 предполагает	
использование	 в	 учебно-воспитательном	
процессе	 огромного	 потенциала	 народной	
педагогики	своего	народа	и	рядом	живущих	
народов.	 В	совокупности	 педагогических	
сведений	 и	 воспитательного	 опыта,	 сохра-
нившихся	 в	 устном	 народном	 творчестве,	
традициях,	 обычаях,	 обрядах,	 отражается	
народное	 мировоззрение	 по	 гражданскому	
и	 правовому	 воспитанию	 молодого	 поко-
ления.	 Формирование	 гражданственности	
и	правовой	компетентности	у	молодого	по-
коления	 с	 опорой	 на	 огромный	 потенциал	
народной	педагогики	восходит	своими	кор-
нями	в	далекое	историческое	прошлое,	что	
обусловливает	 необходимость	 синтеза	 пе-
дагогики	и	истории	своего	народа	и	рядом	
живущих	народов.	

7. Принцип  взаимодействия  государ-
ственных  и  общественных  организаций 
в воспитательной	работе	предполагает	объ-
единение	 государственных	 учреждений	
и	общественных	организаций	(в	том	числе	
молодежных,	 студенческих)	 региона,	 го-
рода,	 вуза	 в	 решении	 задач	 формирования	
у	 молодого	 поколения	 высокой	 граждан-
ственности	 и	 правовой	 компетентности	
за	 судьбу	 своей	Родины;	 обеспечение	 ком-
плексности	воспитательных	мер	и	оказание	
социальной	поддержки	студенческой	моло-
дежи	 с	 учетом	 координации	 воспитатель-
ных	действий	в	рамках	вуза	и	города.	

8. Принцип  эффективности  социаль-
ного  взаимодействия	 предполагает	 в	 си-
стеме	высшего	образования	осуществление	
воспитывающего	воздействия	через	студен-
ческий	 коллектив,	 что	 позволяет	 обучаю-
щимся	 расширить	 сферу	 общения,	 создает	
условия	 для	 конструктивных	 процессов	
социокультурного	 самоопределения,	 адек-
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ватной	 коммуникации,	 формирует	 навыки	
социальной	 адаптации,	 самореализации.	
В	коллективе,	в	условиях	общения,	студент	
имеет	возможность	вступать	в	разнообраз-
ные	 отношения	 с	 другими	 участниками	
учебно-воспитательного	 процесса	 –	 дело-
вые,	 личные,	 интеллектуальные,	 учебно-
профессиональные,	 самостоятельно-твор-
ческие	 и	 др.	 Значительную	 роль	 в	 этом	
процессе	 играют	 возникающие	 на	 опреде-
ленном	 этапе	 развития	 коллектива	 органы	
студенческого	самоуправления.	Особое	зна-
чение	приобретают	формирующиеся	тради-
ции	данного	коллектива	[4].

9. Принцип  вариативности  выбора 
форм	 воспитательной	 работы	[7]	 предпо-
лагает	формирование	у	учащейся	молодежи	
гуманистической	ориентации,	направленной	
на	 бескорыстное,	 волонтерское	 участие	 во	
всех	 видах	 социально-полезной	 деятельно-
сти,	с	учетом	практической	реализации	вы-
явленных	позитивных	идей.	По	степени	раз-
вития	волонтерского	движения	можно	судить	
об	 уровне	 гражданской	 активности	 членов	
студенческого	коллектива.	Волонтерская	де-
ятельность	позволяет	сблизить	и	объединить	
молодых	людей	в	едином	порыве,	укрепить	
их	гражданскую	позицию.	

10. Принцип  деятельностно-аксиоло-
гической  направленности	 воспитания	[8]	
предполагает	формирование	у	учащейся	мо-
лодежи	ценностных	ориентаций	в	условиях	
высокой	 степени	 активности	 их	 участия	
в	 различных	 видах	 учебной	и	 внеучебной,	
социально-полезной	 деятельности.	 Моти-
вация	 социальной	 активности	 учащейся	
молодежи	 обусловлена	 закреплением	 в	 ее	
сознании	 и	 поведении	 общечеловеческих	
и	общественных	норм	и	ценностей,	на	ос-
нове	 которых	 формируются	 личностные	
ценности	молодежи.

В	 соответствии	 с	 вышеуказанными	
принципами	 на	 современном	 этапе	 долж-
но	 строиться	 гражданско-правовое	 воспи-
тание,	 они	 же	 могут	 быть	 приняты	 за	 ве-
дущие	 принципы	 учебно-воспитательной	
деятельности,	 организации	 процесса	 фор-

мирования	 личности	 в	 школе.	 Указанные	
принципы	 универсальны,	 характерны	 для	
всей	 образовательной	 практики,	 независи-
мо	от	профиля	статусных	школ	и	избранной	
студентом	 специальности.	 Нет	 необходи-
мости	 выделять	 приоритетные	 принципы,	
поскольку	 единство	 принципов	 лишь	 от-
ражает	 необходимость	 единства	 подходов	
и	 подтверждает	 понимание	 сложности	 до-
стижения	поставленной	цели.	

Таким	образом,	обоснованные	выше	ос-
новные	направления	по	гражданско-право-
вому	воспитанию	учащейся	молодежи	ста-
тусных	 школ	 и	 предлагаемые	 принципы	
взаимосвязаны,	дополняют	друг	друга	и	по-
зволяют	 действовать	 гибко,	 самостоятель-
но,	повышая	роль	 субъектов	образователь-
ного	процесса.	
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Изучение	закономерностей	образования	
технической	 терминологии	 стало	одной	из	
важнейших	 задач	 современной	 лингводи-
дактики.	Особенно	широко	рассматривает-
ся	вопрос	образования	научно-технической	
терминологии,	 с	 учетом	 лексико-семанти-
ческих	 и	 структурно-типологических	 при-
знаков	слов.

Цель	статьи	–	описать	способы	образо-
вания	терминологии	в	словарях	по	механике.	

Материалы и методы исследования
В	ходе	исследования	были	использованы	методы	

лингводидактического	 анализа	 –	 морфологический	
и	лексико-семантический.

Применение	 этих	методов	 говорит	о	 сложности	
семантической	 структуры	 терминов	 по	 механике	 и	
о	необходимости	их	комплексного	лингводидактиче-
ского	описания.	

Материалом	 для	 анализа	 служили	 учебники	
и	терминологические	словари	по	механике	[1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 настоящее	 время	 лингводидактиче-
ские	 описания	 терминологии,	 в	 частности	
лексико-морфологический	 анализ	 научно-
технической	терминологии	является	весьма	
актуальными.

При	 комплексном	 описании	 термино-
логии	возник	вопрос	о	неупорядоченности	
технических	терминов	[2,	с.	79].

Не	существует	областей	знания,	где	был	
бы	 достаточно	 развит	 терминологический	
аппарат.

Поэтому	создание	развитой	терминоло-
гии	требует	более	рационального	подхода.	

Как	мы	заметили,	в	терминологической	
практике	 любого	 языка	 встречается	 разно-
бой,	 недифференцированное	 употребление	

терминов.	 Особенно	 при	 чтении	 техниче-
ского	 текста	 на	 киргизском	 языке,	часто	
возникают	проблемы,	связанные	с	усвоени-
ем	терминов.

Считается,	 что	 термины	 для	 любого	
специалиста	 своего	 профиля	 достаточно	
просты	и	доступны.	

В	 действительности	 такое	 представле-
ние	 ошибочно,	 так	 как,	 по	 крайней	 мере,	
в	 технических	 науках	 используется	 боль-
шое	количество	иноязычных	терминов,	пе-
реведенных	из	других	языков.	При	этом	ис-
кажается	смысловая	 насыщенность	 слова,	
которое	 становится	 трудно	 ассоциировать	
с	 выражаемым	понятием.	В	данной	работе	
отдается	 предпочтение	 терминам,	 сформу-
лированным	 при	 помощи	 морфем	 основ-
ного	 фонда	 обоих	 языков.	 Очень	 важным	
качеством	термина	является	его	словообра-
зовательная	 способность.	 В	системе	 тер-
минологии	 такие	 термины	 играют	 особую	
классифицирующую	роль.

Очевидно,	 до	 сегодняшнего	 дня	 линг-
висты	 не	 могут	 дать	 четкого	 объяснения	
всем	научным	понятиям	или	явлениям	всех	
отраслей	науки.	Но	мы	попытаемся	класси-
фицировать	 языковые	 формы	 образования	
терминов	на	примере	терминологии	по	ме-
ханике.	 При	 проведении	 подобной	 работы	
на	 первый	план	 выступает	 способ	постро-
ения	термина,	определяющие	его	внешнюю	
форму.	 «Для	 выявления	 структурных	 осо-
бенностей	 морфем	 технических	 терминов	
немаловажное	 значение	имеет	структурно-
семантическое	 свойство	 слова,	 позволяю-
щее	 осознать	 рациональность	 связи	 значе-
ния	 и	 звуковой	 оболочки	 слова	 на	 основе	
его	 лексической	 и	 структурной	 соотнесен-
ности»	[3,	с.	101].
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Для	 описания	 структурно-семантиче-

ского	 свойства	 технических	 терминов	 ис-
пользованы	два	способа:	

1)	морфологический	 (словообразователь-
ная	аффиксация)	–	а	именно,	для	каждого	эле-
мента	термина	указывается	его	позиция	в	ли-
нейно-организованной	структуре	термина;	

2)	лексико-семантический	 (терминоло-
гиза-ция	и	расширение	значений	слов).

Ниже	параллельно	рассмотрим	способы	
образования	 терминологии,	 как	 в	 русском,	
так	 и	 киргизском	 языках,	 также	 приведем	
примеры	о	структурном	соответствии	про-
стых,	сложных	и	производных	терминов.	

Эти	способы	являются	основными	путя-
ми	 обогащения	 терминологической	 лекси-
ки,	в	которой	встречаются	все	структурные	
типы	 простых,	 сложных	 и	 производных	
слов	и	словосочетаний.

Основными	 элементами	 способов	 опи-
сания	 терминологии	 является	 составление	
моделей.

Эти	модели,	в	частности	состоят	из	кор-
невой,	 суффиксальной	 или	 префиксальной	
морфем.	Слова	могут	состоять	из	одной,	двух,	
трех	и	более	лексем.	Лексема	может	быть	об-
разована	 прибавлением	 аффиксальных	 мор-
фем	 после	 корневой	 морфемы	 (суффиксов)	
или	перед	корневой	морфемой	(префиксов).

Этот	 морфемный	 способ	 образования	
терминологии	 представлен	 в	 трех	 типах	
анализа.	Например:

1.	Тип	 R + S1(+ S2)	 представлен	 лекси-
ко-семантическими	 моделями	 существи-
тельных	и	прилагательных.	Лексемы	суще-
ствительных	семантически	распадаются	на	
группы	со	значениями:	

а)	лица;	
б)	предмета;	
в)	отвлеченных	и	абстрактных	понятий,	

обозначающих	 свойства,	 качества,	 призна-
ков	предметов,	процессы;	

г)	веществ.
Для	лексем	1-й	группы	в	русском	языке	

наиболее	продуктивны	модели:	
R + чик	–	автопогрузчик,	
К + чик	–	автопрокладчик.
В	 киргизском	 языке	 в	 этой	же	 системе	

терминов	особой	продуктивностью	отлича-
ются	лексемы	с	суффиксами	–	чы (-чу).

Например,	R + чу	–	автожуктоочу,	
     R + чу	–	автотошоочу.
Лексемы	со	 значением	предмета,	 отно-

ся-щиеся	 к	 типу	 R + S1(+ S2),	 образуются	в	 русском	 языке,	 в	 основном,	 с	 помощью	
тех	 же	 суффик-сов,	 что	 и	 лексемы	 лица.	
Наиболее	продуктивны	из	них	следующие:	

R + тель:	двигатель, 
 измеритель, 
 толкатель.
В	 киргизском	 языке	 также	 существует	

модели,	с	помощью	которых	образуются	на-
звания	предметов:	

R + гыч/гуч:
кыймылдаткыч,
олчогуч, турткуч.
Лексемы	 со	 значением	 отвлеченных	

и	 абстрактных	 понятий,	 обозначающие	
свойства,	 признаки,	 качества,	 процессы	 со	
структурой	R + S,	довольно	многочисленны	
в	обоих	языках.	

В	 русском	 языке	модели	 лексем	 с	 ука-
занными	значениями	в	технической	терми-
нологии	включают:	

R + ость:	хрупкость	–	морттук,	
мощность	–	кубаттуулук,	
упругость	–	серпилгичтик.	
R + есть: текучесть	–	агымдуулук,	
сыпучесть	–	куюлмалуулук.
R + ка: установка–орнотмо,	
сцепка–жармашма,	
смазка	–	майлоо.	
R + ение:	торможение	–	токтотуу,	
точение	–	кайроо,	
трение	–	сурулуу	[5],	
сопротивление	–	каршылык	и	т.п.
И	в	киргизской	технической	терминоло-

гии	встречаются	модели	лексем,	обозначаю-
щих	отвлеченные	или	абстрактные	понятия.	

Наиболее	продуктивный	из	них	следующие:	
R + лук/тук:	 туруктуулук	 –	 устойчи-

вость,	откоргучтук	–	проводимость,	
бодурлук	–	шероховатость,	
бекемдуулук	–	прочность.	
R + тык:	тыгыздык	–	тегиздик	–	плоскость.
R + луу/лoo/тоо:	 чынжырлоо	 –	шунти-

рование,	булолоо	–	шлифование,	
калыптоо	–	точение,	
беттоо	–	футеровка	[5].
Среди	 лексем	 прилагательных	 данного	

типа	можно	встретить	такие	модели	в	рус-
ском	языке:	

R + ный:	векторный,	 линейный,	 ма-
шинный,	релейный,	барабанный.	

R + овый:	винтовой,	валиковый.	
R + евый:	 поршневой,	 фланцевый,	

пальцевая.
R + чатый:	зубчатый,	коленчатый.
R + ический:	гидравлический,	конический.
Наиболее	продуктивными	суффиксами,	

образующими	 прилагательные	 в	 киргиз-
ском	языке,	являются	следующие:	

R + тык:	автоматтык	–	автоматический,	
Р + лук:	векторлук	–	векторный,
R + луу:	малалуу	–	валиковая,	
балкалуу	–	молотковая,	
бурамалуу	–	винтовой,	
R + туучу:	ширетуучу	–	сварочная,	
R + тылган:  басандаган-амортизиро-

ванный,
R + ме:	термелме	–	колебательный,	
R + дуу:	карбюратордуу	–	карбюраторный,	
R + сыз:	туруксуз	–	неустойчивый.
2.	Количество	 моделей	 лексем	 прилага-

тельных	типа	R + S	в	киргизской	технической	
терминологии	больше,	чем	в	русском	языке,	
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причем	если	в	русском	языке	прилагательные	
этой	 модели	 образуются,	 главным	 образом,	
от	 основ	 существительных,	 то	 в	 киргизском	
языке	они	образуются	как	от	основ	существи-
тельных,	так	и	от	основ	глаголов.

По	 результатам	 исследования	 выясни-
лось,	 что	 префиксальный	 тип	P + R	 суще-
ствует	в	обоих	языках.	Это	один	из	наиболее	
продуктивных	типов,	хотя	по	обилию,	раз-
нообразию	и	емкости	он	уступает	одно	суф-
фиксальному	типу.	

При	образовании	терминов	широко	ис-
пользуются	 начальные	 морфемы	 греко-ла-
тинской	этимологии.

Например, -agro, -anti, -auto, -radio, -elektro, 
-macro, -mаxi, -multi, -poli, -proto, -super, -arhi, 
-meta, -micro, -gidro	и	т.п. [4,	с.	15]. 

Данный	подтип	включает	модели:
а)	существительных	с	префиксами -anti, 

-radio, -dis, -micro, -auto, -macro, -gidro. 
Например:	антирезонанс	–	каршы	оор-

чундук;	
дисбаланс	–	дисбаланс,	
микропроекция	–	микроуурчундуу,	
микрофизика	–	микрофизика,	
автоприцеп	–	авточиркеме,	
гидрогенератор	 –	 гидрогенератор	

и	т.п.	[5].
б)	прилагательных	с	префиксами -maxi, 

-proto, -electro.
Например:	
максимальная	 скорость	 точки	–	 чекит-

тин	максималдык	ылдамдыгы,
фотонаборная	машина	–	тергич	машине.
Все	эти	морфемы	не	имеют	автономно-

го	употребления	и,	находясь	в	препозиции,	
участвуют	в	образовании	протяженных	ря-
дов	 слов,	 которым	 свойственна	 однотип-
ность	 семантических	 отношений	 между	
элементом	и	производящей	основой.	

Наличие	у	этих	препозитивных	морфем	
обобщенного,	категориального	значения	по-
зволяет	классифицировать	их	как	префиксы.

3.	Префиксально-суффиксальный	 под-
тип	лексем	P + R + S	в	обоих	языках	пред-
ставлен	различными	частями	речи.	

Самыми	 употребительными	 моделями	
данного	подтипа	в	русском	языке	являются	
модели	существительных.	Они	обозначают:	

а)	машины,	аппараты,	детали	машин:	
пере + R + тель	–	перегружатель,	
из + R + тель	–	измеритель,	
нa + R + ник	–	напильник,	
об + R + кa	–	обмотка,
пере + R + ка	–	перезарядка,
cepво + R + телъ	–	серводвигатель,	
за + R + тель	–	замедлитель,
нa + R + ка	–	накладка [5].
б)	процессы,	действия:	
де + R + ция–декристаллизация,	
де + R + ние–демонтирова-ние,
до + R + ция	–	довулканизация,	
за + R + ние	–	загустева-ние,

пepe + R + ция	–	перевулканизация,
pe + R + ция	–	рекуперация [5].
в)	свойства,	признаки,	качества:	
не + R + ость	–	неустойчивость,	
бес + R + oсть	–	бесконечность,	
без + R + ость–безопасность,	
не + R + ость–нецилиндричность,	
пpo + R + ость	–	проводимость	и	т.п.
Глагольные	лексемы	данного	подтипа:	
при + К + ить	–	приводить	движение,	
пpи + R + ать	–	прилегать	неплотно,	
в + R + ать	–	вбивать	клин,	
в + R + ить	–	вводить	в	зацепление.
Модели	прилагательных:	
нe + R + ный	–	неперпепдикулярный,	
нe + R + ный	несимметричный,	
не + К + ий	–	неупругий,	
изо + R + ческий	–	изотермический,	
изо + К + ный	–	изохорный,	
пepe + R + тый	–	перегретый,	
из + R + ный	–	изначальный	и	т.п.	[5].
В	киргизском	языке	лексемы	префиксаль-

но-суффиксального	подтипа	представлены	
моделями	прилагательных:	
бей + R + тук	–	бейморттук,	
гидро + R + лык	–	гидравликалык,
a + R + дуу	–	асинхрондуу	и	т.п.	
Таким	 образом,	 количество	 моделей	

подтипа	 P + R + S	 в	 русском	 языке	 доста-
точно	велико.

Но	в	киргизском	языке	следует	отметить	
незначительное	количество	данного	подтипа.

Выводы
Таким	 образом,	 в	 процессе	 морфоло-

гического	 и	 лексико-семантического	 ана-
лиза	научно-технической	терминологии	по	
механике,	 основная	 масса	 терминологии	
в	 русском	 языке	 образована	 больше,	 чем	
в	 киргизском	 языке.	 А	словообразователь-
ная	 структура	 терминологии	 в	 киргизском	
языке	ниже	за	счет	большего	количества	за-
имствований	из	разных	языков.

Очевидно,	 подобные	 морфемные	 мо-
дели	 являются	 качественными	 показателя-
ми	 продуктивности	 образования,	 которые	
значительно	облегчают	как	понимание,	так	
и	 запоминание	 терминов,	 «одновременно	
создают	 надежные	 предпосылки	 для	 по-
строения	 более	 совершенной	 системы	 на-
учно-технической	терминологии»	[2,	с.	91].
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Изучая	 различную	литературу	 по	 пси-
хологии	 и	 психофизиологии,	 можно	 на-
толкнуться	 на	 проблемы,	 относящиеся	
к	 спорным,	 или	 дискуссионным.	 Напри-
мер,	 изучая	 учебное	 пособие	 для	 ВУЗов	
«Психофизиология»,	авторы	В.И.	Шостак,	
С.А.	Лытаев,	М.С.	Березанцева	 [12],	 я	об-
наружил	 упоминание	 явлений,	 которые	
в	настоящее	время	относятся	к	группе	так	
называемых	 «дискуссионных»	 проблем.	
Поражает	 их	 разнообразие,	 экстраорди-
нарность,	 слабая	 воспроизводимость,	 за-
труднительность	 объяснения	 с	 позиций	
современного	 естествознания.	 Представ-
ляется,	 что	 в	 эту	большую	неоднородную	
группу	явлений	входят	и	такие,	истинность	
которых	 когда-либо	 будет	 подтверждена,	
и	такие,	которые	являются	следствием	со-
знательных	 или	 бессознательных	 заблуж-
дений.	 Чисто	 терминологически	 авторы	
пособия	выделяют,	например,	такие	фено-
мены	–	предвидение,	реинкарнация,	ретро-
спекция,	 интроспекция,	 телепатия	 и	 т.д.	
Нет	необходимости	необоснованно	прини-
мать	 или	 отбрасывать	 подобные	 явления,	
достаточно	 применить	 к	 ним	 существу-
ющий	 в	 классической	 науке	 эксперимен-
тальный	подход,	основанный	на	наглядно-
сти,	 повторяемости,	 воспроизводимости,	
и	это,	без	сомнения,	возможно.

Материалы и методы исследования
Практически	каждая	книга,	посвященная	ядерной	

физике	[1,	 9,	 10],	 говорит	 о	 том,	 что	 все	 происходя-
щие	явления	можно	объяснить	четырьмя	типами	вза-
имодействий	 –	 электромагнитного,	 гравитационного,	
сильного	и	слабого	ядерных	взаимодействий.	Это	по-
стулат,	который	принимается	за	абсолют,	но,	возмож-
но	 существуют	 исключения?	 Меня	 заинтересовала	
теория	Луи	 де	 Бройля	[3],	 который	 в	 начале	 20	века,	
в	1923	году,	предположил,	что	волновые	свойства	мо-
гут	проявлять	не	только	объекты	микромира,	но	и	лю-
бой	материальный	объект	с	массой	покоя,	отличной	от	
нуля.	 Оказывается,	 корпускулярно-волновой	 дуализм	
присущ	 всем	 объектам	 макромира.	 Я	очень	 хорошо	
помню	 выражение	 лица	 преподавателя	 по	 физике,	
когда	много	лет	назад	она	объясняла	нам	эту	теорию.	
Отлично	 объясняя	 нам	 такие	 разделы	 физики,	 как	
статика,	 механика,	 термодинамика,	 электродинамика,	
строения	 ядра,	 при	 затрагивании	 определенных	 мо-
ментов	 квантовой	 физики	 она	 совершенно	 терялась,	
механистично	воспроизводя	написанное	в	книге.	Мы,	
школьники,	задавали	ей	простой	вопрос	–	как	может,	
например,	 телега,	 проявлять	 волновые	 свойства?	От-
вета	мы	не	получили.	Другое	дело,	что	для	понимания	
ответа	требуется	многогранная,	разносторонняя	подго-
товка,	очевидно,	у	нас	тогда	отсутствовавшая.	Но	вер-
немся	к	де	Бройлю.	Е.И.	Иродов	в	«Основных	законах	
квантовой	физики»	[3]	 говорит	о	 том,	что,	например,	
пылинке	массой	1	мг	и	скоростью	1	мкм/сек	соответ-
ствует	длина	дебройлевской	волны	7	*	10	(-20)	см,	т.е.	
даже	у	такого	небольшого	макроскопического	объекта	
как	пылинка	дебройлевская	длина	волны	оказывается	
несоизмеримо	 меньше	 самого	 объекта.	 В	таких	 ус-
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ловиях	 никакие	 волновые	 свойства	 проявить	 себя	 не	
могут,	но	это	не	значит,	что	их	нет.	Имеет	место	зако-
номерность	–	чем	сильнее	проявлены	корпускулярные	
свойства,	тем	слабее	проявляются	волновые,	и	наобо-
рот.	 Экспериментальным	 доказательством	 теории	 де	
Бройля,	 в	 дальнейшем	Нобелевского	 лауреата,	 стали	
опыты	 Дэвиссона	 и	 Джермера	 в	 1927	году	 (экспери-
мент	 с	 облучением	 кристалла	 пучками	 электронов),	
опыты	 Томсона	 и	 Тартаковского,	 опыты	 с	 нейтрона-
ми	и	молекулами,	опыты	с	одиночными	электронами.	
Очень	примечательным	является	тот	факт,	что	о	при-
роде	своих	волн	де	Бройль	не	говорил	ничего.	Допу-
скается	даже	гипотеза	о	неэлектромагнитной	природе	
волн	де	Бройля.

В	 своей	 работе	 «Радиационная	 биофизика»	
Ю.Б.	Кудряшов,	Ю.Ф.	Перов,	А.Б.	Рубин	[5]	 отмеча-
ют,	что	в	основе	всех	биологических	реакций	при	воз-
действии	на	биологический	объект	неионизирующим	
электромагнитным	полем	лежат	два	типа	взаимодей-
ствий	 –	 тепловое	 и	 нетепловое,	 называемое	 иногда	
информационным.	При	воздействии	на	биообъект	из-
лучения	 электромагнитного	поля	нетепловой	интен-
сивности	оно	является	только	инициирующим	сигна-
лом,	 несущим	 определенную	 информацию.	 Реакция	
организма	осуществляется	за	счет	собственных	энер-
гетических	ресурсов.	Отмечается,	что	по	достижении	
определенного	 порога	 «слышимости»	 увеличение	
интенсивности	излучения	не	играет	роли	 (информа-
ция	 уже	 доставлена,	 и	 нет	смысла	 «говорить	 на	 по-
вышенных	тонах»).	Ввод	информации	сказывается	на	
уровне	поведенческих	реакций,	живой	организм	реа-
гирует.	Достаточно	широкое	 распространение	 полу-
чила	гипотеза	резонанса,	то	есть,	несмотря	на	крайне	
низкую	 интенсивность	 электромагнитного	 сигнала	
и	 очевидность	 его	 затухания	 в	 наружных	 покровах	
живого	 организма,	 он	 вызывает	 резонансные	 коле-
бания	в	тканях	поглотившего	его	объекта,	но	мне	эта	
концепция	представляется	излишне	механистичной.

Синтезируя	в	единую	структуру	вышесказанное,	
можно	предположить	(для	последующей	критической	
опытно-экспериментальной	 проверки),	 что	 в	 основе	
многих	явлений,	относящихся	к	дискуссионным,	ле-
жат	 волновые	 колебания,	 взаимодействия,	 устанав-
ливаемые	сверхслабыми	излучениями,	возможно,	не-
электромагнитной	природы.

В	 современной	 психологии	 [7,8],	 которую	
изучают	 и	 преподают,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 Санкт-
Петербургском	государственном	университете,	суще-
ствует	оригинальная	концепция,	предлагающая	свой	
взгляд	на	проблему	сверхслабых	излучений	–	теория	
семантических	(информационных)	полей	итальянско-
го	ученого	Антонио	Менегетти	[2].	Он	говорит	о	том,	
что	между	всеми	биологическими	объектами	(живы-
ми	 существами)	 существует	 базовая	 коммуникация,	
которую	жизнь	использует	между	своими	индивидуа-
циями,	это	передача	формы	или	информации	без	сме-
щения	энергии	(энергию	для	действия	предоставляет	
организм	получателя	–	о	том	же	говорят	биофизики).	
Форма	 или	 вектор	 переносится	 от	 одного	 энергети-
ческого	 содержания	 к	 другому.	Семантическое	 поле	
перемещает	информацию,	код,	образ,	который,	дойдя	
до	 адресата,	 структурирует	 в	 нем	 эмоцию,	 вызывая	
эмотивно-органические	 изменения.	 Оно	 не	 пере-
мещает	энергию,	но	есть	вместе	с	энергией.	С	моей	
точки	зрения,	эта	теория	имеет	право	на	критическую	
опытно-экспериментальную	проверку.

Каждый	 из	 нас	 как	 сознательно,	 так	 и	 бессоз-
нательно	 в	 каждый	 момент	 времени,	 ежесекундно	

эманирует	 свои	 индивидуальные	 информационные	
потоки,	сигналы,	улавливаемые	(зачастую	на	бессоз-
нательном	уровне)	другими,	а	также	получает	извне	
импульсы,	 послания,	 содержащие	 точные	 сообще-
ния.	Затем	большинство,	если	не	все,	из	этих	внеш-
них	 сигналов	мы	принимаем	 за	 собственные	мысли	
и	эмоции,	реализуя,	во	многом,	чуждые	программы,	
не	 приносящие	 функционального	 результата.	 Каж-
дый	из	нас	является	семантическим	полем	и	находит-
ся	во	множестве	семантических	полей.	Это	возможно	
потому,	что	все	мы	представляем	собой	точки	отсчета	
единого	и	неразрывного	динамического	континуума.	
Менегетти	 говорит	о	 том,	что	жизнь,	порождая	раз-
личные	существования,	не	прерывает	своего	течения,	
она	не	создает	индивидов,	наделенных	тотально	неза-
висимым	существованием,	 а	располагает	их	в	дина-
мическом	 континууме.	Жизнь	 постоянно	 порождает	
нас.	 Индивид	 является	 результирующей	 многочис-
ленных	векторов	жизненного	 динамизма	 и	 даже	 по-
сле	 рождения	 никогда	 не	 является	 полностью	 авто-
номным,	так	как	среда	постоянно	его	поддерживает.	
Если	 бы	жизнь	 даже	 на	 одно	мгновение	могла	 вне-
запно	остановиться,	то	человек	никогда	бы	не	суще-
ствовал.	 Своей	 жизнью	человек	 обязан	 тому	 факту,	
что	 в	 своей	 кажущейся	 автономности	 он	 постоянно	
погружен	 в	 динамический	 континуум	 жизни,	 или	
гиперполе.	Менегетти	 выдвигает	 гипотезу,	 согласно	
которой	в	основе	всех	видов	энергии	(электрической,	
тепловой	и	т.д.)	лежит	динамический	континуум,	или	
гиперполе,	 т.е.	 базисное	поле,	 общее	для	 всех	 энер-
гетических	 специфик,	 и	 является	 генератором	 всех	
энергетических	 потенциалов.	 От	 себя	 добавлю,	 что	
некоторые	аналогии	гиперполю	можно	найти	у	Ари-
стотеля	(см.	«Первоматерия»	[4]).	

Не	питая	иллюзий	относительно	 быстрого	при-
нятия	новых	концепций,	я,	тем	не	менее,	испытываю	
к	 затронутым	 проблемам	 живой	 научный	 интерес	
и	надеюсь	подтвердить	их	экспериментально.

В	первую	очередь,	я	изучил	существующий	и	до-
ступный	в	открытых	источниках	материал,	посвящен-
ный	 проблемам	 информационного	 переноса.	 Я	об-
наружил,	 что	 существует	 целый	мир	 под	 названием	
«гомеопатия».	

Меня	 интересовали	 материалы	 относительно	
переноса	 свойств	различных	препаратов,	 в	 том	чис-
ле	лекарственных,	на	нейтральные	носители	–	воду,	
спирт,	 крупку	и	 т.д.	Оказалось,	 что	 несколько	фирм	
производят	 и	 продают	 соответствующую	 аппара-
туру	 –	 аппараты	 трансфера,	 например,	 ИМЕДИС.	
С	точки	 зрения	 практических	 аналогий	 процесс	
очень	похож	на	переписывание	с	одного	диска,	 кас-
сеты,	 флешки	 на	 другие.	 Практическое	 применение	
подобная	аппаратура	находит,	например,	в	медицине,	
и	в	сельском	хозяйстве	–	птицеводстве,	овощеводстве.	
В	своей	докторской	диссертации	Авакова	А.Г.	«Науч-
ное	обоснование	основных	направлений	использова-
ния	биорезонансной	технологии	в	птицеводстве»	(за-
казать	и	ознакомиться	можно	на	http://www.dissercat.
com/)	 демонстрирует	 практический	 эффект	 от	 ис-
пользования	аппарата	трансфера	«ИМЕДИС	БРТ-А»,	
с	 применением	 в	 качестве	 источника	 информации	
ветеринарного	 препарата	 «КОЛМИК-Е»,	 с	 которого	
делалась	 информационная	 копия,	 и	 осуществлялось	
воздействие	на	птенцов.

Также	в	диссертационной	работе	приведен	ана-
лиз	существующей	аппаратурной	базы,	позволяющей	
осуществлять	 перенос	 информационных	 свойств.	
В	качестве	 рабочей	 гипотезы	 автор	 предполагает,	
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что	 в	 основе	 перечисленных	 выше	 явлений	 лежит	
кибернетический	 принцип,	 предусматривающий	
возможность	 обмена	 (или	 переноса)	 информацией	
между	различными	системами	с	помощью	комплек-
са	физических	полей,	как	например,	электрического,	
магнитного,	акустического,	и	других,	что	нашло	свое	
отражение	в	разработке	«биоинформационных»	спо-
собов	«копирования»	дорогостоящих	медикаментов.

Здесь	необходимо	отметить,	что	процесс	перено-
са	информационных	свойств	возможен	также	с	помо-
щью	физических	полей,	например,	электромагнитного	
поля.	 Основным	 доказательством	 информационного	
переноса	является	тот	факт,	что	при	одном	и	том	же	
способе	переноса,	перезаписи,	свойства	нейтральных	
носителей	–	получателей	информационного	 сигнала	
меняются	в	 зависимости	от	используемого	источни-
ка	информации,	с	которого	осуществляется	перенос.	
При	этом	сами	источники	информации,	провоцирую-
щие	порой	полярные	биологические	эффекты,	одно-
типны	с	точки	зрения	электромагнитных	параметров.	

Весьма	 любопытной	 мне	 показалась	 статья	
Е.И.	Важенина	 «Использование	 эффекта	 энерго-
информационного	 переноса	 вещества	 в	 процессе	
хранения	 томатов»,	 опубликованная	 в	 материалах	
конференции	 «Современная	 наука:	 актуальные	 про-
блемы	 и	 пути	 их	 решения»,	 декабрь	 2013	г.	 Автор	
докладывает	о	проведенных	им	экспериментах,	в	ко-
торых	с	помощью	аппарата	«Трансфер-П»	переноси-
лись	 на	 опытную	 партию	 помидор	 «сорта	 Новинка	
Кубани»	 информационные	 свойства	 СО2-экстракта	
из	 базилика	 эвгенольного,	 обладающего	 сильным	
асептическим	эффектом.	Помидоры	в	опытной	груп-
пе	хранились	в	1,5	–	2	раза	дольше,	чем	контрольные	
экземпляры	–	40-45	дней	против	20-25.	

Существует	 множество	 других	 материалов,	 изо-
бретений,	патентов	по	данной	теме,	и	с	ними	можно	
легко	ознакомиться.	Перейду	сразу	к	выводам,	которые	
сформировались	у	меня	после	изучения	материала:

1.	На	 возможность	 информационного	 переноса	
аппаратными	способами	ученые	натолкнулись	эмпи-
рическим	путем.

2.	Общепринятая	 достоверная	 теоретическая	
база	не	устоялась.	Объяснение	эффекта	информаци-
онного	переноса	за	счет	резонанса	мне	не	кажется	до-
статочно	убедительной.

3.	Практически	все	приборы	имеют	одинаковую	
конструкцию	–	достаточно	создать	замкнутый	слабо-
точный	 электромагнитный	 контур,	 внутрь	 которого	
поместить	источник	информации	и	ее	приемник	(см.	
рис.	1).	 Доказательством	 переноса	 свойств	 является	
однотипность	влияния	на	соответствующий	биологи-
ческий	объект	копии	и	оригинала.	

Рис. 1

Я	думаю,	подобные	опыты,	эксперименты	необ-
ходимо	продолжать,	они	неизбежно	должны	дать	та-
кие	результаты,	которые	заставят	взглянуть	на	науку	
свежим	взглядом.

Не	могу	не	упомянуть	еще	об	одном	ученом,	ис-
следования	 которого	 меня	 крайне	 заинтересовали.	
Влаиль	 Петрович	 Казначеев,	 Новосибирск,	 доктор	
медицинских	 наук,	 академик	 РАМН.	 Я	обнаружил	
патент	 его	 оригинального	 устройства	 для	 переноса	
информационных	 свойств	 медицинских	 препаратов,	
но	 больше	 всего	меня	поразили	 организованные	им	
эксперименты	с	так	называемыми	«зеркалами	Козы-
рева».	 Кстати,	 Козырев,	 большой	 ученый,	 выдвигал	
гипотезы,	схожие	с	гипотезой	гиперполя	Менегетти,	
о	единстве	и	неразрывности	Жизни.	В	экспериментах	
Казначеева	при	помощи	достаточно	простого	устрой-
ства	испытуемые	передавали	 случайным	путем	ото-
бранные	 мыслеобразы	 на	 гигантские	 расстояния.	
Фильм	об	этих	экспериментах	на	канале	«Россия	1»	
легко	доступен.	Если	допустить	состоятельность	про-
веденных	опытов,	достаточно	сложно	объяснить	эти	
эксперименты	 с	 точки	 зрения	 классической	физики,	
возможно,	необходимы	иные	взгляды	и	подходы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Также	я	бы	хотел	рассказать	о	своих	экс-
периментах	 в	 области	 биофизики	 и	 психо-
физиологии.	 При	 написании	 дипломной	
работы	 на	 кафедре	 онтопсихологии	 Санкт-
Петербургского	 госуниверситета	 я	поставил	
следующий	 эксперимент	 –	 группа	 лиц,	 на-
зываемая	 эмитентами-информаторами,	 на-
ходилась	 под	 воздействием	 эмоционально	
насыщенного	 фильма,	 а	 изменения	 физио-
логических	 параметров	 (в	 первую	 очередь	
кожно-гальваническая	 реакция,	 или	 КГР)	
регистрировались	у	находящегося	среди	них	
аудио-	и	видео-	изолированного	испытуемого.	

В	отсутствие	трансляции	фильма,	предъ-
являемого	 зрителям,	 изолированный	 испы-
туемый	относительно	спокоен	(см.	рис.	2):

Рис. 2

При	 предъявлении	 зрителям	 эмоцио-
нально	насыщенного	видеоряда	(например,	
документальный	фильм	«Хиросима»),	изо-
лированный	испытуемый	заметно	волнует-
ся	(см.	рис.	3).
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Рис. 3

Среднее	значение	графика	КГР	в	момен-
ты	трансляции	фильмов	значительно	превос-
ходили	 уровень	КГР	 испытуемых	 во	 время	
отсутствия	трансляций.	Конечно,	этот	экспе-
римент	не	дает	ответов	на	все	вопросы	–	ис-
пытуемый	не	был	изолирован	по	электромаг-
нитному	 каналу.	 Но	 его	 можно	 повторить,	
поместив	испытуемого	в	изолированный	по	
всем	 возможным	 каналам	 (электромагнит-
ный,	 акустический,	 визуальный,	 тепловой	
и	т.д.)	«шкаф»,	и	если	в	 этом	случае	испы-
туемый	будет	реагировать	на	предъявляемые	
стимулы	путем	изменения	физиологических	
параметров,	 тогда	 уже	 результат	 будет	 яв-
ляться	 серьезным	 экспериментальным	 до-
казательством	теории	семантических	полей.	
Занимательное	наблюдение	из	личного	опы-
та	–	однажды	я	ехал	в	лифте	бизнес-центра,	
и	собирался	выйти	на	9	этаже	в	просторное	
кафе.	 При	 подходе	 лифта	 к	 этажу	 я	вдруг	
ощутил,	что	там	собралась	толпа,	я	очень	яв-
ственно	ее	почувствовал.	Открылись	двери,	
и	у	меня	от	удивления	и	досады	(толпа	вы-
зывала	дискомфортные	ощущения)	открыл-
ся	рот	–	оказывается,	только	что	закончился	
какой-то	семинар	на	этом	этаже,	и	сотня	че-
ловек	стояли	только	что	не	друг	на	друге.	

Кроме	 того,	 я	пробовал	 эксперименти-
ровать	с	аппаратом	по	переносу	информаци-
онных	 свойств	 «БИОРЕП	 –	П»	 (см.	 рис.	1).	
Я	переносил	на	 воду	 свойства	 хлорсодержа-
щего	 геля	 для	 очистки	 труб	 в	 одном	 случае	

и	корма	для	рыб	в	другом,	а	затем	подливал	ее	
в	аквариумы	с	рыбами.	Из	шести	параметров,	
фиксируемых	 используемым	 в	 опытах	 те-
стом,	наиболее	изменчивым	оказались	два	–	
концентрация	в	воде	нитритов	(NO2)	и	нитра-
тов	 (NO3)	 (См.	 рис.	4).	 Значения	 остальных	
параметров	 близки	 к	 константным.	 Следует	
отметить,	 что	 значения	 концентрации	 хлора	
в	воде	за	весь	период	проведения	эксперимен-
тов	 во	 всех	 аквариумах	 было	 или	 нулевым,	
или	близким	к	нулю,	то	есть,	как	физическая	
субстанция	он	в	воде	отсутствовал.

По	 итогам	 экспериментальной	 серии	
сформулированы	следующие	выводы:

1.	Добавка	в	аквариумы	воды,	модифи-
цированной	 с	 помощью	 аппарата	 инфор-
мационного	 переноса	 БИОРЕП	 гелем	 для	
очистки	 труб	 ТИРЕТ,	 очевидно	 негативно	
влияет	на	рыб,	что	выражается	в	изменении	
химического	 состава	 воды	 аквариума	 (ни-
траты	 и	 нитриты	 значительно	 превышают	
нормальные	значения)	

2.	Добавка	 воды,	 модифицированной	
таким	же	 способом,	 но	 другим	модифика-
тором	 –	 цветным	 кормом	 для	 рыб	 –	 при-
водит	 к	 диаметрально	 противоположным	
результатам.	Значения	нитратов	и	нитритов	
не	меняется	и	остается	в	пределах	нормы,	
а	 тела	и	плавники	рыб	приобретают	более	
цветную	окраску.

3.	В	двух	случаях	из	трех	значения	нитра-
тов	и	нитритов	уже	в	период	добавки	модифи-
цированной	ТИРЕТОМ	воды	после	достиже-
ния	максимальных	значений	пошли	на	спад.	

Отдельно	стоит	отметить	эксперименты	
с	растениями.	Я	заметил,	что	мое	комнатное	
растение,	 алоэ,	 подключенное	 к	 чувстви-
тельному	вольтметру,	реагирует	на	меня,	мое	
приближение	на	расстояние	30-40	см	повы-
шением	или	понижением	естественного	на-
пряжения,	 генерируемого	 растением.	 Экс-
перименты	 с	 дальнодействием	мне	пока	не	
очень	удались,	но	факт	изменения	напряже-
ния	растения,	помещенное	в	экранированное	
несколькими	 слоями	 алюминиевой	 фольги	
пространство	установлен	достоверно.

                     

Рис. 4
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Реакция	 неизолированного	 растения	
на	 поднесение	 руки	 экспериментатора	
(см.	рис.	4).

Реакция	 полностью	 изолированного	
растения	 на	 поднесения	 руки	 эксперимен-
татора	(см.	рис.	5).

Проверочный,	или	контрольный,	экспе-
римент	с	воздействием	(поднесением	руки)	
экспериментатора	на	неподключенные	кон-
такты	 измерителя	 изменения	 напряжения	
не	выявили,	что	позволяет	говорить	о	реак-
циях	 именно	 растения.	 Тепловыми	 эффек-
тами	результат	эксперимента	я	объяснять	не	
склонен,	температура	в	помещении	во	время	
эксперимента	была	порядка	25-28	градусов,	
и	приближение	на	короткий	период	ладони	
температурой	35-36	градусов	на	расстояние	
30	см	 никак	 не	 влияет	 на	 растение,	 также	
против	теплового	объяснения	говорит	факт	
моментальной	реакции	растения,	без	каких-
либо	задержек	на	нагрев.	

Заключение
Конечно,	 фундаментальные	 выводы	

о	неэлектромагнитной	природе	взаимодей-
ствия,	может	быть,	преждевременны,	но	кто	
мешает	повторить	тот	эксперимент	хоть	ты-
сячу	раз	любым	количеством	ученых?

Дальнейшие	 исследования	 предполага-
ются	в	двух	направлениях:

1.	Изучение	 воздействий	 одних	 биоло-
гических	 объектов	 на	 другие.	 Возможно,	
удастся	 подтвердить	 неэлектромагнитную	
гипотезу	информационных	взаимодействий	
и	 определить	 (сконструировать)	 соответ-
ствующие	приборы,	регистрирующие	изме-
нение	физиологии	объектов-испытуемых.

2.	Освоение	 технологий	 информаци-
онного	 трансфера,	 передача	 информаци-
онных	 свойств	 различных	 препаратов	 на	
нейтральные	 носители	 с	 дальнейшей	 про-
веркой	 результатов	 переноса	 на	 биообъек-
тах.	 Предполагает	 следующие	 основные	
моменты	–	информационная	матрица	(ори-
гинал),	 аппарат	 трансфера,	 обрабатывае-
мый	 носитель	 информационных	 свойств	
(копия),	 средство	 визуализации	 или	 дока-
зательства	 процесса	 переноса	 (например,	
биообъект,	 обрабатываемый	 копией,	 ап-
парат	 газо-разрядной	 визуализации,	 воль-
тметр,	индикатор	состава	воды	и	пр.).

В	более	прикладном	аспекте	возможные	
направления	научных	исследований	можно	
выразить	следующим	образом:

1.	Изучение	невербального	информаци-
онного	 воздействия	 на	 организм	человека	

         

Рис. 5
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со	 стороны	 других	 людей	 или	 предметов.	
Варианты	 аппаратуры	 регистрации	 изме-
нения	 физиологических	 параметров	 испы-
туемых	 –	 тепловизор,	 полиграф,	 приборы	
БИОТЕСТ	 и	 АНГИОСКАН,	 аппарат	 ГРВ	
(газоразрядной	 визуализации,	 или	 камера	
Кирлиана),	 электроэнцефалограф,	 электро-
кардиограф	и	пр.

2.	Анализ	 собственных	 физиологиче-
ских	 реакций	 организма	 человека	 (т.е.	 ре-
гистрируемых	 сознанием	человека)	 на	 то	
или	 иное	 намерение	 самого	 человека	 или	
информацию	внешней	среды.

3.	Анализ	 точности	 и	 функционально-
сти	сновидений.	Метод	–	сопоставление	об-
разного	 ряда	 сновидений	 и	 происходящих	
с	человеком	событий.	Гипотеза	–	образный	
ряд	сновидений	и	ситуации,	в	которых	ока-
зывается	человек,	 точным	 образом	 будут	
совпадать.

4.	Перенос	 информационных	 свойств	
лекарственных	препаратов,	химических	ве-
ществ	или	биологических	объектов	на	био-
логические	объекты.

5.	Изучения	реакции	(в	том	числе	даль-
нодействующей)	 растений	 на	 человека.	
См.	 «Тайная	 жизнь	 растений»	 Томкинс,	
Берд	[11].	 Метод	 регистрации	 физиологии	
растения	–	вольтметр,	также,	возможно,	ап-
парат	ГРВ.

6.	Изучение	 реакций	 животных	 на	
внешне	 не	 проявленные	 реальные	 намере-
ния	человека.

7.	Исследование	 изменения	 состояния	
воды	в	зависимости	от	внешних	воздействий	
информационного	(не-энергетического)	ха-
рактера.	 Способы	 регистрации	 изменения	
состояния	воды	–	спектрометр	ЯМР	(ядер-
но-магнитный	 резонанс),	 аппарат	 ГРВ	 (га-
зоразрядной	 визуализации),	 заморозка	 для	
визуализации	кристаллической	структуры.

В	 завершении	 хотел	 бы	процитировать	
одного	 из	 выдающихся	 физиков	 20	века,	
Вернера	Гейзенберга,	цитаты	заимствованы	
из	книги	«Физика	и	философия»	[2]:

«Современное	соотношение	между	био-
логией,	с	одной	стороны,	и	физикой	и	хими-
ей	–	с	другой,	имеет,	возможно,	определен-
ное	сходство	с	соотношением	между	химией	
и	физикой,	имевшимся	сто	лет	назад.	

Методы	 биологии	 весьма	 отличают-
ся	 от	методов	физики	 и	 химии,	 а	 типично	
биологические	понятия	имеют	скорее	каче-
ственный	 характер,	 чем	 характер	 понятий	
точных	естественных	наук.	Такие	понятия,	
как	жизнь,	 орган,	 клетка,	функции	 органа,	

ощущение,	не	имеют	подобных	себе	в	фи-
зике	или	химии.	

С	 другой	 стороны,	 существенный	 про-
гресс,	 достигнутый	 в	 последние	 сто	 лет	
в	биологии,	получен	благодаря	применению	
к	живым	организмам	законов	физики	и	хи-
мии,	 и	 все	 устремления	 современной	 био-
логии	 направлены	 на	 то,	 чтобы	 объяснить	
биологические	 явления	 на	 основе	 извест-
ных	физических	 и	 химических	 закономер-
ностей.	 Здесь	 встает	 вопрос,	 обоснованна	
ли	эта	надежда.

Подобно	тому,	как	ранее	в	химии,	ныне	
на	 основании	 самых	 простых	 биологиче-
ских	опытов	осознают,	что	живые	организ-
мы	обнаруживают	такую	степень	устойчи-
вости,	 какую	 вообще	 сложные	 структуры,	
состоящие	 из	 многих	 различных	 молекул,	
без	сомнения,	не	могут	иметь	только	на	ос-
нове	физических	и	химических	законов.	

Поэтому	 к	 физическим	 и	 химическим	
закономерностям	 должно	 быть	 что-то	 до-
бавлено,	 прежде	 чем	 можно	 будет	 полно-
стью	понять	биологические	явления».
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Обоснована	 необходимость	 этико-психологического	 исследования	 феномена	 профессиональной	 на-
дежности	врача.	Дан	научный	обзор	истории	и	логики	развития	идеи	надежности.	Рассмотрены	определения	
надежности	на	философском,	общенаучном	и	конкретно-научном	уровнях:	в	техническом,	медико-биоло-
гическом,	психологическом,	педагогическом	аспектах.	Надежность	представлена	как	этическая	категория.	
Раскрыта	специфика	надежности	применительно	к	различным	сферам	жизнедеятельности	человека:	в	опе-
раторской,	 спортивной,	 педагогической	 деятельности.	 Выделены	 признаки	 надежности	 субъекта	 труда,	
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Этимология и генезис  
понятия «надежность»

Истоки	 понятия	 «надежность»	 теря-
ются	в	веках.	Уже	в	древности	стали	фор-
мироваться	 ключевые	смыслы	 феномена	
надежности,	 связывая	 его	 с	широким	 пла-
стом	 мифопоэтической	 реальности.	 Из	
выраженных	 метафорическими	 образа-
ми	 смыслов	 впоследствии	 выкристаллизо-
вались	несущие	конструкции	философского	
и	 общенаучного	 понимания	 надежности,	
о	 чем	 в	 частности,	 говорит	 этимология.	
Очень	часто	 в	 языках	 индоевропейской	
группы	 слова,	 обозначающие	 внутренние	
переживания	человека	 (верить,	 надеяться,	
чувствовать	и	др.),	соотносятся	со	словами,	
обозначающими	внутренние	органы	 (серд-
це,	 селезенка,	 живот)	[11,	 с.	86].	 Древняя	
«психосоматика»	связывала	человека	с	ми-
ром	 через	 представление	 о	 его	 телесных	
органах	 как	 вместилище	мирового	Разума.	
Антропоморфизм	 между	 внешним	 миром	
и	 внутренним	 содержанием	человека	 (в	
буквальном	и	переносном	смыслах)	был	ха-
рактерен	 и	 для	 западной,	 и	 для	 восточной	

традиций.	Одно	из	важнейших	понятий	ки-
тайской	 философии	 –	 синь	 –	 благонадеж-
ность	 –	 буквально	 означало	 «сердце,	 дух,	
орган	сознания	и	вместилище	психических	
возможностей	человека»	[25].	 Своеобраз-
ная	 культурно-историческая	 интериориза-
ция	привела	к	формированию	аксиологиче-
ской	 нагруженности	 понятия	 надежности	
и	возможности	его	дальнейшей	трансляции	
в	этику	и	психологию.

Русское	 слово	 «надежность»	 образо-
вано	 от	 слова	 «надежда»,	 заимствованно-
го	 из	 церковнославянского	 языка,	 которое,	
в	 свою	 очередь,	 этимологически	 произво-
дно	 от	 древнерусского	 просторечья	 –	 «на-
дежа»	[23].	 Последнее	 же	 является	 транс-
формой	от	«на»	и	«деть»,	глаголов	«одеть,	
надеть,	делать»	и	сопряженных	с	ними	су-
ществительных	 «дети,	 детинец»,	 «одежда,	
одежа,	 дело»	[22,	 с.509].	 Семантика	 этих	
глаголов	 выражает	 действие,	 подразумева-
ющее	некую	нормативность.	Одежда	в	куль-
турно-историческом	плане	имела	не	только	
практическое,	 но	 и	 символическое	 значе-
ние,	 определенное	 ритуально-обрядовой	
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деятельностью.	В	разных	индоевропейских	
языках	 слова	 «одевать»,	 «одежда»	 напря-
мую	 пересекаются	 со	 словами	 «молить»,	
«просить»,	 «надеяться»,	 «верить»	[11,	
с.	245-246].	 Семантическая	 связка	 «надеж-
да-дети»	не	менее	явная	(дети	–	всегда	наша	
надежда!).	 Производное	 от	 корня	 «деть»	
слово	 «детинец»	 означало	 «укрепление,	
оплот,	 внутренний	 двор	 крепости»	[22,	
с.	509],	потому	что	там,	как	в	наиболее	на-
дежном	месте,	в	случае	опасности	укрыва-
ли	детей.	

Уже	 на	 уровне	 этимологии	 слово	 «на-
дежда»	 вобрало	 в	 себя	 не	 только	 ней-
тральные	 значения	 ожидания,	 но	 и	 значе-
ния	 и	 смыслы	 положительной	 ценности.	
Эти	смыслы	Э.	Фромм	связал	с	понимани-
ем	 надежды	 как	 психического	 состояния,	
сопутствующего	 жизни	 и	 развитию:	 «На-
дежда	 –	 неотъемлемый	 элемент	 структу-
ры	жизни,	 динамики	 человеческого	 духа»,	
«Надежда	 –	 настроение,	 сопровождающее	
веру».	 В	сфере	человеческих	 отношений	
верить	 в	 другого	 человека	 означает	 быть	
уверенным	 в	 его	 стержне,	 в	 его	 стойкости	
(способности	 сказать	 «нет»,	 когда	мир	 хо-
чет	 услышать	 «да»),	 в	 том,	 что	можно	по-
ложиться	 на	 него	 [26].	 О.	Фелье	 уподобил	
надежду	 ночному	 небу:	 «Нет	 такого	 угол-
ка,	 где	 глаз,	 упорно	 ищущий,	 не	 открыл,	
в	конце	концов,	какую-нибудь	звезду».	Вез-
десущность	 и	 неотъемлемость	 надежды,	
а	вместе	с	ней	и	надежности,	в	нашей	жиз-
ни,	по	мысли	Д.М.	Федяева,	связаны	с	веро-
ятностным	 характером	 результатов	 нашей	
деятельности	 практически	 в	 любой	 сфере.	
Твердая	 уверенность	 в	 результате	 деятель-
ности,	 где	 нет	 места	 надежде,	 относится	
лишь	к	очень	узкой	области	действий.	Чаще	
всего,	 на	 практике	 результат	 лишь	 вероят-
ностен,	 а	не	достоверен,	поэтому	«в	цвета	
надежды	 и	 страха»	 окрашивается	 любая	
наша	деятельность.	Эта	закономерность	яв-
ляется	 достаточно	 типичной.	 Достоверно	
известными	оказываются	чаще	всего	лишь	
ближайшие	 результаты,	 «а	 более	 отдален-
ные	последствия	сплошь	и	рядом	оказыва-
ются	неожиданными».	Остается	только	на-
деется	на	 благоприятный	результат.	Кроме	
того,	 «исчерпывающее	 совпадение	 цели	
и	результата,	строго	говоря,	вообще	невоз-
можно».	 Данная	 ситуация	 осмыслена	 не	
только	в	философии,	но	на	уровне	обыден-
ного	сознания	[24].	

Поскольку	с	самых	древних	времен	че-
ловеческой	культуры	окружающий	мир	ча-
сто	 представлялся	 ненадежным	 (хаосом)	
и	 плохо	 предсказуемым,	 постольку	 жизнь	
в	 нем	и	 деятельность	 по	 его	 обустройству	
сформировали	запрос	на	надежду	и	надеж-
ность	(человека,	сакральных	мест,	жилища,	

вещей	 и	 т.д.)	 как	 условие	 безопасности,	
а	значит,	и	выживания.	Слово	«надежность»	
эмоционально	 и	 психологически	 ассоции-
ровано	 с	 понятиями	 «бытие»,	 «доверие»,	
«верность»,	 «честность»,	 «истина»,	 «до-
бро»,	«подлинность».	Их	антиподы	ассоци-
ируются	 с	 разрушением,	 ненадежностью,	
отказом,	 неподлинностью.	 Можно	 сделать	
вывод,	 что	 надежность	 исторически,	 куль-
турно	и	психологически	связана	надеждой,	
и	понятие	«надежность»	фиксировало	одну	
из	важнейших	граней	понимания	мира,	по-
ведения	 и	 деятельности	 в	 нем	человека.	
Мы	 вполне	 солидарны	 с	 В.М.	Круком	[8],	
в	том,	что	данное	понятие	изначально	скла-
дывалось	 как	 личностно-функционально-
деятельностная	 характеристика	 человека.	
И	только	потом	понятие	«надежность»	про-
никло	 сначала	 в	 технические	 и	 естествен-
ные	науки,	а	еще	позднее	–	в	психологию,	
получив	там	оформление	в	виде	«проблемы	
надежности»,	а	в	мировоззренческом	плане	
проблема	надежности	«в	философской	ли-
тературе	почти	не	изучалась»	[16].	

Содержание понятия 
«надежность» в различных сферах 

деятельности человека
Изучение	 истории	 научного	 развития	

идеи	 надежности	 свидетельствует,	 что	 по-
становку	 проблемы	 надежности	 опреде-
лили,	 прежде	 всего,	 с	 технические	 науки.	
Первые	 исследования	 по	 проблеме	 надеж-
ности	 человека	 появились	 в	 начале	 ХХ	
столетия	 в	 связи	 с	 созданием	 транспорта.	
Интенсивное	развитие	проблемы	надежно-
сти	в	середине	прошлого	века	было	вызва-
но	 развитием	 систем	 автоматизированного	
управления	 техническими	 устройствами	
и	 необходимостью	 решения	 насущных	 за-
дач	обеспечения	безопасности	и	эффектив-
ности	труда.	В	этот	период	понятие	надеж-
ности	 рассматривается	 в	 исследованиях,	
посвященных	 взаимодействию	человека	
с	техникой	в	различных	системах:	на	пред-
приятиях	 атомной	 энергетики,	 в	 авиации,	
космонавтике,	 на	 автомобильном	 и	 желез-
нодорожном	 видах	 транспорта.	 Имеются	
работы,	 в	 которых	 изучается	 надежность	
моряков,	военных	специалистов	и	др.

Развитие	спорта	в	60-х	годах	ХХ	столе-
тия	повлекло	за	собой	увеличение	интенсив-
ности	физических	и	психических	нагрузок	
спортсменов,	а,	следовательно,	вероятность	
возникновения	 срывов	 («отказов»)	 в	 со-
ревновательных	 ситуациях.	В	связи	 с	 этим	
проблема	 надежности	 спортсменов	 в	 экс-
тремальных	 условиях	 соревнований	 была	
выдвинута	 на	 передний	 план.	 В.В.	Давы-
довым	 надежность	 спортсмена	 рассматри-
вается	 как	 стабильность	 эффективности	
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выступлений,	 некоторый	 психологический	
резерв,	 позволяющий	 предотвратить	 со-
ревновательный	 стресс	 [5].	 В	70-х	годах	
ХХ	века	надежности	посвящены	исследова-
ния	в	различных	видах	спортивной	деятель-
ности:	боксе,	лыжном	спорте,	борьбе,	пла-
вании,	тяжелой	атлетике,	гимнастике	и	др.	

В	 конце	 прошлого	 столетия	 интерес	
к	 проблеме	 надежности	 начал	 формиро-
ваться	 и	 в	 естественных	 науках.	 Анализ	
систем	 различной	 природы	 (технических	
и	 биологических)	 выявил	 наличие	 общего	
и	специфического	в	обеспечении	их	надеж-
ности.	 Под	 надежностью живой системы 
А.А.	Маркосяном	понимается	такой	уровень	
регулирования	жизнедеятельности	системы,	
при	 котором	 обеспечивается	 его	 оптималь-
ный	 ход	 с	 достаточной	 лабильностью	 или	
пластичностью,	 гарантирующей	 быстрое	
приспособление	и	перестройку	[13].	

Понятие	 надежности	 стало	 использо-
ваться	и	при	анализе	явлений	в	гуманитар-
ных	науках. Впервые	проблема	надежности	
была	поставлена	в	инженерной	психологии	
как	 вопрос	 о	 надежности	 профессиональ-
ной	 деятельности.	 В	значительной	части	
работ,	 посвященных	 исследованию	 про-
блемы	 надежности	 человеко-машинных	
систем,	 надежность	 их	 центрального	 зве-
на	(оператора)	понимается	как	безотказная	
функциональность.	 Б.Ф.	Ломовым	понятие	
надежности	рассматривается	с	двух	сторон:	
«как	 качественная	 характеристика	 надеж-
ность	 есть	 способность	 системы	 (или	 ее	
элемента)	 выполнять	 требуемые	 функции;	
в	количественном	определении	надежность	
есть	вероятность	того,	что	система	(или	ее	
элемент)	будут	выполнять	требуемые	функ-
ции	удовлетворительно	в	течение	заданного	
времени	и	в	заданных	условиях»	[9,	с.	78].	

Произошедшие	в	России	на	рубеже	ХХ-
ХХI	веков	 кардинальные	 социально-эконо-
мические	преобразования	 явились	предпо-
сылкой	 усиления	 интереса	 к	 социальным	
аспектам	 проблемы	 надежности.	 М.С.	Со-
лодкая	справедливо	указывает,	что	сегодня	
особенно	 актуальна	 проблема	 надежности	
государства,	 общественных	 систем	 в	 обе-
спечении	 уверенности	 граждан	 в	 безопас-
ности,	социальной	защите	и	поддержке	[20].	
В	первое	десятилетие	ХХI	века	выполнены	
исследования,	 посвященные	 проблеме	 на-
дежности педагогов.	 Ю.А.	Афонькина	
понимает	 под	 профессиональной	 надеж-
ностью	 педагога	 способность	 действовать	
в	условиях	помех,	сохраняя	при	этом	высо-
кое	качество	достижений,	с	одной	стороны,	
и	 целостность,	 гармоничность	 своего	 вну-
треннего	мира	–	с	другой	[1].	О.Л.	Осадчук	
определяет	профессиональную	надежность	
педагога	как	интегративное	личностное	ка-

чество,	обеспечивающее	эффективность	пе-
дагогической	 деятельности	 независимо	 от	
возникающих	 обстоятельств,	 посредством	
механизма	саморегуляции	[15].	

Важным	 аспектом	 в	 исследовании	 фе-
номена	 надежности	 человека	 как	 субъекта	
труда	 является	 выделение	 ее	 признаков.	
Признаками	 профессиональной	 надежно-
сти	 человека,	 выделяемыми	 большей	ча-
стью	 исследователей,	 являются	 безотказ-
ность,	 безошибочность	 и	 своевременность	
действий.	 Так,	 Г.С.	Никифоров	 под	 на-
дежностью профессиональной деятель-
ности человека подразумевает	 безотказ-
ность,	 безошибочность	 и	 своевременность	
действий,	 направленных	 на	 достижение	
конкретных	 профессиональных	 целей	
в	процессе	взаимодействия	с	техникой	или	
с	другими	специалистами	[14].	

В.А.	Бодров,	 В.Я.	Орлов	 определяют	
безотказность	 деятельности	 как	 способ-
ность	человека	сохранять	заданный	уровень	
работоспособности,	а	безошибочность – как	
меру	 устойчивой	 работоспособности	 че-
ловека	 на	 протяжении	 заданного	 рабочего	
цикла.	Своевременность	действий,	как	счи-
тают	В.А.	Бодров,	В.Я.	Орлов,	основана	на	
оценке	скорости	достижения	определенной	
цели	 [2].	Б.Ф.	Ломов	предлагает	оценивать	
надежность	работника	по	показателям	без-
отказности	 и	 скорости,	 т.е.	 быстроте	 вы-
полнения	каждой	из	рабочих	функций	[9].	

При	 определении	 профессиональной	
надежности	 человека	 ряд	 исследовате-
лей	 указывает	 на	 такие	 ее	 признаки,	 как	
устойчивость	 и	 стабильность.	 Под	 ста-
бильностью	 деятельности	 В.А.	Бодровым,	
В.Я.	Орловым	понимается	сохранение	зна-
чений	выходных	параметров	трудового	про-
цесса	на	протяжении	заданного	его	периода	
на	уровне,	адекватном	требованиям	к	акти-
вации	 профессионально	 значимых	 функ-
ций	человека.	 Устойчивость	 же	 отражает	
способность	человека	 удерживать	 параме-
тры	 деятельности	 и	 его	 функциональную	
активность	на	уровне,	обеспечивающем	за-
данные	показатели	трудового	процесса	при	
воздействии	 экстремальных	 факторов	 сре-
ды	 и	 во	 внештатных	 ситуациях	[2]. Выде-
ляемые	 исследователями	 признаки	 надеж-
ности	человека	раскрывают	данное	понятие	
не	 только	 с	 точки	 зрения	 процессуальных	
и	 результативных	 параметров	 деятельно-
сти,	но	и	акцентируют	внимание	на	психо-
физиологических	характеристиках	субъекта	
труда.	К	признакам	надежности	относится,	
например,	 психофизиологическая цена де-
ятельности,	 под	 которой	 В.Ю.	Шебланов,	
А.Ф.	Бобров	понимают	«степень	изменения	
соотношения	 между	 текущим,	 исходным	
и	 предельным	 состояниями	 функциональ-
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ных	 систем	 организма,	 которые	 являются	
ведущими	для	обеспечения	данной	деятель-
ности»	[27,	с.	65].	

Сущность	 явления	 профессиональной	
надежности	 человека	 частью	 исследова-
телей	 раскрывается	 через	 выделение	 ее	
личностных	 признаков.	 Так,	 Г.С.	 Никифо-
ров	 указывает	 на	 существенное	 влияние	
некоторых	 черт	 личности	 (самоконтроля,	
ответственности,	честности,	долга)	на	обе-
спечение	 надежности	 профессиональной	
деятельности	человека	 [14].	Е.Ю.	Стрижов	
выделяет	 такое	 психологическое	 свойство	
личности,	 как	 нравственная надежность,	
при	котором	жизненные	цели	и	способы	их	
достижения	осознаны,	организованы	и	упо-
рядочены	в	 соответствии	с	нормами	мора-
ли	 [21].	 С	его	 точки	 зрения,	 нравственная	
надежность	 описывается	 этическими	 кате-
гориями	честности,	верность	своему	слову.	

Следует	 подчеркнуть,	 что	 в	 настоящее	
время	 исследования	 надежности	 касаются	
проблем	 функционирования	 не	 только	 ин-
дивида,	 но	 и	 группы.	 Так,	 С.В.	 Сарычев,	
А.С.	Чернышев	считают	надежность	соци-
ально-психологическим	качеством	группы.	
Надежная	группа	характеризуется	высокой	
эффективностью	совместной	деятельности,	
способна	 в	 экстремальных	 ситуациях	 под-
держивать	свои	функции	за	счет	сформиро-
ванной	 мотивации	 на	 совершенствование	
организации	 и	 отношения	 к	 организации	
как	к	ценности	[17].	

Сегодня	мы	можем	констатировать,	что	
проблема	 надежности	 находится	 в	 сфере	
интересов	 многих	 наук,	 а	 «надежность»	
является	междисциплинарным	и	общенауч-
ным	 понятием.	 М.С.	Солодкая	 под	 надеж-
ностью	понимает	репродуктивное	качество	
объекта,	 которое	 обеспечивает	 соответ-
ствие	 реального	 функционирования	 нор-
мативному,	или	 соответствие	между	 суще-
ствованием	и	долженствованием	[20].	Такое	
определение	 адаптируется	 автором	 приме-
нительно	 к	 социотехническим	 системам.	
Универсализация	 понятия	 «надежность»	
осуществляется	 методом	 восхождения	 от	
конкретного	к	абстрактному.	В	научной	ли-
тературе	имеются	определения	понятия	на-
дежности	на	философском	уровне.	В	одном	
из	наиболее	полных	определений	в	рамках	
материалистической	традиции,	надежность	
понимается	как	объективная	характеристи-
ка	 сложнотелеономических	 систем,	 выра-
жающая	их	способность	сохранять	свою	ка-
чественную	 определенность,	 целостность,	
устойчивость	нормального	функционирова-
ния	и	развития	при	возмущающих	действи-
ях	 среды	[19].	 К.В.	Щурин	 подчеркивает,	
что	 надежность	 объективно	 присуща	 всем	
материальным	 системам;	 она	 определяет	

возможность	 устанавливать	 оптимальную	
меру	соответствия	рабочих	процессов	и	вы-
ходных	 характеристик	 системы	 ее	 функ-
циональному	 назначению	[28].	 Это	 дает	
основание	считать	надежность	качествен-
ной	 характеристикой	 любого	 объекта	 ма-
териального	мира,	представляющего	собой	
систему,	и	говорить	о	возможности	его	ана-
лиза	с	позиции	надежности	–	в	плане	сохра-
нения	 соответствия	 реальных	 параметров	
функционирования	требуемым	параметрам.	

Надежность как категория этики 
Логика	развития	проблемы	надежности	

отражает	 в	 сжатом	 виде	 эволюцию	 типов	
научной	 рациональности.	 Классический	
тип	 научной	 рациональности	 был	 связан	
с	 осмыслением	 проблемы	 надежности	
в	технических	системах,	неклассический	–	
в	 антропотехнических	 (эргатических	 –	
«человек-машина»),	 где	человек	 рассма-
тривался	 как	 звено	 технической	 системы,	
а	 постнеклассический	 –	 в	 «человекомер-
ных»	системах,	функционирование	которых	
предполагает	неустранимую	включенность	
в	 них	человеческого	 (личностного)	 факто-
ра.	Именно	в	осмыслении	таких	систем	на-
дежность	 возникает	 как	 особая этическая 
категория,	выступая	в	одном	ряду	с	ответ-
ственностью,	 ценностью,	 добром.	 Особую	
значимость	 данное	 обстоятельство	 приоб-
ретает	 применительно	 некоторым	 видам	
профессиональной	 деятельности,	 имею-
щим	дело	с	системами	«человек-человек».

Профессия	 врача	 предъявляет	 к	 лич-
ности	 человека	 требования,	 связанные	
с	 эмоциональными	 перегрузками,	 высокой	
интенсивностью	 межличностного	 взаимо-
действия,	 необходимостью	 принятия	 реше-
ния	при	ограниченном	объеме	информации	
и	дефиците	времени.	Работа	в	подобных	ус-
ловиях	требует	от	специалиста	лечебного	уч-
реждения	 профессиональной надежности.	
Однако,	как	показывают	результаты	анализа	
научной	литературы,	в	настоящее	время	про-
блема	профессиональной	надежности	врача	
является	 малоизученной.	 В	единственной	
обнаруженной	нами	работе	[6],	косвенно	за-
трагивающей	эту	проблему,	под	профессио-
нальной надежностью врачей,	работающих	
в	экстремальных	условиях,	понимается	ока-
зание	больным	людям	быстрой	и	адекватной	
медицинской	 помощи.	 Нераскрытым	 оста-
ется	ряд	вопросов,	связанных	с	получением	
научного	знания	о	структуре,	составе,	функ-
циях,	признаках,	нормах	профессиональной	
надежности	врача.	

Получение	 научного	 знания	 о	 надеж-
ности	 врача,	 прежде	 всего,	 связано	 с	 по-
ниманием	феномена	надежности,	т.е.	опре-
делением	его	содержания,	включением	его	
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в	 систему	 устоявшихся	 идей	 и	 представ-
лений	 о	 сущности	 врачебной	 профессии.	
Проблема	 осложняется	 тем,	 что	 современ-
ная	 социокультурная	 ситуация	 в	медицине	
существенно	 расшатывает	 исторический	
устойчивый	образ	врача	не	только	в	массо-
вом	сознании	пациентов,	но	и	в	самосозна-
нии	самих	служителей	Гиппократа	[18].	

Изменения	касаются	не	только	организа-
ционных	форм	врачебной	деятельности	(со-
временное	лечебное	учреждение	–	сложный	
индустриально-технический	 комплекс),	 но	
и	 психологических	 аспектов	 профессии	
врача,	 его	 личностных	 и	 профессиональ-
ных	 характеристик.	 В	значительной	 степе-
ни	эти	изменения	связаны	с	«технизацией»	
процесса	врачевания.	Плата	за	технический	
прогресс	в	современной	медицине	зачастую	
видится	в	терминах	«великих	медицинских	
катастроф»	–	как	сокращение	или	даже	утра-
та	 психологического	 контакта	 между	 па-
циентом	 и	 врачом	 (А.П.	Зильбер).	 В	науке	
понятие	«надежность»	и	ее	теория	зароди-
лись	в	связи	с	активной	разработкой	и	при-
менением	технических	средств.	В	психоло-
гии	постановка	проблемы	надежности	была	
связана	с	деятельностью	человека	–	опера-
тора,	работающего	с	техническими	устрой-
ствами	 (в	 дальнейшем	 –	 специалиста).	
Сегодня	 медицина	 вполне	 может	 рассма-
триваться	 как	 техническая	 наука	 (букваль-
но	реализовавшая	 греческий	смысл	технэ),	
а	современный	врач-специалист	может	рас-
сматриваться	 по	 аналогии	 с	 оператором,	
поскольку	его	деятельность	операционали-
зирована	 и	 опосредована	 техническим	 ин-
струментарием,	стандартами,	протоколами.	
Ее	результат	зависит	не	только	от	надежно-
сти	аппаратуры,	но	и	от	профессионального	
мастерства	 оператора-врача.	 Но	 что	 вклю-
чает	 в	 себя	 сегодня	 профессиональная	 на-
дежность	врача?	

Особенность	 современной	 ситуации	
состоит	 еще	 и	 в	 том,	 что	 индустриальном	
мире	 в	 отличие	 от	 традиционного	 обще-
ства	 общественные	 отношения	 приобрели	
характер	вещной,	а	не	личной	зависимости.	
Значит,	результат	труда	стал	в	значительной	
степени	 отчужден	 от	 личности	 субъекта	
труда.	 Сегодня	 «отчуждение	 приобретает	
все	 более	 причудливые	 и	 тотальные	 фор-
мы»,	 зачастую	 выступая	 «в	 форме	 види-
мости	 человечности»	[10,	 с.	37].	 Увы,	 мы	
видим,	 что	 это	 относится	 не	 только	 к	 че-
ловеку-оператору	 в	 сфере	 промышленного	
производства,	 но	 и	 к	 сфере	 «производства	
более	 тонких	 материй»	 –	 к	 образованию	
и	 медицине.	 С	особой	 силой	 социальные	
условия	отчужденного	бытия	именно	в	этих	
сферах	 профессиональной	 деятельности	
детерминируют	 так	 называемый	 «синдром	

профессионального	 выгорания».	 Без	 по-
нимания	происходящих	изменений	вряд	ли	
возможно	 приблизиться	 к	 сути	 професси-
ональной	 надежности	 учителя	 или	 врача.	
В	настоящее	 время	 понимание	 «выступает	
в	качестве	парадигмы	в	рамках	«понимаю-
щей»	постнеклассической	рациональности.	
Данный	феномен	пронизывает	все	отноше-
ния	человека	 к	 миру,	 поэтому	 эффектив-
ность	многих	видов	человеческой	деятель-
ности	зависит	от	того,	насколько	адекватно	
осуществляется	процесс	понимания»	[12].	

Более	 того,	 как	 представляется,	 в	 на-
стоящее	 время	 мы	 наблюдаем	 своеобраз-
ный	исторический	реверс	понятия	«надеж-
ность»	–	в	его	содержание	стали	включаться	
элементы,	 относимые	 к	 очень	 тонким	 глу-
бинам	человеческой	 психики.	Надежность,	
философски	осмысленная	как	объективная	
характеристика	 сложнотелеономических	
систем,	 сегодня	 вновь	 «антропоморфизи-
руется»!	 Антропоморфизм	 остается	 весь-
ма	 распространенным	 способом	 мысли	
в	 науке,	 несмотря	 на	 то,	 что	 считается	 не	
совместимым	 с	 научным	 мировоззрени-
ем.	 Однако	 можно	 указать	 немало	 антро-
поморфных	 научных	 терминов	 и	 примеры	
такого	 рода	 «научного	 сленга».	Например,	
в	 технических	 науках	 «добротность,	 на-
дежность»	 –	 характеристики	 технических	
и	 эргатических	 систем,	 хотя	 «добро	 и	 на-
дежда»	 –	 ориентиры	человеческой	 жиз-
ни.	 В	кибернетике	 машина	 «запоминает»,	
«просчитывает»,	 «думает»	 и	 производит	
весьма	 человекоподобные	 действия.	 По-
видимому,	 научное	 освоение	 нового	 ло-
куса	 реальности	 (природной,	 социальной,	
технической,	информационной)	всякий	раз	
воспроизводит	элементы	антропоморфного	
образа	 мысли,	 порождая	 новые	 мифы.	 Со	
временем	 дистанцируясь	 от	 мифологиче-
ского	метода	к	научному	методу,	все	«слиш-
ком	человеческое»	 в	 изучаемых	 системах	
вновь	 как	бы	возвращается	 к	познающему	
их	человеку.

Сегодня	 исследователи	 все	 чаще	 об-
ращаются	 не	 только	 к	 понятиям	 профес-
сиональной,	 социальной	 и	 личностной	
надежности,	что,	безусловно	связано	с	по-
вышение	роли	специалиста	во	всех	сферах	
экономической	 деятельности,	 но	 и	 к	 по-
нятиям	 моральной,	 нравственной	 надеж-
ности,	устойчивости.	Почему?	Потому	что	
осознано,	что	«хозяйство	никак	не	является	
этически	 нейтральной	 зоной».	 Современ-
ный	 немецкий	 философ	 и	 ученый-эконо-
мист	П.	Козловски	считает,	что	знаменитый	
парадокс	 французского	 врача	 и	 литерато-
ра	Б.	Мандевиля,	 изложенный	им	в	 сатире	
«Басня	 о	 пчелах»	 (XVIII	в.),	 все	же	может	
быть	разрешен.	Рыночное	хозяйство	П.	Коз-
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ловски	рассматривает	как	телеологический	
механизм,	 полагая,	 что	 «всеобщая	 тео-
рия	человеческой	деятельности	должна	со-
четать	этику	и	экономическую	теорию»	[7].	
Мы	уже	отмечали	выше,	что	цели	и	резуль-
таты	 никогда	 не	 совпадают.	 Несовпадение	
«целей»	 безличного	 рынка	 и	 результатов	
деятельности	людей	проявляется	в	разноо-
бразных	формах	отчуждения,	которое	сегод-
ня	 «радикализировалось	 и	 стало	 глобаль-
ным»	[10,	с.	32].	П.	Козловски	полагает,	что	
только	когда	«этика	коррелирует	несостоя-
тельность	 экономики»,	финал	мандевилев-
ской	«Басни	о	пчелах»	(«честная	бедность»)	
может	 быть	 иным	 –	 «честное	 богатство».	
Сегодня	 субъектам	 предпринимательства,	
бизнеса	или	хозяйства	становится	понятно,	
что	 социально-ценностное	 и	 нравственно	
надежное	поведение	«может	давать	весьма	
выгодный	 навар»,	 правда	 в	 долгосрочной	
перспективе.	 Установлено,	 что	 доверие,	
явно	соотносимое	с	надежностью	делового	
партнера,	снижает	затраты	при	заключении	
сделки.	В	то	же	время	«недостаток	доверия	
и	 социальной	 интеграции,	 господство	 не-
посредственного	 эгоистического	 интереса	
представляют	собой	серьезный	тормоз	для	
экономического	 роста»	[4].	 То	 есть	 нрав-
ственная	и	социальная	надежность	сегодня	
капитализируются!	Быть	не	просто	профес-
сионалом,	но	еще	и	нравственно,	а	 значит,	
и	 профессионально	 надежным	человеком	
стало	выгодно!	Эгоизм	как	форма	экономи-
ческого	 отчуждения	 в	 логике	 рынка,	 быть	
может,	и	преодолевается,	но	вот	эгоизм	как	
форма	нравственного	и	морального	отчуж-
дения,	проявляющаяся	в	различных	сферах	
жизнедеятельности,	 включая	 сферу	 труда,	
вряд	ли.	

В	 последние	годы	 понятие	 надежности	
оказалось	 востребованным	 в	 различных	
гуманитарных	 областях	 знаний:	 и	 в	 соци-
альной	 философии,	 и	 в	 этике,	 и	 в	 новых	
направлениях	 психологической	 науки	 –	
нравственной	 психологии	 (Братусь	Б.С.)	
и	 нравственно-этической	 психологии	 (По-
пов	 Л.М.)	[3].	 Эти	 тенденции	 органично	
вписаны	 в	 логику	 постнеклассической	 на-
учной	рациональности.	Современный	 этап	
в	развитии	науки	характеризуется	как	«гума-
нитарный	 антропоморфизм»	 (В.В.	Ильин),	
при	 котором	 наша	 деятельность	 с	 необхо-
димостью	должна	«сообразовываться	с	гу-
манитарно	высокими	образцами,	согласую-
щими	знание	и	ценности,	истину	и	идеалы,	
этику	 и	 технологию».	 Добавим,	 что	 в	 его	
рамках	мы	можем	интерпретировать	надеж-
ность	как	проявленное	свойство	вещи,	в	ко-
тором	 как	 бы	 имеется	 «овеществленная»,	
«осуществленная»,	 состоявшаяся	 надежда.	
В	надежности	 бόльшая	 доля	 уверенности	

в	стабильности,	повторяемости,	обеспечен-
ной	 упорядоченностью	 событий,	 вещей,	
а	значит	некоторой	гарантии	безопасности,	
проистекающей	 от	 этого.	 В	современном	
изменчивом,	 ситуационном	 мире	 рисков,	
«вечного	 становления»,	 «текучих	 вещей»,	
абсолютизации	 релятивности	 всего	 и	 во	
всем,	психологически	потребность	в	надеж-
ности	у	человека	очень	велика	(потребность	
в	безопасности	–	одна	их	базовых	в	пирами-
де	А.	Маслоу).	

С	 другой	 стороны,	 рассматриваемый	
исторический	 реверс	 понятия	 надежности,	
мы	 можем	 связать	 с	 изменением	 структу-
ры	 общественных	 отношений,	 в	 которых	
можно	 усмотреть,	 условно	 говоря,	 «неос-
редневековый	феодализм».	Имеется	в	виду,	
во-первых,	тот	факт,	что	мы	живем	в	«гло-
бальной	деревне»	(М.	Маклюэн),	созданной	
сложными	 социотехническими	 системами,	
а	во-вторых,	возврат	к	системе	не	всегда	фор-
мализуемых	личных	связей	и	зависимостей,	
основанных,	так	или	иначе,	на	феномене	на-
дежности,	характерных	для	традиционного	
общества.	Такая	система	предполагает,	что	
несущей	 конструкцией	 общества	 или,	 по	
крайне	 мере,	 каких-то	 сфер	 его	 жизнедея-
тельности	вновь	становятся	личные,	 в	 том	
числе	и	прежде	всего,	и	нравственные	каче-
ства	 индивидов	 («добродетели»),	 которые	
в	прежние	времена,	были	не	менее	важны,	
чем	 профессиональные	 навыки.	 Отсюда	 –	
включенность	понятия	надежности	в	совре-
менный	 этико-психологический	 дискурс,	
в	том	числе,	через	этическую	кодификацию	
нормативности	 в	 различных	 сферах	 про-
фессиональной	 деятельности.	 Возможно,	
что	это	неявная	попытка	рефлексии	и	пре-
одоления	человеком	 неподлинности	 своего	
отчужденного	бытия	в	современном	мире.	

Заключение 
Таким	 образом,	 теоретический	 анализ	

научного	 материала	 позволяет	 заключить,	
что	к	настоящему	времени	учеными	разра-
ботана	теоретико-методологическая	основа	
исследований	 надежности	 систем	 различ-
ной	 природы.	 Понятие	 надежности	 пред-
ставлено	 в	 философском,	 техническом,	
медико-биологическом,	 психологическом,	
педагогическом	 понимании.	 Логика	 чело-
веческого	 прогресса	 дает	 основание	 про-
гнозировать	 дальнейший	 рост	 научного	
интереса	к	феномену	надежности.	Перспек-
тивным	видится	проведение	исследований,	
посвященных	этическим,	правовым,	эконо-
мическим,	 экологическим	и	 другим	 аспек-
там	 проблемы	 надежности	 жизнедеятель-
ности	 человека.	 Системное	 исследование	
феномена	 профессиональной	 надежности 
врача	 позволит	 выстроить	 ее	 идеализиро-
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ванный	 образ	 и	 объяснить	 роль	 в	 обеспе-
чении	 эффективности	 функционирования	
врача	в	лечебном	процессе.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект № 15-03-00-710 /15 
«Категориальная оппозиция «альтруизм-
эгоизм» в морально-нравственном дискурсе 
современности».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  
В НИЖНЕМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
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В	 данной	 работе	 создана	 математическая	 модель,	 заключающаяся	 в	 использовании	 системно-мето-
дических	методов	 исследования,	 позволившая	 оценить	 качество	 приземного	 слоя	 атмосферного	 воздуха.	
Предложен	численный	алгоритм	и	создано	новое	программное	обеспечение,	удовлетворительно	описыва-
ющее	процесс	распространения	загрязняющих	веществ	в	атмосферном	воздухе	ограниченной	территории,	
заключающемся	в	использовании	алгоритма	коррекции	потоков,	результаты	которой	коррелируют	с	данны-
ми.	В	работе	рассмотрены	двумерное	распространение	вещества	аэрозоля	в	нижнем	слое	атмосферы,	где	
цепочка	его	превращения	из	одного	химического	состояния	в	другое	состоит	из	трех	звеньев.	Принимая	во	
внимание,	что	свободное	химическое	вещество	в	воздух	(субстракт)	сначало	создают	в	ходе	обратимой	реак-
ции	воздушную	смесь	(комплекс),	которая,	в	свою	очередь,	необратимо	распадается,	образуя	вновь	свобод-
ное	химическое	вещество	и	продукт.	Таким	образом,	авторы	показали	не	только	систематизацию	известных	
физико-химических	свойств	и	закономерностей	аэрозолей,	но	и	необходимость	более	глубоких	дальнейших	
исследований.	

Ключи: математическая модель, программное обеспечение, численный алгоритм, использовании алгоритма 
коррекции потоков, загрязняющие вещества в атмосферном воздухе

MODELING SPREADING MATERIAL IN UNDER-STRATUM OF ATMOSPHERE
Abdula J., Galaguzova T.A., Ayapbergenova A.

Taraz Innovation and Humanitarian University, Kazakhstan, Taraz, e-mail: tamara5024@mail.ru

In	given	work	 is	 created	mathematical	model,	 concluding	 in	use	 system-methodical	methods	of	 the	 study,	
allowed	 to	value	 the	quality	an	приземного	 layer	of	 the	atmospheric	air.	 It	 Is	Offered	numerical	algorithm	and	
is	 created	new	 software,	 satisfactorily	 describing	process	 of	 the	 spreading	polluting	material	 in	 atmospheric	 air	
of	the	limited	territory,	concluding	in	use	the	algorithm	to	correction	flow,	which	results	коррелируют	with	data.	
Two-dimensional	spreading	material	aerosol	are	considered	In	work	in	under-stratums	of	atmosphere,	where	chain	
of	his(its)	conversion	from	one	chemical	condition	 in	other	consists	of	 three	sections.	Taking	 into	consideration	
that	free	chemical	material	in	air	(субстракт)	сначала	create	in	the	course	of	reversible	reaction	air	mixture	(the	
complex),	which,	in	turn,	inconvertible	disintegrates,	forming	newly	free	chemical	material	and	product.	Thereby,	
authors	have	shown	not	only	systematization	known	physico-chemical	characteristic	and	regularities	of	the	aerosols,	
but	also	need	of	the	more	deep	further	studies.	

Keywords: mathematical model, software, numerical algorithm, use the algorithm to correction flow, polluting material 
in atmospheric air

Примесь	 называется	 пассивной,	 если	
вплоть	до	выпадения	на	поверхность	земли	
она	 не	 изменяется.	 Если	же	 она	 в	 процес-
се	 распространения	 в	 атмосфере	 вступает	
в	химические	реакции	с	водяным	паром	или	
с	другими	компонентами	атмосферы	или	же	
переходит	из	одного	химического	состояния	
в	другое,	то	такую	примесь	будем	называть	
активной.

Рассмотрим	случай	двумерного	распро-
странения	 вещества	 (аэрозоля)	 в	 нижнем	
слое	 атмосферы,	 где	 цепочка	 его	 превра-
щения	 из	 одного	 химического	 состояния	
в	другое	согласно	теории	Михаэлса-Менте-
на	состоит	из	трех	звеньев.	Принимаем,	что	
свободное	 химическое	 вещество	 в	 воздухе	
(субстрат)	 сначала	 создают	 в	 ходе	 обрати-
мой	реакции	воздушную	смесь	 (комплекс),	
которая,	 в	 свою	 очередь,	 необратимо	 рас-
падается,	образуя	вновь	свободное	химиче-
ское	вещество	и	продукт	[1].

Под	активным	понимается	только	такое	
количество	 реагентов,	 которое	 фактически	

участвует	 в	 реакции.	 Если	 обозначить	 че-
рез	s, e, st, p, соответственно	концентрацию	
субстрата,	 химического	 вещества,	смеси	
и	 продукта,	 то	 согласно	 закону	 действую-
щих	масс	имеем

1 1 ,
ds k se k c
dt −= − +  1 1 1( ) ,de k se k k c

dt −= − + +

 1 1 1( ) ,dc k se k k c
dt −= − +  2

dp k c
dt

=   (1)

где	k1,	k2	–	скорости	прямой	и	обратной	ре-
акции:	k2	–	скорость	реакции	распада	смеси.

Система	(1)	может	быть	записана	с	уче-
том	 диффузии,	 для	 описания	 которой	 ис-
пользуется	баланс	реагента	ϕ:

 
( ) ( ) ( )

0
s

d dV J ndS fdV
dtn n

+ + =∫ ∫ ∫


	 	(2)

Здесь	 первый	 интеграл	 описывает	 ско-
рость	 изменения	 реагента	 (p	 в	 объеме	V),	
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Системы	уравнения	(4)	и	 (5)	в	отличие	

от	3	являются	линейными,	что	существенно	
упрощает	 математическое	 описание	 про-
цесса	 распространения	 и	 превращения	 аэ-
розольного	соединения	в	атмосфере.

При	 расчете	 выбросов	 вредных	 ве-
ществ	в	атмосферу	для	каждого	вещества,	
выбрасываемого	источниками	проверяется	
условие	[3].	

 		 (6)

где	Спр.j –	 приземная	 концентрация	 j	 –	 ве-
щества;	Сф.j	–	фонофая	концентрация	этого	
вещества.

В	 случае	 когда	 гигиеническое	 воз-
действие	 вредных	 веществ	 зависит	 от	 со-
вместного	 присутствия	 группы	 веществ,	
обладающих	 эффектом	 «суммарного	 воз-
действия»,	введено	дополнительное	требо-
вание	Минздрава:

 		 (7)

где	Kсд	–	коэффициент	комбинации	совместно-
го	гигиенического	действия	группы	веществ.

Таким	образом,	не	 только	систематиза-
ция	известных	физика-химических	свойств	
и	закономерностей	аэрозолей,	но	и	необхо-
димость	более	глубоких	дальнейщих	иссле-
дований	аэрозоля	как	актуальную	проблему	
в	ряде	смежных	отраслей	науки	и	техники.	
Наличие	 взвешенных	 примесей	 является	
нежелательным	фактом	и	на	определенном	
этапе	 возникает	 необходимость	 осаждения	
и	 извлечение	 того	 или	 иного	 количествен-
ного	изменения,	либо,	наконец,	ее	полного	
или	частично	уничтожения.
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В	работе	показана	численная	модель	уравнения,	описывающая	загрязнение	атмосферы	производствен-
ными	отходами.	Основные	преимущества	аналитичской	модели	заключаются	в	её	простой	численной	реали-
зации,	в	быстроте	счёта.	С	помощью	аналитического	решения	можно	получить	фрагментарное	распределе-
ние	загрязняющих	веществ	в	любой	заданной	области,	не	решая	краевой	задачи.	Из	приведённых	расчётов	
видно,	что	аналитическая	модель	хорошо	описывает	процесс	распространения	выбросов	в	атмосфере	при	
постоянных	коэффициентах	переноса	и	может	быть	использована	в	качестве	теста	для	проверки	численных	
расчетов	и	для	оперативного	получения	предварительной	информации	о	распространении	примеси.	Пер-
спективно	использование	 таких	систем	в	 следующих	целях:	 контроль	источников	 загрязнения	–	быстрое	
измерение	выбросов	загрязнения;	измерение	переноса	загрязнения	–	контроль	в	приземном	слое	и	на	высоте	
над	обширными	географическими	районами.

Ключи: загрязнение атмосферы, численная модель, загрязнение производственными отходами, примеси 
атмосферного воздуха
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In	 work	 is	 shown	 numerical	 model	 of	 the	 equation,	 describing	 contamination	 of	 atmosphere	 production	
departure.	The	Main	advantage	analytical	to	models	are	concluded	in	her(its)	simple	numerical	realization,	in	speed	
of	 the	 count.	By	means	of	 analytical	decision	possible	 to	get	 fragmentary	distribution	polluting	material	 in	 any	
given	area,	not	solving	marginal	problem.	From	brought	calculation	is	seen	that	analytical	model	well	describes	
the	process	of	the	spreading	surge	in	atmosphere	under	constant	factor	of	the	carrying	and	can	be	used	as	test	for	
checking	 numerical	 calculation	 and	 for	 operative	 reception	 of	 preliminary	 information	 on	 spreading	 admixture.	
Perspective	use	of	 such	 systems	 in	 the	 following	purpose:	 checking	 the	 sources	of	 the	contamination	–	a	quick	
measurement	surge	contamination;	the	measurement	of	the	carrying	the	contamination	–	a	checking	in	приземном	
layer	and	on	height	on	extensive	geographical	region.

Keywords: contamination of atmosphere, numerical model, contamination production departure, admixture of the 
atmospheric air

В	настоящей	работе	рассмотрим	вопро-
сы	 численного	 моделирования	 уравнения	
переноса-дифузии	 на	 примере	 расчетов,	
выполненных	для	оценки	загрязнения	при-
земного	 слоя	 атмосферы	 промышленными	
выбросами.

Предлагаем	на	численнную	реализацию	
модели	переноса-диффузии	примеси	нало-
жить	 следующие	 ограничения.	 Программ-
ная	 реализация	 модели	 предназначена	 для	
природоохранных	служб	заводов	и	должна	
работать	 на	 машинах	 класса	 РС	 АТ	 486.	
Отсюда	 следует,	 что	 модель	 предназнача-
ется	 для	 моделирования	 приземного	 слоя	
атмосферы	 в	 окрестности	 (ограниченной	
радиусом	 10-20	км)	 промышленных	 пред-
приятий.	А	отсюда	следует,	что	в	расчетной	
модели	течений	скорости	может	быть	либо	
вообще	будут	постоянны	в	расчетной	обла-
сти.	Упрощающее	предположение	о	посто-
янстве	скорости	в	расчетной	области	может	
быть	оправдано	ее	относительно	небольши-
ми	пространственными	масштабами	и	тем,	
что	 заводы	 стремятся	 строить	 на	 относи-
тельно	 ровных,	 хорошо	 «продуваемых»	
ветрами	 площадках.	 Химическую	 транс-

формацию	 примесей	 можно	 не	 учитывать	
и	нестационарные	процессы	не	рассматри-
вать,	сделать	это	не	позволят	уже	упоминав-
шиеся	вычислительные	ресурсы.

Пусть	 источники	 выбросов	 находятся	
внутри	цилиндра,	нижняя	грань	которого	–	
подстилающая	поверхность	(земля).

В	своей	основе	все	математические	моде-
ли	процесса	распространения	той	или	иной	
примеси	 опираются	 на	 полуэмпирическое	
дифференциальное	уравнение	переноса:

u v w
t x y z

∂φ ∂φ ∂φ ∂φ
+ + + +

∂ ∂ ∂ ∂

 y f
z z

∂ ∂φ
+σφ = + µ∆φ +

∂ ∂
		 (1)

Здесь	ϕ	–	искомая	концентрация	приме-
си;	t	–	время;	u,	v,	w	–	компоненты	скорости	
ветра	 по	 осям	 x,	 y,	 z	 декартовой	 системы	
координат	 соответственно;	 μ	 –	 коэффици-
ент	 турбулентной	 диффузии	 в	 плоскости	
(x,o,y);	γ	–	коэффициент	турбулентной	диф-
фузии	в	z-направлении	(z-высота);
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2 2

2 2 ;x y
∂ φ ∂ φ

∆φ = +
∂ ∂  

ƒ	–	источниковый	член,	зависящий	в	общем	
случае	от	координат	и	времени,	то	есть	ƒ	=	ƒ	
(y,	z,	t);
σ	–	величина,	связанная	с	трансформацией	
(поглощением)	субстанции	(в	общем	случае	
σ	=	σ	(x,	y,	z,	t)).

Обычно	 требуется	 еще	 условие	 соле-
ноидальности	поля	скоростей,	то	есть	ком-
поненты	 скорости	 в	 каждой	 точке	 области	
в	любой	момент	времени	должны	удовлет-
ворять	уравнению	неразрывности:	

0.u w
x y z

∂ ∂n ∂
+ + =

∂ ∂ ∂

Наиболее	 распространенными	 гранич-
ными	условиями	для	уравнения	(1)	являют-
ся	следующие:	

ϕ	=	ϕP	–	на	боковой	поверхности	цилин-
дра,	 представляющего	 расчетную	 область	
(условие	 означает,	 что	 граница	 удалена	 от	
источника	 настолько	 далеко,	 что	 концен-
трация	выбрасываемого	источником	полю-
танта,	 загрязняющей	 атмосферу	 примеси,	
не	вносит	существенного	вклада	в	фоновую	
концентрацию);

z
∂φ

= αφ
∂

	–	в	нижнем	основании	цилин-

дра	(z	=	0)	(условие	«прилипания»	примеси;	
трава,	 деревья,	 городская	 застройка	 удер-
живают	примесь	(дым,	газ)	в	своих	«порах»	
и	 они	 сами	могут	 служить	 источником	 за-
грязнения	атмосферы);	

0
z

∂φ
=

∂
	 –	 в	 верхнем	 основании	 цилин-

дра	(z	=	H)	(на	верхней	границе	происходит	
поглощение,	 уничтожение	 полютанта	 или	
самоочищение	 атмосферы),	 где	 ϕP	 –	фоно-
вая	концентрация	примеси;	α	–	коэффицент,	
учитывающий	«прилипание»	примеси	к	по-
верхности	Земли.

В	 общем	 случае	 то	 или	 иное	 решение	
уравнения	(1)	(по	сути	–	распределение	кон-
центраций	примеси	в	любой	момент	време-
ни)	приходится	находить	путем	численного	
интегррования	 последнего.	 Однако	 в	 ряде	
случаев,	 наложив	 определенные	 ограниче-
ния	 на	 процесс	 распространения	 примеси,	
можно	получать	те	или	иные	аналитические	
(формульные)	решения.

В	 случае,	 когда	 для	 описания	 процес-
са	 распространения	 примеси	 используется	
двумерное	уравнение

 u v f
t x y

∂φ ∂φ ∂φ
+ + + σφ = µ∆φ +

∂ ∂ ∂
		 (2)

то,	несмотря	на	его	внешнее	сходство	с	(1),	
под	концентрацией	ν	следует	понимать	ин-
тегральную	 по	 высоте	 концентрацию	 при-

меси.	Ее	размерность	–	 ,	а	не	

традиционная	 ,	 поэтому	 зна-

чение	концентрации	ν,	полученное	по	дву-
мерной	методике,	 должно	быть	«размыто»	
по	высоте	слоя	Н,	внутри	которого	реально	
и	 происходит	 процесс	 распространения.	
Проще	всего	сделать,	разделив	ν	на	Н,	тем	
самым	предположив	распределение	равно-
мерным.	

Следует	 заметить,	 что	 уравнение	 (1)	
описывает	 процесс	 распространения	 суб-
станции	ν	в	среде,	свойства	(u,	ν,	w,	σ,	γ,	μ,	
ƒ)	которой	не	зависят	от	данного	процесса,	
то	 есть	 обратное	 влияние	 примеси	 на	 ха-
рактеристики	 среды	 не	 учитывается.	 Это	
вполне	 соответствует	 физике	 упомянутого	
процесса,	 поскольку	 объемные	 (массовые)	
концентрации	примеси	в	среднем	незначи-
тельны.	В	случае	распространения	тяжелой	
примеси	вместо	z	–	компоненты	скорости	w	
в	уравнении	(1)	должна	стоять	скорость	(w-
wg),	где	wg	–	скорость	оседания	частиц	под	
действием	силы	тяжести.

Аналитическая  модель.	 Рассмотрим	
стационарную	 задачу	 (3),	 когда	 скорости	
ветра	 u = const	 и	 ν	= const. Тогда	 решение	
уравнения	переноса	для	точечного	источни-
ка	ВСВ:

 0( )u Q r r
x y

∂Φ ∂Φ
+ n + σΦ − µ∆Φ = δ −

∂ ∂
		 (3)

будем	искать	в	виде:	

 expΦ = φ  0( )
2

u r r− 
 µ 

	 (4)

где	 u(r-r0)	=	u(x-x0)	+	ν(y-y0),	 и	 подставляя	
(4)	в	уравнение	(3)	приходим	к	уравнению	
относительно	ϕ:
	 –	μ∆ϕ	+	βϕ	=	Q∆(r-r0),		 (5)

где	
2 2( ;
4

u + n
β = σ +

µ
 0( )r rδ − 	–	дельта-функ-

ция:	1,	если	r	=	r0	 0( )r rδ − = 	{	0,	если	r	≠	r0
Тогда	решение	уравнения	 (5)	в	плоско-

сти	(x,	y)	дается	формулой	

 0 02
Q K r r

 β
φ = −  πµ µ 

,		 (6)

где	K0	–	функция	Макдональда,	имеющая	вид:

 ( ) [ ]0
0

exp ( )K x xch y dy
∞

= −∫ ,	х	>	0.		 (7)
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С	учетом	(6)	получаем	решение	уравне-

ния	(3)	[1]:

 
0,

exp
2 2

u r rQ − 
Φ =  πµ µ 

 0 0K r r
 β

−  µ 
		(8)

Оценим	 характерные	 размеры	 обла-
сти	Q,	при	которых	формула	 (8)	 дает	при-
блеженное	решение	задачи,	где	на	границе	
области	E	 концентрация	 примесей	 должна	
быть	 нулевой.	 Введем	 малую	 величину	 Е	
такую,	 что	 при	 Ф	≤	Е	 выполняется	 крае-
вое	 условие	 на	 границе	 области.	 Выбор	 Е	

обусловливается	 фоновой	 концентрацией,	
а	 также	 тем	 минимальным	 уровнем,	 при	
котором	 влиянием	 данного	 типа	 примесей	
можно	пренебречь	[1].	

Полагая	 априори	 величины	 0r r− 	 та-
кими,	 что	 справедлива	 асимптотическая	 
формула	

 ( )0 exp
2

K x
x

π
− 		 (9)

и	используя	неравенство	 (ur-r0) 0u r r≤ ⋅ − ,	
находим	

0exp
2

u r rQ  ⋅ − 
Φ ≤  πµ µ 

  

 0exp
2

u r r ⋅ − 
−  µ 

 ( )2 2
0

2
4r r u

πµ
− σµ + + n

,

откуда	приходим	к	соотношению:	

( )
2

0 2 2 2

1
2 4

Qr r
E u

− ≈
πµ σµ + + n

,	

выполнение	 которого	 при	 выборе	 области	
определения	 решения	 G,	 гарантирует	 ре-
шение	краевой	задачи	с	заданной	степенью	
точности	Е.

Основные	трудности,	связанные	с	полу-
чением	 аналитического	 решения	 для	 зада-
чи	(3),	обусловлены	вычислением	функции	
Макдональда	 (7).	 Вычисление	 интеграла	
(7)	 на	 полубесконечной	 области	 представ-
ляет	собой	трудную	задачу.	Поэтому	будем	
аппроксимировать	 функцию	 Макдональда	
полиномом,	 степень	 которого	 возьмем	 из	

условия	точности	аппроксимации.	Для	точ-
ности	аппроксимации	порядка	10–6	выбрали	
полином	 12	 степени.	 Такая	 высокая	 точ-
ность	 аппроксимации	 необходима	 для	 те-
стирования	 численных	 решений.	 Для	 опи-
сания	 реальных	 ситуаций	 такая	 точность	
не	требуется,	поскольку	данная	модель	для	
этого	малопригодна.

При	 малых	 значениях	 аргумента	 х	 ис-
пользовалось	асимптотическое	представле-
ние.	Тогда	решение	задачи	(3)	можно	пред-
ставить	в	следующем	виде:	

0
1exp ( ),

2 2
u r rQ k x

 ⋅ − 
Φ =  πµ µ 

  

 	при	x	<	2	(10)

где	

( ) ( ) 2 4
1 1 1 11 0.57721566 0.4227842 0.23069756k x n x x x= −α − + + +

  

6 8 10 12
1 1 1 10.0348859 0.00262698 0.0001075 0.000074 .x x x x+ + +   

Здесь	 1 / 2,x x= 	где	 0x r rβ
= −

µ
;

2 4 6 8 10 121 3.5156229 3.0899424 1.2067492 0.2659732 0.0360768 0.0045813t t t t t tα = + + + + + ,	
где	t	=	x/3.75

 ( )0
2exp

2 2
u r rQ x k x

x
 ⋅ − 

Φ = − − πµ µ 



 ,	при	x	≥	2.		 (11)
Здесь

( ) 2 3
2 2 2 21.25331414 0.07832358 0.02189568 0.01062446k x x x x= − + − +

 

4 5 6
2 2 20.00587872 0.0025154 0.000532 ,x x x− +  

где	 2 2 /x x= .



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	3,			2016

180  TECHNICAL SCIENCES 
Точность	выполнения	разложения	функ-

ции	Макдональда	проверялась	на	таблицах	
специальных	функций	[2]	 –	 совпадение	 до	
шестого	 знака	 после	 десятичной	 запятой.	
Решения	 (10,	 11)	 использовались	 при	 те-
стировании	 численного	 метода	 решения	
двумерной	 задачи	 переноса	 (3),	 получено	
совпадение	до	шестого	знака.	Из	проведен-
ных	сравнений	следует,	что	решение	задачи	
переноса	 (10,	11)	для	 точечного	источника	
единичной	интенсивности	 (Q	=	1)	 с	 точно-
стью	до	10-6	описывает	процессы	переноса	
полютантов	 в	 атмосфере	 в	 рамках	 данной	
модели.

Основные	 недостатки	 аналитической	
модели	 связаны	 с	 постоянством	 коэффи-
центов	 переноса	 (σ,	 μ)	 и	 скоростью	 ветра.	
При	 этом	 фоновая	 концентрация	 выброса	
должна	быть	нулевой.	В	противном	случае	
необходимо	 задавать	 дополнительный	 эф-
фективный	источник,	который	мог	бы	обе-
спечить	 существующую	 фоновую	 концен-
трацию	полютантов.

Основные	 преимущества	 аналитиче-
ской	 модели	 заключаются	 в	 ее	 простой	
численной	 реализации,	 в	 быстроте	 счета.	
С	помощью	аналитического	 решения	мож-
но	получить	фрагментарное	распределение	
загрязняющих	 веществ	 в	 любой	 заданной	
области,	не	решая	краевой	задачи.

Область	 расчетов	 покроем	 сеткой	 та-
ким	 образом,	 чтобы	 источники	 выбросов	
попадали	в	узлы	сетки.	Для	аналитической	
модели	 это	 не	 существенно,	 но	 мы	 будем	
использовать	 и	 в	 численных	методах	 туже	
сетку,	там	это	требование	просто	необходи-
мо.	На	практике	в	сеточный	узел	помещают	

эффективный	 источник,	 в	 котором	 учтены	
все	источники,	находящиеся	в	окрестности	
узла.	 Тогда	 каждый	 узел	 можно	 рассма-
тривать	как	отдельный	точечный	источник	
с	 заданной	 интенсивностью	 и,	 используя	
решение	 (10,	 11),	можно	получить	 распре-
деление	загрязняющих	веществ	от	каждого	
источника	 независимо	 от	 других.	 Решение	
в	произвольной	точке	расчетной	области	бу-
дет	 суммой	 вкладов	 в	 загрязнение	 от	 всех	
точечных	источников.	Пусть	xi,	yi	–	коорди-
наты	расчетной	области,	в	которой	необхо-
димо	получить	решение	задачи,	а	xL,	yM	–	ко-
ординаты	источников.	Тогда	

( )
1

,
L M

N

S i x i y
S

x y− −
=

Φ = Φ∑ ,

где	N	–	число	точечных	источников,	а	функция	

( ),S i L i Mx x y y QΦ − − =  

при	 ( ),i L i Mx x y y= = .	
Из	приведенных	расчетов	видно,	что	ана-

литическая	 модель	 хорошо	 описывает	 про-
цесс	распространения	выбросов	в	атмосфе-
ре	при	постоянных	коэффицентах	переноса	
и	может	быть	использована	в	качестве	теста	
для	проверки	численных	расчетов	и	для	опе-
ративного	 получения	 предварительной	 ин-
формации	о	распространении	примеси.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Еримбетов С.С.
Региональный соцально-инновационный университет, Шымкент, e-mail: Gulzhan0704@mail.ru

В	правовом	понимание	«надзор»	–	это	целенаправленная	деятельности	прокурора,	с	использованием	
всех	ему	предоставленных	законов	полномочий	на	предотвращение	правонарушений	с	целью	правильного	
и	единообразного	применения	законов	Республики	Казахстан.	Понятие	прокурорского	надзора	своим	пред-
метом	и	 объектом,	 а	 также	 задачами,	 полномочиями,	 специфическими	правовыми	 средствами,	методами	
и	формами	надзорной	деятельности,	возникающими	и	развивающимися	правоотношениями,	является	весь-
ма	актуальной	и	фундаментальной	и	до	конца	не	решенной	в	теоретическом	и	прикладном	плане.	Прокурор	
осуществляя	надзор	должен	руководствоваться	Конституцией	Республики	Казахстан,	законами	принимае-
мые	Парламентом	Республики	Казахстан,	Президентом	Республики	Казахстан	и	другими	законодательными	
актами	нашего	государства.	Все	названные	нормативные	акты	и	составляют	суть	предмета	проку	рорского	
надзора,	без	чего	прокурорский	надзор	становится	беспредметным.	Понятие	«надзор»	законодатель	приме-
няет	только	в	отношении	органов	прокуратуры	и	судов.	В	Конституции	РК	отмечено,	что	органы	прокурату-
ры	осуществляет	«высший	надзор»	и	такое	главенствующие	право	предоставлено	только	ей.	Прокурорский	
надзор	за	законностью	следствия	и	дознания	предполагает	проверку	деятельности	органов	дознания	и	след-
ствия	по	соблюдению	правильности	применения	указанными	органами	норм	уголовно-процессуального	за-
конодательства,	где	в	свою	очередь	закреплены	конституционные	права	и	свободы	человека	и	гражданина	
в	форме	уголовно-процессуальных	прав	и	обязанностей	участников	уголовного	судопроизводства.	Возмож-
ность	их	ограничения	допускается	лишь	в	случаях,	прямо	предусмотренных	Конституцией	Республики	Ка-
захстан	 и	 уголовно-процессуальным	кодексом	Республики	Казахстан	и	 только	 компетентными	органами,	
при	исполнение	специальных	процедур.
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The	legal	understanding	of	«supervision»	–	a	purposeful	activity	of	the	prosecutor,	using	all	his	powers	granted	
by	the	laws	to	prevent	offenses	with	a	view	to	the	correct	and	uniform	application	of	the	laws	of	the	Republic	of	
Kazakhstan.	The	concept	of	prosecutorial	supervision	as	its	subject	and	object,	as	well	as	the	tasks,	powers,	specific	
legal	means,	methods	and	form	supervisory	activities,	emerging	and	developing	relations	 is	 the	very	urgent	and	
fundamental	and	not	completely	solved	 in	 theoretical	and	practical	 terms.	The	prosecutor	supervising	should	be	
guided	by	the	Constitution	of	the	Republic	of	Kazakhstan,	the	laws	adopted	by	the	Parliament	of	the	Republic	of	
Kazakhstan,	President	of	the	Republic	of	Kazakhstan	and	other	legislative	acts	of	our	country.	All	name	regulations	
and	constitute	the	essence	of	the	subject	prosecutor	supervision,	without	which	the	public	prosecutor’s	supervision	
becomes	 pointless.	The	 concept	 of	 «supervision»	 legislator	 applies	 only	 to	 the	 prosecutors	 and	 the	 courts.	The	
Constitution	of	the	Republic	of	Kazakhstan	noted	that	the	prosecutor’s	office	carries	out	«high	supervision»	and	the	
rule	of	law	is	granted	only	to	her.	Prosecutorial	Supervision	over	the	legality	of	investigation	and	inquiry	involves	
an	inspection	of	the	bodies	of	inquiry	and	investigation	in	compliance	with	the	correct	application	of	the	said	bodies	
of	criminal	procedural	law,	which	in	turn	are	secured	constitutional	rights	and	freedoms	of	man	and	citizen	in	the	
form	of	criminal	procedural	rights	and	obligations	of	participants	in	criminal	proceedings.	Possibility	of	limitation	
shall	be	permitted	only	in	cases	expressly	provided	by	the	Constitution	of	the	Republic	of	Kazakhstan	and	the	Code	
of	Criminal	Procedure	of	the	Republic	of	Kazakhstan,	and	only	the	competent	authorities	in	the	performance	of	the	
special	procedures.
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Конституция	 Республики	 Казахстан,	
признала,	 что	 права	 и	 свободы	человека	
принадлежат	 каждому	 от	 рождения,	 при-
знаются	 абсолютными	 и	 неотчуждаемы-
ми,	 определяют	 содержание	и	применение	
законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов	 [1].	 Там	 же	 закреплено,	 что	 органы	
прокуратуру	осуществляют	высший	надзор	
за	 точным	 и	 единообразным	 применением	

законов,	указов	Президента	Республики	Ка-
захстан	и	иных	нормативных	актов	на	тер-
ритории	 республики	 (ст.	83).	 Эти	 консти-
туционные	положения	определяют	особую	
надзорную	 роль	 прокуратуры	 в	 государ-
ственной	 системе	 нашего	 государства.	Со-
ответственно	 прокурорскому	 надзору	 при-
дается	статус	самостоятель	ной	формы,	как	
вида	государственной	деятельности.
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Надзор	 за	 соблюдением	 прав,	 свобод	

и	 законных	 интересов	 человека	 и	 граж-
данина	 казахстанским	 законодательством	
выдвинуто	 как	 один	 из	 основных	 и	 гла-
венствующих	 видов	 прокурорской	 дея-
тельности.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 су-
ществуют	 природные,	 общечеловеческие,	
нравственные,	человеческие	 права:	 на	
жизнь,	 рождение,	 личную	 свободу,	 обра-
зование,	 создание	 семьи	 и	 т.д.	 все	 это	 не	
дается	 государством,	 а	 принадлежат	 каж-
дому	человеку	с	момента	его	рождения.	По	
этой	причине	конституция	их	признает	аб-
солютными	и	неотчуждаемыми,	и	по	этим	
правилам	должны	разрабатываться,	прини-
маться	и	применятся	законы	в	Республике	
Казахстан.

Соответственно	 прокурорский	 над-
зор	 за	 соблюдением	 законности	 на	 пред-
варительном	следствие	и	дознание	и	роли	
прокурора	в	суде	в	целях	обеспечения	за-
конных	прав	и	интересов	участников	уго-
ловного	 процесса	 является	 неотделимой	
и	 составной	частью	 всего	 прокурорско-
го	 надзора	 в	 нашей	 стране.	 Определение	
понятия	 прокурорского	 надзора	 за	 со-
блюдением	 прав,	 свобод	 и	 законных	 ин-
тересов	 человека	 и	 гражданина	 является	
исходным	 началом	 для	 выяснения	 содер-
жания	деятельности	прокуратуры	в	общем	
и	 в	 частности	 по	 отношению	 уголовному	
судопроизводству,	а	также	способов	и	ме-
тодов	 ее	 реализации.	 Словарь	 С.И.	Оже-
гова	 термин	 «надзор»	 определяется	 как	
«присмотр,	 проверка»	[2].	В	правовом	по-
нимание	«надзор»	–	это	целенаправленная	
деятельности	 прокурора,	 с	 использова-
нием	 всех	 ему	 предоставленных	 законов	
полномочий	 на	 предотвращение	 правона-
рушений	 с	 целью	 правильного	 и	 единоо-
бразного	применения	 законов	Республики	
Казахстан.

Понятие	прокурорского	надзора	своим	
предметом	и	объектом,	а	также	задачами,	
полномочиями,	 специфическими	 право-
выми	 средствами,	 методами	 и	 формами	
надзорной	 деятельности,	 возникающими	
и	 развивающимися	 правоотношениями,	
является	 весьма	 актуальной	и	фундамен-
тальной	и	до	конца	не	решенной	в	теоре-
тическом	и	прикладном	плане.	Для	опре-
деления	прокурорского	надзора	в	первую	
очередь	 необходимо	 определить	 рамки,	
пределы,	 границы	 прокурорского	 надзо-
ра.	 По	 нашему	 мнению,	 пределы	 проку-
рорского	надзора	можно	определить,	обо-
значить	через	исследование	того,	где	и	на	
что	должен	быть	направлен	прокурорский	
надзор;	что	анализирует,	оценивает	проку-
рор,	а	также	из	чего,	из	каких	требований	
при	этом	он	исходит.	Эти	два	основопола-

гающих	 начала	 в	 прокурорской	 деятель-
ности	в	правовой	науке	определяется	как	
объект	и	предмет	прокурорского	надзора.	
Из	этого	нужно	исходить,	решая	вопрос	об	
обеспечении	 законности,	 ее	 реальности.	
Хотя	 понятия	 «предмет»	 и	 «объект»	 но-
сят	условный	характер,	а	нередко	вообще	
понимаются	однозначно,	все	же	дают	воз-
можность	 лучше	уяснить	правовые	исто-
ки	прокурорского	надзора	и	его	границы,	
осуществляемого	 прокурором.	 Указание	
на	 предмет	 и	 объект	 про	курорского	 над-
зора	содержится	в	самой	Конституции	РК,	
Законе	РК	«О	прокуратуре	РК»	и	в	других	
законодательных	 актах	 ,	 из	 которых	 вид-
но,	 чем	 должен	 руководствоваться	 про-
курор	в	своей	деятельности,	в	отношении	
кого	 осуществляет	 надзор,	 на	 что	 и	 как	
реагировать,	 выявив	 соответствующее	
нарушение.	 Всякая	 деятельность	 имеет	
оценочный	 характер	 тем	 более,	 надзор-
ная,	 что	определяет	 суть	 этой	деятельно,	
ее	 критерии,	 исходя	 из	 нормативных	 ак-
тов,	 за	 исполнением	 которых	 и	 осущест-
вляет	 прокурор	 свой	 надзор	 (предмет	
надзора).	Но	все	дело	в	 том,	что	пробле-
ма	 о	 предмете	 и	 объекте	 прокурорского	
надзора	разработана	недостаточно	полно.	
Согласно	проведенному	сравнительно-со-
поставительному	анализу	Гавршова	В.В.,	
то	«высказано	около	тридцати	различных	
суждений	 об	 определении	 и	 содержании	
предмета	прокурорского	надзора	и	 около	
двадцати	 –	 об	 объекте	 надзора,	 причем	
речь	идет	не	о	словесных	расхождениях,	а	
о	коренных	противоречиях»	[3].	

Из	 большого	 разнообразия	 опреде-
лений	 объекта	 прокурорского	 надзора	
можно	 выделить	 единую	 мысль	 о	 том,	
что	 прокурорский	 надзор	 распространя-
ется	 только	 на	 ту	 деятельность,	 которая	
урегулирована	 законом,	 нормами	 права.	
То	есть,	объектом	прокурорского	надзора	
является	не	сами	субъекты	над	которыми	
распространяется	пределы	прокурорского	
надзора,	 а	 их	 узаконенная	 деятельность,	
К	примеру,	 прокурор	 осуществляет	 над-
зор	 за	 оперативно-розыскной	 деятель-
ностью,	 дознание	 и	 следствием	 то,	 есть	
видом	 деятельностью	 органов	 дознания	
и	 предварительного	 следствия.	 При	 осу-
ществление	 данной	 деятельности	 про-
курор	 устанавливает	 насколько	 верно	
применялся	 то	 или	 иной	 законодатель-
ный	 акт.	 Бездеятельность	 субъектов	 про-
курорского	 надзора	 анализи	руется	 про-
курором	 так	 же,	 как	 и	 другие	 элементы	
объекта	 прокурорского	 надзора	 с	 точки	
зрения	 соблюдения	 законности.	 Напри-
мер,	прокурора	проверяет	своевременном	
проведении	 процессуальных	 действий	
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следователем.	 Однако	 объектом	 проку-
рорского	надзора	не	может	быть	человек:	
«объект	–	все	то,	что	не	есть	человек,	то,	
на	 что	 человек	 воздействует	[4].	 Объ-
ект	 –	 это	 природа,	 вошедшая	 в	 контакт	
с	 деятельнос	тью	человека	 [5].	 Таким	 об-
разом,	 объектом	 прокурорского	 надзора	
является	поведение	(деятельность,	безде-
ятельность,	 их	 результаты,	 последствия)	
поднадзорного	 субъекта	 определенные	
рамками	законодательного	акта.	Пределы	
прокурорского	 надзора	 тесным	 образом	
пере	плетаются	с	объектом	прокурорского	
надзора,	 однако	 пределы	 прокурорского	
надзора	определяют	компетенцию	надзи-
рающего	прокурора	то	есть	устанавливает	
определенные	рамки	за	которые	прокурор	
не	 вправе	 выходить	 или	 подметь	 субъек-
та	надзора.	Например,	прокурор	не	праве	
отстранить	следователя	от	расследования	
и	 самолично	 производить	 предваритель-
ное	следствие	по	уголовному	делу,	в	дан-
ном	 случае	 прокурор	 приостановить	 или	
отменить	 производство	 следственного	
действия	 по	 делу	 или	 принять	 иное	 про-
цессуальное	решение,	в	плоть	до	прекра-
щения	 уголовного	 дела.	 Иначе	 говоря,	
прокурор	 должен	 до	 определенного	 мо-
мента	 занимать	 пассивную	 позицию	 на-
блюдателя	для	того,	чтобы	законность	не	
была	нарушена,	но	в	зависимости	от	про-
исходящего	 прокурор	 в	 пределах	 своих	
полномочий	должен	проявить	активность	
в	целях	предотвращения	правонарушения.

Прокурор	 осуществляя	надзор	 должен	
руководствоваться	 Конституцией	 Респу-
блики	 Казахстан,	 законами	 принимаемые	
Парламентом	Республики	Казахстан,	Пре-
зидентом	Республики	Казахстан	и	другими	
законодательными	 актами	 нашего	 госу-
дарства.	Все	названные	нормативные	акты	
и	составляют	суть	предмета	прокурорско-
го	надзора,	без	чего	прокурорский	надзор	
становится	беспредметным.

Понятие	«надзор»	законодатель	приме-
няет	только	в	отношении	органов	прокура-
туры	и	судов.	В	Конституции	РК	отмечено,	
что	 органы	 прокуратуры	 осуществляет	
«высший	надзор»	и	такое	главенствующие	
право	предоставлено	только	ей.	

Вопрос	 о	 высшем	 надзоре	 органов	
прокуратуры	является	спорным	как	в	на-
учном,	 так	 и	 в	 законодательном	 плане.	
В	свое	 время	 термин	 «высший	 надзор»	
был	 замен	 на	 «надзор»	 об	 этом	 красно-
речиво	говорит	исключение	в	свое	время	
термина	 «высший	 надзор»	 из	 последний	
Конституции	 СССР	 и	 Закона	 СССР	 «О	
прокуратуре	СССР»,	что	было	продубли-
ровано,	 в	 свою	очередь	 и	 в	Конституции	
Республики	 Казахстан	 от	 1993	г.	 В	по-

следующем,	 Конституция	 Республики	
Казахстан	от	1995	года	в	пункте	3	статьи	
83	 восстановила	 за	 органами	 прокурату-
ры	высший	надзор,	а	вновь	принятый	За-
кон	Республики	Казахстан	«О	прокурату-
ре	 Республики	 Казахстан»	 от	 21	 декабря	
1995	года	 в	 соответствии	 с	 конституци-
онным	 положением	 восстановил	 данное	 
положение.

По	 этому	 поводу	 Сапаргалиевым	Г.С.	
было	 высказано	 следующие	 мнение,	 что	
понятие	«о	высшем	надзоре»	прокуратуры	
требует	всестороннего	исследования.	Ши-
рокая	трактовка	функций	прокуратуры	соз-
дает	мнение,	что	какие	бы	органы	государ-
ства	не	 занимались	надзором	 (контролем)	
за	 применением	 нормативных	 правовых	
актов,	«последнее	слово»	остается	за	про-
куратурой	[6].

Итак,	конституционные	права	и	свобо-
ды	человека	 и	 гражданина	 являются,	 ос-
новой	и	носит	обязательный	характер	при	
осуществление	всех	остальных	видов	про-
курорского	 надзора	 и	 всей	 деятельности	
прокуратуры.

Основные	 направления	 деятельности	
прокуратуры	 установлены	 ст.4	 Законом	
Республики	Казахстан	«О	прокуратуре	Ре-
спублики	Казахстан»	:

1)	выявление	 и	 принятие	мер	 к	 устра-
нению	 нарушений	 Конституции,	 зако-
нодательных	 актов	 и	 актов	 Президента	 
республики;

2)	осуществление	 надзора	 за	 законно-
стью	оперативно-розыскной	деятельности,	
дознания	и	следствия,	административного	
и	исполнительного	производства;

3)	представление	 интересов	 государ-
ства	в	суде;

4)	опротестование	 законов	 и	 других	
правовых	 актов,	 противоречащих	Консти-
туции	и	законам	республики;

5)	осуществление	 уголовного	 пресле-
дования	в	порядке	и	в	пределах,	 установ-
ленных	законом;

6)	формирование	 государственной	
правовой	статистики	с	целью	обеспечения	
целостности,	 объективности	 и	 доступно-
сти	статистических	показателей,	осущест-
вление	 надзора	 за	 применением	 законов	
в	сфере	правовой	статистики.	

Так,	 например:	 прокурорский	 надзо-
ра	 за	 законностью	 следствия	 и	 дознания	
предполагает	проверку	деятельности	орга-
нов	дознания	и	следствия	по	соблюдению	
правильности	 применения	 указанными	
органами	норм	уголовно-процессуального	
законодательства,	 где	 в	 свою	 очередь	 за-
креплены	конституционные	права	и	свобо-
ды	человека	и	гражданина	в	форме	уголов-
но-процессуальных	 прав	 и	 обязанностей	
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участников	 уголовного	 судопроизводства	
(право	 на	 личную	 свободу,	 неприкосно-
венность	 достоинства,	 неприкосновен-
ность	частной	 жизни,	 право	 на	 личную	
и	 семейную	 тайну,	 защиту	 своей	 чести	
и	 достоинства,	 на	 тайну	 личных	 вкладов	
и	сбережений,	переписки,	телефонных	пе-
реговоров,	почтовых,	телеграфных	и	иных	
сообщений,	 неприкосновенность	 жилища	
и	т.д.).	Возможность	их	ограничения	допу-
скается	лишь	в	 случаях,	прямо	предусмо-
тренных	Конституцией	Республики	Казах-
стан	и	уголовно-процессуальным	кодексом	
Республики	Казахстан	и	только	компетент-
ными	органами,	при	исполнение	специаль-
ных	процедур.
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щенные	и	статистически	обработанные	материалы.	Каждая	таблица	снабжается	заголов-
ком	и	вставляется	в	текст	после	абзаца	с	первой	ссылкой	на	нее.
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в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
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сведений.	Редакция	не	несет	ответственность	за	достоверность	информации,	приводимой	
авторами.	Автор,	направляя	рукопись	в	редакцию,	принимает	личную	ответственность	за	
оригинальность	исследования,	несет	ответственность	за	нарушение	авторских	прав	перед	
третьими	лицами,	поручает	редакции	обнародовать	произведение	посредством	его	опубли-
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…

Список	литературы
1….
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