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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в современ-
ной рыночной экономике в условиях прогрессирующей интеграции мирового хозяй-
ства огромную роль играют международные валютно-кредитные и финансовые от-
ношения страны. [1] 

Валютные операции представляют собой действия по приобретению, продаже 
иностранной валюты, применению валюты в качестве средства платежа, исполне-
нию внешнеэкономических обязательств национальной валютой, экспорту и импорту 
валютных ценностей. 

Основными целями бухгалтерского учета валютных операций являются:  
- формирование точной информации о валютно-обменных операциях банка и 

их финансовых результатах;  
- обеспечение пользователей достоверной информацией о наличии и движении 

активов и обязательств в иностранной валюте;  
- предупреждение отрицательных результатов деятельности банка на валют-

ном рынке;  
- обеспечение контроля за валютным риском банка.  
Выполнению обозначенных задач способствует точное документальное 

оформление и отражение в учете совершаемых операций методом двойной записи 
на балансовых счетах и методом односторонней записи на внебалансовых счетах; 
группировка и анализ полученной информации для формирования отчетности; обес-
печение достоверности учетных данных. [2] 

Осуществление операций в иностранной валюте регулируется Федеральным 
законом от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контро-
ле". [3] 

Для ведения расчетов с зарубежными партнерами фирма имеет право открыть 
в банке текущие валютные счета. Для этого компании необходимо предоставить в 
обслуживающий банк те же документы, что и для открытия расчетного счета. [4] 

Денежные средства предприятия в иностранной валюте могут принимать как 
наличную, так и безналичную форму. Операции с наличной валютой регистрируются 
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с применением счета 50 "Касса", на нем открываются субсчета с целью отдельного 
учета движения иностранной валюты.  

Организации могут открывать валютные счета на территории Российской Фе-
дерации в любом банке, уполномоченном Центральным банком на проведение опе-
раций с валютами других стран. [5] 

В соответствии с ПБУ "Учет активов и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте" (3/2006) валютные операции в бухгалтерском учете 
производятся с отражением исключительно в рублях. [6] 

Для выполнения задач бухгалтерского учета котирование валюты, ее пересчет 
в рубли происходит по курсу, действующему на дату совершения хозяйственной 
операции. [7] 

Разница в рублях, возникающая при пересчете валютной стоимости ресурсов и 
обязательств на разные даты, называется курсовой. Такая разница по результатам 
отчетного периода относится к финансовому результату фирмы, за исключением той 
разницы, которая рассчитывается по учредительным вкладам. В последнем случае 
разница в рублях появляется при временном промежутке между принятием решения 
учредителями о внесении взноса в валюте и фактическим моментом уплаты взноса 
учредителем. Данные курсовые разницы изменяют величину добавочного капитала.  

Курсовые разницы могут как быть положительными, увеличивающими размер 
прибыли, так и отрицательными, уменьшающими объем доходов. [8] 

Для синтеза информации о движении денежных средств в иностранной валюте 
применяют 52 счет "Валютные счета".  

Счет 52 может корреспондировать со счетами 50, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 66–69, 
71, 73, 75, 76, 79, 80 – по дебету и со счетами 04, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67–
71, 73, 75, 76 – по кредиту. 

В дебете счета 52 фиксируется приход средств на валютные счета фирмы, по 
кредиту отражается списание денежных средств с данных счетов. Операции по ва-
лютным счетам считаются действительными при существовании банковских выписок 
и денежно-расчетных документов, относящихся к ним. Средства, которые неспра-
ведливо были отнесены на дебет или кредит валютных счетов и выявлены при ана-
лизе выписок из обслуживающего банка, подлежат отражению на счете 76 "Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами", субсчете 2 "Расчеты по претензиям".  

Аналитический учет осуществляют по каждому валютному счету, открытому в 
банковских учреждениях с целью хранения денежных средств в валютах других 
стран.  

К 52 счету открывают субсчета: 
- 52.1 "Транзитные валютные счета" 
- 52.2 "Текущие валютные счета" 
- 52.3 "Валютные счета за рубежом". 
Транзитный валютный счет может быть активирован для зачисления поступле-

ний в иностранной валюте в полном объеме, за исключением следующих валютных 
поступлений в дебет счета 52.2: 
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- перевод фирмой-посредником после обязательной продажи ею доли валют-
ной выручки с пометкой в платежном поручении о данной продаже; 

- иностранная валюта, купленная на внутреннем рынке валют за российские 
рубли и за валюту другого вида.  

Иностранная валюта списывается с кредита счета 52.1 в дебет счета 52.2, а 
также в других случаях: при возврате средств в иностранной валюте того предпри-
ятия, от которого они поступили; при перечислении валютной выручки от экспорта 
внешнеэкономическими организациями-посредниками фирмам, которые не являются 
резидентами РФ, за вычетом комиссионной оплаты.  

Текущий валютный счет может быть открыт предприятиями для учета средств, 
оставшихся у компании после необходимой продажи экспортной выручки и осущест-
вления других операций на данном счете в соответствии с валютным законодатель-
ством.  

В дебете 52.2 счета фиксируются денежные средства в иностранной валюте, 
которые перечислены с кредита 52.1 счета, а также средства, зачисленные сразу не 
на транзитный, а на текущий валютный счет. 

С кредита счета 52.2 денежные средства в валюте списываются в безналичной 
и наличной форме.  

Снятие наличных средств в валюте со счета 52.2 допускается для финансиро-
вания расходов на командирование работников компаний в другие государства, а 
также по специальному разрешению Банка России [5].  

Наличная валюта может быть выдана предприятию с его текущего валютного 
счета из денежных средств, полученных им при осуществлении хозяйственной дея-
тельности. В пределах недельного срока компания может получить наличную валюту 
для выдачи авансовых платежей работникам, отправляющимся в заграничные ко-
мандировки. Иностранная валюта, полученная предприятием для командировочных 
расходов, должна использоваться строго по назначению [9].  

Валютные счета в иностранных государствах открываются фирмам, которые 
получили разрешение Центрального банка РФ на открытие счетов в зарубежных 
банках. 

Движение денежных средств в иностранной валюте на валютных счетах за ру-
бежом учитывается на счете 52.3.  

Банк начисляет и выплачивает процентные доходы по валютным счетам в тех 
валютах, по которым имеет доходы от их размещения на международном рынке 
валют. По текущим валютным счетам процентная ставка исчисляется на основе ста-
вок по однодневным депозитам на международном валютном рынке [5].  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Развитие регионов является важнейшим инструментом реализации прогнозной 

схемы, где сформулирована новая региональная политика, суть которой заключает-
ся в создании экономического потенциала страны и благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения. Это, в свою очередь, вызывает необходимость выявить 
системные проблемы и факторы, ограничивающие социально- экономическое разви-
тие регионов. 

На современном этапе развития Республики Казахстан, когда эффективность и 
качество определяют развитие всего общественного производства, особое внимание 
заслуживает проблема обоснований направлений устойчивого социально–
экономического развития региона. В последнее время в Республики Казахстан про-
делана огромная работа по разработке программ социально–экономического разви-
тия региона.  

Для устойчивого развития социально–экономических систем, является повы-
шение основных макроэкономических показателей страны, их финансовое регулиро-
вание в процессе параллельного выравнивания экономической и социальной сфер, 
которые будут обеспечивать постоянное согласование интересов разных социаль-
ных структур общества, государства и индивидуумов. Так, современному толкованию 
понятия "устойчивое развитие" предшествовали доклады Римского клуба, которые 
стали для мирового общественного мнения стимулом для поиска новой диспозиции в 
диалоге человека с природой [1]. 
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Термин "устойчивое развитие" впервые прозвучал в докладе "Всемирная страте-
гия охраны окружающей среды" в 1980 году, представленным Международным союзом 
охраны природы и природных ресурсов. Однако широкое распространение термин 
получил после известной конференции в Рио–де–Жанейро. На конференции была 
предложена концепция устойчивого развития и принято пять документов, основные из 
них "Декларация Рио по окружающей среде" и "Повестка дня на XXI век" [2]. 

В настоящее время казахстанское правительство приступило к реализации кон-
кретных задач по ускорению экономических и социальных реформ, формированию 
научно–образовательной системы, укреплению государственности и развитию демо-
кратии, модернизации внешней политики и укреплению региональной и глобальной 
безопасности. Предпосылками благополучного преодоления глобальных угроз, яв-
ляется стабильность, а также успешное выполнение Казахстаном предыдущего 
стратегического плана "Казахстан–2030", принятого в 1997 г.[3] 

В 2007 г. Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу страны 
"Новый Казахстан в Новом мире", поставил перед правительством задачу гаранти-
ровать полную и своевременную выплату пенсий, пособий и заработной платы в 
бюджетных организациях, а также обеспечить полную посещаемость детьми школы. 
В то же время Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул: "…у каждого из нас созрело 
глубокое понимание того, что жить только сегодняшним днем, в непрестанном реше-
нии текущих задач уже нельзя. Мы должны четко знать и понимать, что хотим, какой 
должна быть траектория, магистраль нашего развития, которая приведет к выбран-
ной цели" [4]. 

Таким образом, Казахстан одним их первых государств в мире разработал и 
применил на практике систему долгосрочного планирования. Потребовались годы, 
чтобы мировое сообщество по достоинству оценило преимущество этой казахстан-
ской идеи. По пришествии времени мировое сообщество восприняло сообщение о 
введении системы долгосрочного планирования в Китае. К 2049 г., к 100–летию со 
дня образования КНР, было запланировано "полностью построить общество средней 
зажиточности" и "одновременно с этим реализовать "китайскую мечту" о великом 
возрождении китайской нации" [5]. 

В новом президентском Послании Н.А. Назарбаева связаны воедино две глав-
ных составляющие казахстанского успеха – социальная направленность и широкая 
опора национального модернизационного проекта на мощную энергию масс. Одно-
временно в РК будет сформирована и более справедливая система разделения тру-
да. Она вместит в себя основную часть дееспособного казахстанского общества на 
вполне достойных условиях. Основное кредо президентского Послания – продуман-
ная промышленная политика с опорой на внутренний рынок. Недаром Президент РК 
Нурсултан Абишевич Назарбаев очень точно назвал индустриальное перевооруже-
ние Казахстана "общенародной задачей всей страны" [6]. 

Поэтому в последние десятилетия проблеме устойчивого развития обратились 
многие казахстанские ученые, которые сформулировали это понятие. Среди наибо-
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Подведя итог можно сказать, что проведя политику восстановления устойчиво-
го развития социально–экономических систем, предполагается дальнейшее повы-
шение качества, социальных стандартов жизни населения, а также увеличение эко-
номического роста. Таким образом, весь механизм реализации модели эффективно-
го функционирования социально–экономических систем должен быть подчинен по-
вышению благосостояния всего населения на основе устойчивого экономического 
развития страны при объединении усилий всех регионов. То есть механизм должен 
обеспечивать сбалансированное региональное развитие, гарантирующее опреде-
ленное качество жизни независимо от территории проживания, также должен преду-
сматривать выравнивание межрегиональных различий в доходах населения, уровне 
безработицы, социальной инфраструктуре, транспортной сети, коммуникациях, со-
стоянии окружающей среды и т.д. На сегодня в Республике Казахстан, в основном 
завершены структурные реформы в экономике: осуществлена приватизация госу-
дарственной собственности; сформирована хозяйственная среда, адекватная стан-
дартам развитого рынка. Казахстан в числе первых государств–участников СНГ при-
знан развитым государством страны с рыночной экономикой. 
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Обеспечение трудовыми ресурсами является ключевым фактором развития 
экономики любой организации, отрасли и страны в целом. Естественный прирост 
населения в России в 2016 году по-прежнему оставляет желать лучшего, а убыль 
населения компенсируется за счет миграционного прироста в основном из стран 
бывшего СНГ. 

В этих условиях необходим тщательный анализ всех факторов, определяющих 
демографическую ситуацию в нашей стране, одним из которых является отношение 
людей к браку. 

На рисунке представлены показатели брачности и разводимости в расчете на 
тысячу человек населения за последние пять лет. 
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Рис. Динамика количества браков и разводов по РФ в расчете  
на 1000 человек в среднем за год 

По значениям коэффициентов, представленных на графике можно утверждать, 
что количество заключенных браков гражданами России на протяжении последних 
пяти лет постоянно сокращается. В абсолютном выражении в 2016 году было заклю-
чено на 227764 браков меньше по сравнению с уровнем 2012 года. 
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Корреляционно-регрессионный анализ – самый распространенный метод изу-
чения отношений между численными величинами, который в настоящее время ком-
пьютеризации расчетов является простым и удобным. [1] 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа по данным статистики в 
РФ за 1950-2015 гг. показывают, что взаимосвязь между количеством родившихся и 
числом заключенных браков существует и является достаточно высокой, поскольку 
коэффициент корреляции составляет 0,7755. Таким образом, число заключенных 
браков оказывает большое влияние на рождаемость в России [3-4]. 

При одновременном сокращении заключаемых браков в последние годы в на-
шей стране растет число разводов, а внебрачная рождаемость, как известно, приво-
дит к увеличению количества неполных семей. По расчетам демографов, около по-
ловины мужчин и женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем распадается 
два из каждых пяти зарегистрированных браков. Более 30 % разводов приходится на 
молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет. 

Социальные последствия развода достаточно разнообразны. Самое неприят-
ное следствие развода, как для общества, так и для государства это снижение про-
изводительной функции семьи или говоря проще также уменьшение рождаемости. 
Разрыв родственных связей усложняет нормальные отношения между поколениями 
и весьма негативно сказывается на социализации поколений подрастающих, пере-
даче духовных и культурных традиций, приобщении к сотрудничеству, образованию 
таких качеств и свойств, как альтруизм, коллективизм и гуманизм. [2] 

Но нельзя не отметить и психологические аспекты: ранее (в частности, в со-
циологии США) считалось, что женщина переживает развод тяжелее мужчины (ма-
териальные трудности, поиски работы, воспитание детей, ограниченные возможно-
сти создать семью и т. д.). С 1980-х годов психологи пришли к выводу, что мужчине 
брачный союз нужен более, чем женщине. Его неудовлетворенность одиночеством 
еще более острая и длительная. 

В среднем по России за последние 5 лет количество браков равняется 1 162 
397, а разводов 655 481, следовательно, больше половины состоящих в браке лю-
дей разводятся, а именно 56,4 %, что, конечно, меньше чем в Португалии (67%), 
Чехии, Венгрии и Испании (62-65%), но очень далеко до аналогичного показателя в 
Ирландии (не более 15%). 

Многие ученые связывают рост количества разводов и сокращение числа за-
ключенных браков с экономической ситуацией в стране. Выполненный корреляцион-
но-регрессионный анализ дает возможность утверждать, что взаимосвязь между 
ВВП и количеством разводов и браков в России существует и ее можно считать 
средней (коэффициент корреляции составляет 0,40 и 0,44 соответственно). 

Но необходим поиск и других причин данной проблемы, которые могут быть 
определены, на наш взгляд, совместной работой специалистов в области социоло-
гии, психологии, статистики, демографии и экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГОВЫМ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ  
И ВЗИМАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 
В современных условиях экономики значение региональных налогов и в част-

ности транспортного возрастает, потому как они в значительной мере формируют 
финансовую базу субъектов, а величины объемов налоговых поступлений напрямую 
зависит от эффективного налогового администрирования.  

По итогам 2015 года по транспортному налогу было начислено около 157 млрд. 
руб., а поступления налога в бюджеты субъектов составило почти 140 млрд. руб., то 
есть бюджеты недополучили 10,72% начисленного налога, если сравнить с 2014 
годом, то данный процент составляет 8,36%.  

В 2016 году было начислено 174 млрд., а уплачено налога чуть более 139 
млрд. Таким образом, можно говорить о том, что уровень собираемости транспорт-
ного налога постепенно снижается. 

Снижение уровня собираемости может свидетельствовать о ряде проблем и 
несовершенстве администрирования транспортного налога в современных условиях. 

Проблемы с администрированием транспортного налога связаны с общим не-
совершенством законодательства по транспортному налогообложению, неточностя-
ми в формулировках, которые дают возможность избегать уплаты налога, и приводят 
к спорам, разрешаемым в судебном порядке [1, с. 117]. 

На представленной схеме отображены основным проблемы в области админи-
стрирования транспортного налога (см. рисунок). 
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Рис. Проблемы администрирования транспортного налога 

 

Источник: составлено автором на основе материала статьи Кузюриной Н.А. "Проблема 
администрирования транспортного налога в РФ" 

 

На практике часто встречается ситуация, когда, организация приобретает 
транспортное средство и не регистрирует его, мотивируя это тем, что транспортное 
средство эксплуатируется только на территории предприятия. Но при этом на данное 
транспортное средство списываются расходные материалы. В итоге в отношении 
данного транспортного средства не уплачивается транспортный налог, и в то же 
время, происходит уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль [4, с. 179]. 

Чтобы этого избежать, необходимо проводить регулярные выездные и каме-
ральные проверки, которые требуют дополнительных трудозатрат и финансовых 
расходов. Для того чтобы справится с данной проблемой необходимо четкое взаи-
модействие органов ГИБДД, которые осуществляют регистрацию транспортных 
средств, с налоговыми органами [5, с. 123]. 

Проблемы доставки до налогоплательщиков налоговых уведомлений связаны 
со следующими причинами: 

- Изначально указан неверный адрес в данных ГИБДД; 
- Налогоплательщик не смог явиться на почту за получением требований на 

уплату транспортного налога, направленного заказным письмом; 
- Нехватка средств инспекций на почтовые отправления данных требований; 
- Технические сбои в работе программы "АИС Налог"; 
- Проблемы доставки на самой почте. 
Проблема взыскания налогов и пеней по транспортному налогу связана с тем, 

что в настоящее время взыскание недоимки по налогам и пеням с физических лиц 
возможно только в судебном порядке в соответствии со ст. 48 НК РФ, срок подачи 
искового заявления в суд шесть месяцев с после истечения срока исполнения требо-
вания об уплате.  
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Поэтому, однозначного решения проблемы администрирования транспортного 
налога на сегодняшний день, пока нет. 

Значимость данного налога состоит в том, что он является неотъемлемым ис-
точником пополнения бюджета регионов страны, а также регулирует экономические 
процессы, обеспечивает выполнение социальных гарантий и создает основу незави-
симости и самостоятельности субъектов РФ. Это так же определяет значение и со-
держание изменений в сфере региональных налогов России. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Малый бизнес – ведущий сектор в рыночной экономике, определяющий темпы 
экономического роста страны, основу ее стабильности.  

В России доля малого и среднего бизнеса составляет лишь порядка 21% от 
объема ВВП, хотя в развитых экономиках этот показатель превышает 50%. В нашей 
стране малый бизнес обеспечивает рабочими местами лишь 27% населения, в то 
время как в тех же странах ЕС этот показатель - 67%, а в США - 50%.[1] 
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Во многом именно политика государства влияет на деятельность малых и 
средних предприятий. Важным шагом государства в области поддержки малых 
предприятий является принятие "Долгосрочной стратегии развития малого и средне-
го бизнеса в России до 2030г". Эта программа направлена на то, чтобы обеспечить 
прозрачность рыночных отношений. 

По намеченному плану реализация этой стратегии будет проходить в три эта-
па. Так же создана Федеральная корпорация для поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Деятельности этой организации будет направлена на под-
держку данного вида бизнеса, в том числе в области инвестирования. Еще одним 
шагом навстречу является введение запретов на рост налогов и ставок по взносам 
до 2018 г. Ведется работа по созданию единой инфраструктуры для помощи пред-
принимателям. 

Хоть сейчас экономика России и находится в трудном положении, но есть 
большие перспективы для выхода из этой ситуации. И только время покажет нам, 
насколько государственные меры по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства окажутся эффективными, чтобы обеспечить как количественный, так и ка-
чественный рост этого вида бизнеса, для реализации в экономическом пространстве. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИИ 
И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Корпоративная культура во многом влияет на темпы и вектор развития предпри-

ятия, одновременно с этим, от выбранной им стратегии зависит то, какая корпоративная 
культура будет помогать ее реализации, а какая противодействовать. Культура не ста-
тична, она развивается в любой организации и проявляет себя по-разному в различных 
ситуациях. Поэтому нет идеальных инструментов управления ею и можно рассматривать 
все подходы к ее изменению через призму особенностей ситуации и целей, наличие ко-
торых и обусловили потребность в "культурной революции". 
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Выделяют четыре варианта интеграции стратегии и корпоративной культуры [3]:  
- стратегия подстраивается под корпоративную культуру; 
- корпоративная культура игнорируется, что неизбежно приводит к организаци-

онным конфликтам и кризисам; 
- стратегия, несоответствующая корпоративной культуре, отвергается; 
- предпринимаются попытки интеграции деловой корпоративной культуры и 

выбранной стратегии, за счет изменения или навязывания новой системы ценностей 
и норм поведения сотрудников с их ориентацией на достижение стратегических кор-
поративных целей.  

Тесная взаимосвязь корпоративной культуры и стратегии – эффективный спо-
соб управления персоналом, помогающий увеличить эффективность его работы в 
соответствии со стратегией. Это достигается двумя способами [6]. 

1. Соответствие стратегии корпоративной культуре позволяет персоналу не 
тратить лишнее время на выяснение, что и как им нужно делать – зная систему цен-
ностей и норм поведения, принятую на предприятии, сотрудники осуществляют дея-
тельность в соответствии со стандартами. 

2. Корпоративная культура, поддерживающая стратегию, превращает работу 
персонала предприятия в образ жизни, мотивируя на достижение стратегических 
корпоративных целей и обеспечивая лояльность сотрудников к ценностям предпри-
ятия и их вовлеченность в трудовой процесс.  

Формирование корпоративной культуры, способствующей реализации страте-
гии предприятия, требует наличия трех факторов [7]: 

- собственник или сильный руководитель, устанавливающий ценности, принци-
пы и методы реализации целей и задач; 

- приверженность предприятия ценностям при реализации стратегии; 
- настоящая забота предприятия о клиентах, покупателях, сотрудниках и ак-

ционерах. 
Помочь в изменении корпоративной культуры может следующее [1; 10]: 
- радикальное изменение внешнего окружения предприятия либо политических 

тенденций; 
- введение новых ценностных ориентаций через спланированные акции (на-

пример, программы, стимулирующие клиентоориентированность персонала); 
- введение системы вознаграждений за командную работу или определенные 

результаты деятельности; 
- целевой подбор персонала, обладающего определенными ценностями и не-

сущего в себе основные атрибуты новой культуры, и соответственно, введение но-
вых критериев подбора персонала; 

- увольнение некоторых сотрудников, являющихся носителями сильных проти-
воречащих стратегии предприятия субкультур, радикально отклоняющихся от приня-
тых норм поведения; 

- личный пример первых лиц предприятия и целевое обучение руководителей; 
- вовлечение сотрудников, клиентов и партнеров в обсуждение атрибутов су-

ществующей корпоративной культуры и разработку формализованного перечня цен-
ностей предприятия, поддерживающих его стратегию. 
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Ситуационные факторы, которые уменьшают значимость корпоративной куль-
туры как фактора сопротивления изменениям и способствуют реализации инициатив 
по намеренному ее реформированию, перечислены ниже [2]. 

1. Серьезная кризисная ситуация, которая способна вынудить руководство за-
думаться об эффективности существующей на предприятии культуры – значитель-
ное снижение финансовых показателей, внедрение конкурентами принципиально 
новых технологий, появление новых товаров или услуг-. Настоящим вызовом может 
стать, например, денационализация бывших государственных предприятий, сотруд-
ники которых с трудом понимают, что в условиях рынка клиентоориентированность 
выходит на первый план, и ее отсутствие может привести к краху бизнеса. 

2. Смена руководителя предприятия или подразделения. Новый руководитель 
может предложить альтернативный набор ценностей и норм, которые способны при-
вести предприятие к лучшим результатам, а его сотрудников – к более комфортным 
условиям труда и вознаграждения.  

3. Культура молодого или небольшого предприятия. Чем моложе предприятие, 
тем проще изменить нормы поведения и набор ценностей ее сотрудников, тем про-
ще измениться самим и способствовать изменению принципов и ценностей ее руко-
водителям. 

4. Слабая корпоративная культура. Чем сильнее привержены сотрудники цен-
ностям и нормам бытия в организации, тем сложнее что-либо менять. 

На определенном этапе своего развития руководство предприятия задает себе 
вопрос: "Что дальше?". Чаще всего это происходит, когда возникают финансовые 
проблемы, происходит торможение роста, начинаются сложности в управлении про-
дуктами, персоналом и бизнес-единицами. В качестве попытки управления этими 
сферами появляются специализированные выделенные функции: сначала марке-
тинг в узких рамках, в основном реклама; затем управление финансами в упрощен-
ном варианте; управление персоналом в основном в виде рекрутинга. Такой подход 
решает лишь некоторую часть вопросов. Но при этом появляется новая проблема – 
необходимость наладить взаимодействие новых подразделений.  

На этом этапе чаще всего именно директор по персоналу является инициато-
ром процесса осознания стратегии компании, поскольку для формирования команды 
топ-менеджмента и ее развития, для проведения оценки персонала и для осуществ-
ления других стратегических инициатив, ему необходимо понимать не только долго-
срочные цели компании, но и ценности, на которых будет базироваться стратегия.  

Директор по маркетингу также заинтересован в систематизации бизнеса, т.к. 
без понимания стратегии предприятия он не имеет критериев для анализа рынка, 
проведения исследований и т. п. Аналогично и финансовый директор, не имея чет-
ких стратегических ориентиров и адекватной стратегии, не может качественно по-
строить инвестиционную и кредитную политику, внедрить систему управленческого 
учета и бюджетирования.  

Когда предприятие подходит к этапу систематизации менеджмента, начало это-
го этапа является внедрение стратегического планирования. Происходит это, когда 
предприятие достигает возраста от 6-14 лет в зависимости от специфики рынка и 
самого бизнеса. 
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Параллельно с систематизацией менеджмента на предприятии постепенно 
складывается корпоративная культура, которая формируется вокруг определенных 
ценностей. Сегодня на рынке можно выделить следующие типы корпоративных 
культур [4; 5; 8; 9]. 

- Адхократическая культура формируется, если основными ценностями пред-
приятия являются творчество, свобода, гибкость, креативность и инновационность. 
Характерными чертами такой культуры является индивидуализм и риск, предприни-
мательство и активность, экспериментирование и пионерство. Устойчивость бизнесу 
придают именно обязательства в принятии новшеств и экспериментирование. Чаще 
всего такая культура встречается в IT-компаниях, продюсерских центрах, рекламных 
агентствах, тренинговых компаниях и аналогичных бизнесах. Успешным менеджером 
в компании с адхократической культурой может быть человек, смотрящий вперед, 
признающий новшества и умеющий рисковать.  

- Часто среди молодых предприятий и стартапов встречается клановый тип 
культуры. "Клан" интегрируется вокруг "семейных" ценностей и делает упор на гиб-
кость, динамизм и определенную свободу, а лояльность и традиции придают бизнесу 
устойчивость. Значительный уровень централизации компенсируется скоростью 
принятия решений и высоким уровнем доверия. На таких предприятиях ня
с
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носят на предприятия структурированность работы, высокую формализацию и стан-
дартизацию, что придает им устойчивость. 

Таким образом, деловая культура, к какому бы типу она не относилась, придает 
предприятиям устойчивость за счет разных факторов. Культура позволяет выживать 
на меняющихся рынках при условии, если она поддерживает стратегию, ориентиру-
ется не только на потребности клиентов, но и учитывает их ценности.  

Стратегическая роль корпоративной культуры состоит в том, что она является 
одним из наиболее действенных и эффективных инструментов реализации страте-
гии. Ключевым связующим или разъединяющим звеном между стратегией компании 
и ее корпоративной культурой служат ценности [7].  

Связующую роль ценности играют только тогда, когда совпадают бизнес-
ценности, декларируемые предприятием (например, инновационность, результатив-
ность, свобода, гибкость и др.), и фактические (реальные) ценности, вокруг которых 
объединяются руководители, подразделения, сотрудники предприятия, то есть во-
круг которых сформировалась корпоративная культура (например, контроль, ста-
бильность, порядок, эффективность и др.).  

Разъединяющим элементов ценности становятся, когда провозглашенные ру-
ководством предприятия бизнес-ценности являются оторванными от реальной дей-
ствительности (от персонала, отношений внутри предприятия, коммуникаций, спосо-
бов влияния и механизмов принятия решений и др.).  

Иногда в силу несерьезного отношения руководства предприятия к бизнес-
ценностям, непонимания их значения для работы с клиентами и управления компа-
нией они служат только лишь формальным атрибутом, отражающим формальное 
отношение к стратегическому планированию в целом [10].  

В стратегическом планировании на бизнес-ценностях строятся многие плано-
вые и регламентирующие документы: инструкции, стандарты, процедуры, и прежде 
всего, политики, например, кадровая, учетная, закупочная, ценовая и т.п. В связи с 
этим необходимо, чтобы принципы и нормы в политиках соответствовали ценностям. 
Например, принцип ценовой политики "высокие цены" может быть обусловлен такой 
ценностью как надежность, то есть предполагается, что в цену закладывается сер-
висное обслуживание и гарантии. Принцип закупочной политики "свобода в принятии 
решений по скидкам" является следствием такой ценности как гибкость. "Инвестиро-
вание обучение персонала" как принцип кадровой политики вытекает из ценности 
"развитие". 

При формировании ценностей надо учитывать также такие неосязаемые фак-
торы как стиль лидерства и отношения топ-менеджмента с собственниками, но в 
первую очередь ценности связаны с клиентами и особенностями рынка [7]. 

Если диагностика показывает, что корпоративная культура является тормозом 
в реализации стратегии, необходимо инициировать организационные изменения: 
разъяснять и напоминать персоналу о ценностях фирмы, а также оценивать и сти-
мулировать "правильное" поведение сотрудников.  
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В настоящее время, для создания какой-либо системы, предприятию необхо-
димо быть уверенным в том, что такая система действительно необходима и прине-
сет свои плоды в будущем для организации [1].  

Наукоемкие предприятия в нашей стране сегодня, как правило, обладают очень 
ограниченными ресурсами развития, поэтому любое решение об организационных 
изменениях и инвестировании средств требует серьезного обоснования его эффек-
тивности и стратегической значимости. 

В связи с этим, прежде чем, формировать на предприятии систему управления 
талантами необходимо провести диагностику ее востребованности. Для этого была 
составлена анкета "Востребованность системы управления талантами на наукоем-
ком предприятии" [2]. Анкета разрабатывалась на основе ключевых и необходимых 
функций при создании системы управления талантами. Респондентами анкетирова-
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ния выступили руководители наукоемкого предприятия. Результаты проведенной 
диагностики представлены ниже. 

На рисунке 1 видно, что 45% от общего числа опрошенных считают самым зна-
чимым признаком талантливого сотрудника готовность и способность делиться но-
выми знаниями с коллегами, 25 % - принимать на себя ответственность за подраз-
деления и проекты, 15 % - требование большого объема самостоятельности и спо-
собность к критическому анализу вышестоящих решений.  

 

 
Рис. 1. Наиболее значимые признаки талантливого сотрудника 

 

Рисунок 2 показывает, что 75% опрошенных руководителей, считают, что на 
предприятии не имеется сотрудников, способных подавать новые идеи развития. 

 

 
Рис. 2. Сотрудники, подающие новые идеи развития 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 3 видно, что 75% опрошенных 
респондентов подтверждают наличие специальной материальной и нематериальной 
поддержки сотрудников способных на творчество, инициативу и новаторство. 

 

 
Рис. 3. Наличие специальной системы работы с сотрудниками, способными  

на творчество, инициативу, новаторство 
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Рисунок 4 говорит о том, что 55% опрошенных, считают, что самостоятельно не 
предпринимается никаких действий по привлечению и мотивации талантливых со-
трудников. 

 

 
Рис. 4. Наличие специальных действий по привлечение  

и мотивированию талантливых сотрудников 
 

По итогам рисунка 5 мы видим, что 80% респондентов, считают, что создание 
системы управления талантами на предприятии необходимо, 10 % - не считают это 
необходимым и 10% опрошенных затруднились ответить. 

 

 
Рис. 5. Необходимость создания системы управления талантами 

 

На рисунке 6 показано, что 80 % опрошенных, считают необходимым создание 
системы управления талантами на уровне всей отрасли и на предприятии. 

 
Рис. 6. Необходимость создания системы управления талантами  

на уровне всей отрасли и ее распространение на все предприятие 
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Таким образом, по результатам проведенной диагностики на предприятии сре-
ди руководителей, можно сделать вывод о том, что, создание и внедрение системы 
управления талантами на наукоемком предприятии необходимо, чтобы повысить 
вовлеченность персонала, стремление привносить новые идеи в развитие предпри-
ятия и самого персонала, что поведет за собой повышение производительности тру-
да и повышение квалификации персонала. Кроме того, это позволит руководству 
организации воспринимать новаторские идеи работников, что также способствует 
развитию талантов на предприятии. 
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Самоменеджмент – это умение контролировать и распоряжаться своим време-

нем, как в личной жизни, так и на работе. Мы составляем план действий на день, но 
не всегда получается следовать ему. Помехами являются разные мелочные дела, а 
именно "поглотители времени". 

Данная тема на сегодняшний день очень актуальна. В современном ритме жиз-
ни человек обязан управлять своим временем и действиями. Важно так организовать 
свою деятельность, чтобы каждая минута прошла с пользой для самого человека.  

Время – это ресурс, который не восполняется, поэтому необходимо уметь рас-
поряжаться им по уму. Когда мы откладываем дело, которое можем сделать в дан-
ный момент, мы забираем время у себя. Безвозвратность этого ресурса необходимо 
учитывать в течение нашей жизни. 

Самоменеджмент, или его ещё называют тайм-менеджмент – это, в первую очередь, 
система правильного использования своего времени. [1] Самоменеджмент определил ряд 
основных функций, благодаря которым возможно управлять своим временем: 

- постановка цели; 
- планирование; 
- принятие решений; 
- реализация и организация; 
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Динамичные качественные изменения в экономической, правовой, социальной, 

политической сферах жизни, происходящие в стране с начала 2000-х годов, обусло-
вили укрепление государственности. С укреплением российского государства появи-
лась необходимость значительного укрепления системы управления страной, ибо 
успешное развитие страны напрямую зависит от качества государственного управ-
ления. Тематика совершенствования государственного управления разбивалась на 
следующие базовые блоки: административная реформа, реформа государственной 
службы, электронное правительство, бюджетная реформа. [1] Законодательное вы-
ражение реформы государственной службы отразилось в Федеральном законе №58-
ФЗ от 27 мая 2003 года "О системе государственной службы Российской Федера-
ции". Указанный акт послужил главным источником по организации работы госслу-
жащих, определил их правовой статус, обозначил обязанности и ответственность. 
Федеральный закон установил, что каждый вид государственной службы (на момент 
принятия закона их было три - государственная гражданская служба, военная служ-
ба, правоохранительная служба), должен регулироваться своим федеральным зако-
ном. В подтверждение данного положения 27 июля 2004 года был принят федераль-
ный закон №79-ФЗ "О государственной гражданской службе", который установил 
правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной 
гражданской службы Российской Федерации. [3] Федеральный закон, регулирующий 
военную службу, был принят до ранее - 6 марта 1998 года, и получил название "О 
воинской обязанности и военной службе" N 53-ФЗ. Указанный федеральный закон 
осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного 
долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование поступ-
ления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных 
граждан. [2] Различия между названными актами, безусловно, есть, однако они носят 
преимущественно частный характер. И только правоохранительная служба по сего-
дняшний день не имеет подобного законного акта. Хотя проект федерального закона 
рассматривался Государственной Думой, но так и не был принят.  
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В соответствии со ст.7 федерального закона №58-ФЗ, которая 01.01.2016 года 
утратила силу, правоохранительная служба определялась как вид федеральной 
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государствен-
ных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите 
прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специаль-
ные звания и классные чины. Вместе с утратой силы указанной статьи правоохрани-
тельная служба была исключена из системы государственной службы как отдельный 
вид, и отнесена к иным видам государственной службы. [4] На сегодняшний день ни 
федеральный закон №58-ФЗ, ни иной нормативный акт не дают четких признаков и 
критериев, которым должна отвечать система правоохранительной службы. Это во 
многом затрудняет определение её детального содержания и регулирования.  

Чтобы определить значение термина "правоохранительная служба" необходи-
мо рассмотреть его характерные признаки. Первый признак - цель деятельности, 
которая скрывается в названии – охрана права. Сюда входит восстановление нару-
шенных прав и наказание нарушителя этих прав. То есть охрана прав происходит 
только при условии их нарушения. До нарушения права, то есть совершения престу-
пления, о восстановлении прав и наказании нарушителя говорить не представляется 
возможным. Следовательно, понятие "правоохранительная служба" значительно 
шире. Кроме принятия мер по восстановлению прав и наказанию нарушителя она 
создает условия, которые препятствуют правонарушению, иными словами ведет 
профилактику правонарушений. Второй признак заключается в том, что правоохра-
нительные органы всегда государственные. Они создаются и финансируются госу-
дарством. 

Таким образом, правоохранительная служба это всегда комплекс мер по реа-
лизации функций государства и общества в их взаимодействии. Ей свойственны и 
исполнение долга, и оказание услуг гражданам. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что правоохранительная служба не обособлена от государственной службы в 
целом, её нельзя рассматривать как самостоятельную категорию. Ей свойственны и 
общие характеристики государственной службы и специфические, определяемые 
выполняемыми функциями.  

Все виды государственной службы имеют много общего, это проявляется в на-
личии в регулирующих служебную деятельность нормативных актах, схожих, иден-
тичных положений. А говоря о правоохранительной службе, отметим, что здесь по-
добных сходств еще больше. В результате принятые нормативные акты, регули-
рующие отдельные аспекты прохождения правоохранительной службы и организа-
цию в целом, часто становятся похожи как близнецы. 

Таким образом, проблема законодательного определения правоохранительной 
службы, по нашему мнению, заключается в том, что система правоохранительных 
органов Российской Федерации, несмотря на отсутствие законодательно установ-
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ленного перечня таких органов, включает множество государственных учреждений, 
которые хоть и имеют ряд общих признаков, таких как специфика выполняемых 
функций - охрана прав путём применения юридических мер воздействия, особые 
условия службы, специальное обеспечение и все они действуют согласно букве за-
кона, но направление деятельности и функции у каждого органа свои, а правовое 
регулирование прохождения службы имеет свои особенности. Для каждого органа, 
входящего в состав правоохранительных, законодатель разработал свой законный 
акт, регулирующий деятельность того или иного органа, например Федеральный 
закон "О полиции" или Федеральный закон "О прокуратуре". Объединение положе-
ний указанных законных актов в один, а, следовательно, кардинальное изменение 
некоторых аспектов деятельности правоохранительных органов, представляется 
сложным. Оно требует серьезной аналитической работы, выявления существенных 
особенностей прохождения государственной службы в различных правоохранитель-
ных органах, которые объективно требуют различного законодательного регулиро-
вания, и лишь на этой основе разработки новых законодательных и подзаконных 
актов. [5] В то же время отсутствие общего законного акта, регулирующего всю сис-
тему правоохранительных органов, нередко приводит, к возникновению сложностей, 
например с обеспечением социальных гарантий сотрудников, организацией перево-
да сотрудников из одного правоохранительного органа в другой и иных. Так или ина-
че, правоохранительная служба неотделима от системы государственной службы, 
поэтому, мы считаем, что основополагающими положениями законного акта, регули-
рующего рассматриваемый вид службы, должны быть положения Конституции Рос-
сии и Федерального закона "О системе государственной службы Российской Феде-
рации". А объектом регулирования закона должны быть все государственно-
служебные правоотношения, складывающиеся в правоохранительных органах всех 
уровней. Сейчас же приходится констатировать, что намеченные пути формирова-
ния законодательства о правоохранительной службе у законодателя, видимо, отсут-
ствуют, и подменяются лоббированием интересов различных органов в этой сфере. 
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Российская федерация страна, имеющая огромную территорию. Для эффек-

тивного управления, была выбрана децентрализованная власть.  
Предпосылки зарождения муниципального права в целом были заложены еще 

в Российской Империи Александром II, благодаря земской реформе (1864г) и город-
ской реформе (1870г), которые рассредоточили управленческую власть на выборные 
губернские и уездные земские собрания и их исполнительные органы — губернские 
и уездные земские управы, которые заведовали местными хозяйственными делами. 

Эволюция децентрализованной формы управления пропорционально влияла 
на эволюцию муниципального права как одной из отраслей права. Это естественное 
развитие для данной отросли, породило множество правовых институтов, которые 
преобладают, и заимствованные из других отраслей права.  

Однако, что бы лучше понять, что собой представляет муниципальное право, 
стоит изучить такую деталь, как сущность муниципального права.  

Как философская категория сущность – это совокупность наиболее важных, ус-
тойчивых свойств, определяющих самые необходимые глубинные связи и отноше-
ния предмета, явления, о которых зависят все их остальные свойства и признаки. 
Таким образом, проблема сущности муниципального права - это проблема опреде-
ления самой важной, определяющей его характеристики. 

Для начала, мы можем вывить главное свойство данной отрасли право, кото-
рое скрыто в самом названии, "муниципальное", от латинского слова "municipium", 
что переводится как город. Первый и важнейшим свойством, раскрывающее суть 
муниципального право это территория. Если идти от обратного, вопросы подведом-
ственные одному городу, другому подведомственными, быть не могут.  

Под муниципалитетом можно понимать самоуправляемую государственную 
административно-территориальную единицу с чётко определённой территорией и 
проживающим на этой территории населением, как правило, группа населённых 
пунктов, город, посёлок или деревня. 

Вторым свойством можно выделить подведомственность. Руководствуясь про-
стыми законами логиками, муниципалитет не может решать вопросы федерального 
уровня, как распределения государственного бюджета или ввода войск на террито-
рию другого государства.  

Во-первых, существует ряд вопросов, который классифицируется: 
- На вопросы сельского значения; 
- На вопросы районного значения; 
- На вопросы городского значения; 
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О СУДЕБНОМ ШТРАФЕ 

 
В июле 2016 года законодатель дополнил Уголовный кодекс РФ институтом ос-

вобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Введе-
ны ст.76.2 "Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа", гл.15.2 "Судебный штраф", которая включает в себя ст.104.4 "Судебный 
штраф" и ст.104.5 "Порядок определения размера судебного штрафа. 

Для освобождения от уголовной ответственности с применением судебного 
штрафа необходимо соблюдение следующих условий: 

1) лицо совершило преступление впервые; 
2) преступление характеризуется небольшой или средней тяжестью; 
3) лицо, совершившее преступление, возместило ущерб или иным образом за-

гладило причиненный преступлением вред. 
Исторически так сложилось, что понятие "штраф" ассоциируется исключитель-

но с наказанием. Но подобный институт присутствовал в Уголовном кодексе и ранее. 
Об этом свидетельствует, например, ст.50.1 УК РСФСР 1960 г. "Освобождение от 
уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности" [1-
2]. В пояснительной записке к законопроекту о внесении соответствующих изменений 
в УК РФ и УПК РФ указано: "статья 50.1 УК РСФСР широко применялась вплоть до 
принятия Уголовного кодекса Российской Федерации. Освобождение от уголовной 
ответственности по указанному основанию влекло применение к лицу таких мер ад-
министративного взыскания, как штраф, исправительные работы или арест. Наибо-
лее применяемым видом административного взыскания являлся штраф, которому в 
последние пять лет применения статьи 50.1 УК РСФСР ежегодно подвергались 81-
91% лиц, освобожденных от уголовной ответственности на основании этой статьи" 
[3]. Таким образом, авторы пояснительной записки подтверждают вывод о возвра-
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Таким образом, судебный штраф, назначенный в размере 150 рублей, фор-
мально будет соответствовать положениям УК РФ на данный момент. Следует зако-
нодательно закрепить минимальный размер судебного штрафа во избежание пре-
вращения данной уголовно-правовой нормы в фикцию. 

Стоит отметить, что при прекращении уголовного преследования лица в связи 
с применением судебного штрафа, тем не менее, в информационные центры орга-
нов внутренних дел будут передаваться сведения о совершении лицом преступле-
ния. Следовательно, эти сведения будут документально зафиксированы справкой о 
наличии либо отсутствии судимости, получаемой в целях трудоустройства, допуска к 
определенного рода информации и т.д., что, несомненно, повлечет определенные 
ограничения для лица, совершившего преступление. 
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Самозащита трудовых прав предполагает самостоятельные активные действия 
работника по охране своих трудовых прав, свобод, жизни и здоровья без обращения 
или наряду с обращением в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров, либо в органы по надзору и контролю за соблюдением законодательства о 
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платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной сум-
мы. Таким образом, норма о праве работника приостановить работу содержит форму 
самозащиты. Однако размещена эта форма самозащиты в разделе VI ТК РФ [3].  

В качестве ещё одной проблемы можно выделить неоднозначное толкование 
права работника на приостановление выполнения своей трудовой функции, посколь-
ку механизм реализации права работника на отказ от работы в случае нарушения 
сроков выплаты заработной платы до конца не определён. Ни ст. 142, ни ст. 236 ТК 
РФ не дают конкретного ответа на вопрос: обязан ли работодатель производить вы-
платы работнику за тот период времени, который не был отработан в силу примени-
мого работником правом на отказ от работы? Поскольку законодательно данный 
вопрос не урегулирован, у многих учёных возникли свои доводы касаемо данной 
темы. Так, некоторые авторы считают, что этот период времени следует оплачивать 
как простой, возникшего не по вине работника и в зависимости от наличия в про-
срочке выплаты заработной платы вины работодателя – в соответствии со ст. 157 ТК 
РФ в размере двух третей среднего заработка (ч. 1 ст. 157 ТК РФ) или двух третей 
тарифной ставки или оклада (ч.2 ст. 157 ТК РФ) [7, с. 113-115]. Совершенно справед-
ливо отмечают другие авторы, считающие, что работодатель обязан нести материаль-
ную ответственность в виде возмещения неполученного им заработка за незаконное 
лишение работника возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). На сегодняшний день по 
данному вопросу четко обозначено решение Верховного Суда РФ, в соответствии с кото-
рым работодатель должен полностью возместить имущественный вред, причиненный 
работнику, и выплатить неустойку, предусмотренную ст. 234 ТК РФ) [3].  

Высказывается сомнение как в корректности норм ст. 142 ТК РФ, устанавли-
вающей право на приостановку работы, так и в законности права. Есть мнение о 
несоответствии ст. 142 ТК РФ положениям Конституции РФ, запрещающим принуди-
тельный труд. В буквальном смысле п. 2 ст. 142 официально легализует принуди-
тельный труд, который может иметь место в течение 15 дней после даты, установ-
ленной для выплаты работнику заработной платы [6, с. 312]. 

Кроме вышеперечисленный форм самозащиты прав работника, Трудовой кодекс 
РФ содержит и другие отсылочные нормы на право работника отказаться от работы в 
рамках самозащиты [5, с. 134-153]. Сюда можно отнести отказ работника от работы в 
связи с незаконным переводом на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ); отказ от работы в связи 
с направлением работника в командировку, в то время, когда такое направление должно 
производиться исключительно с письменного согласия работника (ст. 219 ТК РФ), в дру-
гих – такой отказ, как средство пресечения нарушения трудовых прав вытекает из закона 
(ст. 221 ТК РФ), в третьих – отказ допускается в тех случаях, когда действия или распо-
ряжения работодателя запрещены законом (ст. 60 ТК РФ). Разбросанность перечислен-
ных форм самозащиты по всему Трудовому кодексу вызывает определённые трудности 
при применении этих норм на практике [4;7]. 

Исходя из проведённого исследования, вполне целесообразно сделать вывод о 
том, что самозащита является важным элементом в трудовом праве, поскольку в 
настоящее время существует огромное количество судебных прецедентов, связан-
ных с нарушениями трудовых прав и законных интересов работника. Поэтому от 
того, каким образом гражданин сможет отстоять свои трудовые права и законные 
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интересы сам, во многом зависит как процветание самого общества, так и благопо-
лучие каждого отдельно взятого человека. 

На наш взгляд, необходимо дальнейшее изучение и развитие института само-
защиты работником своих трудовых прав, поскольку на данный момент его нормы не 
в полной мере выполняют свою функцию. Совершенствование правил, регулирую-
щих данную сферу отношений, послужит предпосылкой эффективного развития пра-
вового государства и гражданского общества в России.  
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ИХ СИСТЕМА 

 
Одним из важнейших условий эффективного функционирования таможенных 

органов является наличие хорошо внутренне организованной, оптимально и рацио-
нальной построенной системы данных органов. В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-Ф3 "О таможенном регулировании в 
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Идея переноса таможенного оформления на внешние границы государства не 
является кардинально новой, а напротив, возвращает к существовавшему ранее до 
образования внутренних таможен порядку.  

Следует сказать и о том, что зачастую ликвидация, реорганизация таможенных 
органов, смена их местонахождения происходят без наличия четких и понятных ос-
нований, имеют место случаи ликвидации хорошо работающих и технически осна-
щенных таможен и таможенных постов[3].  

Нельзя не отметить, что от территориального перемещения таможенных орга-
нов страдают интересы широкого круга участников таможенных правоотношений: 
должностных лиц таможенных органов, теряющих рабочие места; лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенных представителей, 
владельцев складов временного хранения, таможенных складов и др.), которые вы-
нуждены менять дислокацию своей профессиональной деятельности. 

Следует учитывать, что лица, осуществляющие деятельность в сфере тамо-
женного дела, создают необходимую инфраструктуру для своей профессиональной 
деятельности в непосредственной близости от конкретного таможенного органа, в 
связи с чем они пытаются обжаловать приказы ФТС России об изменении местона-
хождения таможенных постов, указывая на нарушение их прав и законных интересов 
как участников ВЭД[5].  

Таким образом, подводя итоги, следует сказать о том, что проблема система-
тической "миграции" таможенных органов по территории Российской Федерации 
остается до конца нерешенной. Об отсутствии действенного механизма контроля за 
принятием ФТС России решений о ликвидации (реорганизации) территориальных 
таможенных органов, прежде всего, таможенных постов, свидетельствует продол-
жающаяся практика фактической ликвидации таможенных органов в обход согласи-
тельных процедур, завуалированная под процессы изменения местонахождения 
таможенных органов и их переименование.  

Так, для упорядочения процессов структурной перестройки системы таможен-
ных органов необходимо в нормативном порядке установить основания создания, 
реорганизации и ликвидации таможенных органов. 
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ДЕМПИНГ И АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Демпинг является одной из форм недобросовестной конкуренции, которая на-
рушает свободу предпринимательской деятельности на международном рынке това-
ров с использованием недозволенных методов ведения внешней торговли. Демпинг 
представляет с собой продажу товара на внешнем рынке по цене более низкой, чем 
на внутреннем рынке [1].  

Демпинг нарушает справедливую конкуренцию в международной торговле. Его 
основными целями служат: 

1) завоевание новых иностранных рынков сбыта; 
2) достижение экономические преимущества; 
3) уменьшение налогов и увеличение финансовых потоков компании. 
В современных международных торговых отношениях фирмы и государство 

нередко используют демпинг как способ быстрого получения необходимых валютных 
средств и реализацию своих экономических интересов. Ещё его применяют в поли-
тических целях, для подавления конкуренции национальных производителей в ме-
нее развитых странах, с помощью экономически более мощным государством. 

Для государства-экспорта и для государства-импортера демпинг создаёт нега-
тивные последствия. Для первого это проявляется в том, что налогоплательщики т.е 
граждане этого государства несут на себе все расходы, которые связаны с демпин-
говым экспортом. Государства-импортера может привести к ухудшению положения 
отрасли экономики, проявляющегося в сокращении объёма производства, падению 
рентабельности производства такого товара, уровень заработной платы и другие 
показатели. 

Основу демпинга составляет экономический механизм, который включает в се-
бя три варианта действий: 

1) Временный демпинг – это когда компания реализует товар и устанавливает 
сниженные цены на ограниченный срок. Этот демпинг направлен на вытеснение 
конкурентных фирм с рынка. После выполнения цели, цены возвращаются к преж-
ним пределам, а если фирма – экспортер – монополист на внутреннем рынке, тогда 
она будет получать прибыль по максимуму, несмотря на сниженные цены; 
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2) В некоторых случаях сниженные цены могут быть покрыты государственны-
ми субсидиями. Их государство даёт с целью стимулирования и активизирования 
экспорта. Кроме того, убытки можно покрыть при помощи получения кредитов на 
льготных условиях; 

3) Демпинг позволяет устранить всех конкурентов на рынке и занять их ниши, 
став монополистом. 

Демпинг в развитых странах делятся на следующие виды:  
1) стоимостный демпинг – это реализация товара на внешнем рынке по цене, 

которая ниже его себестоимости; 
2) ценовой демпинг – это когда цена за товар идущим на экспорт ниже, чем це-

на за тот же товар на внутреннем рынке. Производители зачастую пытаются обойти 
данный запрет, внося несущественные отличия в товар; 

3) постоянный демпинг – регулярная реализация товаров по цене, которая ни-
же их номинальной или реальной стоимости; 

5) обратный демпинг – это ситуация, когда использование товара по снижен-
ным ценам на внешнем рынке, приводит к увеличению их стоимости на внутреннем 
рынке; 

6) взаимный демпинг – тесные партнёрские отношения между странами, реа-
лизующие идентичные товары на рынках друг друга по бросовым ценам [2]. 

Первоначальной целью использование антидемпинговых мер в международной 
торговле является противодействие недобросовестной конкуренции. 

Для международной торговли демпинг представляет опасность тем, что дезор-
ганизует рынок и зачастую создаёт атмосферу торговой войны. Осуществляет анти-
демпинговые меры исполнительная власть, с помощью введения антидемпинговой 
пошлины.  

Антидемпинговые меры применяются в случае наличия доказательств импорта 
товара по демпинговым ценам и обстоятельства, которые причиняют или создают 
материальный ущерб отечественным производителям аналогичного товара или за-
медляют создания отрасли отечественной экономики [3].  

Антидемпинговые меры могут быть введены только после проведения рассле-
дования и на срок до пяти лет, но их действие может быть продлено в результате 
пересмотра меры. Для антидемпинговых мер не установлен общий срок действия 
меры.  

Процедура проведения расследования делится на следующие этапы: 
1) отечественные производители, на которых оказывает негативное влияние 

демпинговый импорт, должны приготовить заявление или петицию с просьбой о на-
чале антидемпингового расследования, которое включает в него доказательства 
наличия условии для введения антидемпинговой меры, и подают его в орган рассле-
дования; 
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2) орган расследования рассматривает заявление и принимает решение о на-
чале расследования. Таким уполномоченным органом является Департамент защи-
ты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.  

3) после начала расследования орган расследования собирает информацию по 
всем основным элементам расследования у заинтересованных лиц, среди которых 
отечественные и иностранные производители товара, экспортеры, импортеры и по-
требители.  

Таким образом демпинг - это экспорт товаров по ценам ниже себестоимости, 
или по крайней мере по цене ниже чем на внутреннем рынке. 

Осуществлению демпинга способствуют: различия в спросе на товар в разных 
странах, наличие определенных предпосылок, позволяющих производителю уста-
навливать и диктовать цены, торговые барьеры и высокие транспортные расходы. 

Стабильность и предсказуемость внешнеторговой политики достижимы только 
при должном уровне правовой регламентации внешнеэкономических связей, в том 
числе и в сфере антидемпингового регулирования. В основание антидемпингового 
законодательства следует положить такие принципы, как законность, справедли-
вость, международное сотрудничество в сфере антидемпингового регулирования и 
другие, которые и должны стать каркасом всех нормативных правовых актов, регла-
ментирующих отношения, возникающие при применении антидемпинговых пошлин. 
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На сегодняшний момент, ситуация с "несовершеннолетними преступниками" 

оставляет желать лучшего. Ущемление прав подростков, всевозможные нападки и 
пр. абсолютно лишают прав нынешнего поколения. Хотя несовершеннолетние долж-
ны обладать всеми правами, доступными для взрослых[1]. 
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В конвенции о правах ребёнка сказано, что каждый лишенный свободы ребенок 
должен пользоваться гуманным обращением и уважением неотъемлемого достоин-
ства его личности с учетом потребностей его возраста. В частности, каждый лишен-
ный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, 
что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддер-
живать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых 
обстоятельств[2]. 

Стоит заметить, что обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совер-
шеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения. А 
само содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими альтер-
нативными мерами, такими, как постоянный надзор, активная воспитательная рабо-
та или помещение в семью или в воспитательное учреждение или дом[3]. 

Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен обеспечи-
ваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная помощь — социальная, 
психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области образования 
и профессиональной подготовки, которые им могут потребоваться ввиду их возрас-
та, пола и личности. Это связанно с тем, что у подростков ещё полностью не сфор-
мирована личность, они не понимают всех действий, происходящих с ними и могут 
быть психологически зажатыми. Из этого следует, что и само помещение несовер-
шеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть край-
ней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока[4]. 

Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в ис-
правительных учреждениях, является обеспечение опеки, защиты, образования и 
профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для выполнения соци-
ально полезной и плодотворной роли в обществе. 

Следует обеспечить справедливое обращение. Молодым женщинам-
правонарушителям, помещенным в исправительное учреждение, должно уделяться 
особое внимание с учетом их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться 
такой же уход, защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и 
молодым мужчинам-правонарушителям.  

В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в исправитель-
ные учреждения, их родители или опекуны должны иметь право посещать их. Семья 
или опекун несовершеннолетнего ставятся в известность о задержании, переводе, 
освобождении, болезни, травме или смерти несовершеннолетнего. 

Необходимо поощрять межведомственное сотрудничество с целью обеспече-
ния соответствующей академической или, по возможности, профессиональной под-
готовки находящихся в исправительных учреждениях несовершеннолетних, с тем 
чтобы после их выхода из исправительного учреждения они имели полноценное 
образование и смогли создать свою семью, а также реализовать себя в жизни. 

Следует прилагать усилия для использования промежуточных форм работы, 
таких как исправительные учреждения с ослабленным режимом, воспитательные 
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дома, центры дневной подготовки и другие аналогичные им соответствующие фор-
мы, которые могут способствовать надлежащей реинтеграции несовершеннолетних 
в жизнь общества. 

Важным моментом является то, что оружие не должно носиться в исправитель-
ных учреждениях, которые содержат несовершеннолетних[4]. 
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Странами - участницами Таможенного союза (ТС) были указаны положения о 

перемещении товаров через таможенную границу в главе 22 ТК ТС, благодаря кото-
рым осуществлялась правоохранительная деятельность сотрудников таможенных 
органов. Ни для кого не секрет, что из-за ситуации, сложившейся на территории Ук-
раины, отношения между Россией и европейскими странами обострились. 

Следствием такого обострения стали санкции со стороны Европы, а также от-
ветные санкции со стороны Российской Федерации. Так, например, Президент Рос-
сии В. В. Путин издал указ, в котором давались указания Органам государственной 
власти РФ, федеральным государственным органам, органам местного самоуправ-
ления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством РФ, 
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Фе-
дерации о применении специальных экономических мер [1]. Правительством же РФ 
был опубликован "Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, стра-
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ны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сро-
ком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию" [2]. 

Усиление мер экономической безопасности влечет за собой повышение уровня 
проникновения контрабанды на территорию стран-участниц Таможенного союза, 
следовательно, для борьбы с контрабандой требуется более строгий контроль това-
ров, проходящих через таможенную границу стран Таможенного союза.  

Контрабанда через Казахстан и Белоруссию провозится в Российскую Федера-
цию в двух основных формах:  

1) простая транспортировка европейского товара через третьи страны;  
2) европейская продукция, прошедшая переработку в Белоруссии и Казахстане.  
Если рассматривать Казахстан, то нельзя не отметить, что отсутствие тамо-

женной границы между Россией и Казахстаном с июля 2011г., "развязывает руки" 
данной стране по отношению к реэкспорту товаров из Европы. Казахстанский коми-
тет таможенного контроля заявил, что не планирует ограничивать ввоз в РФ через 
свою территорию товаров, идущих из Европы. Как отметил, выступая на совещании 
в Астане 25 августа 2010 года, первый заместитель руководителя погранслужбы 
ФСБ России Евгений Инчин: "За последние два г. объемы пресеченных контрабандных 
поставок различных товаров и грузов на границе с Казахстаном составили 43% от всей 
задержанной погранорганами контрабанды по всему периметру госграницы" [3]. 

Проанализировав ситуацию с Белоруссией, можно понять, что она находится в менее 
выгодном положении, чем Казахстан в отношении реэкспорта товаров, но все же имеет 
возможность заработать большие суммы на данном виде деятельности. Тем более, что 
заявление Российской стороны в отношении переработки товаров дает формальное одоб-
рение Белоруссии на ввоз данных товаров на территорию РФ. Порой Белоруссия избегает 
довольно сложного процесса переработки товаров и поставляет на территорию России 
контрабанду в чистом виде. Так, например, на европейский товар делается двойной ком-
плект документов, ставятся штампы о том, что он прошел таможенную очистку в Белорус-
сии, а принимающая российская таможня "закрывает" на это глаза.  

Чтобы понизить уровень угрозы провоза запрещенной европейской продукции, 
по нашему мнению, нужно:  

1. ввести дополнительные квоты на продукцию, основываясь на примере поставки 
мясопродуктов из Белоруссии (квота, за превышение которой взимается пошлина);  

2. усилить контроль на территории РФ за правильным заявлением страны про-
исхождения товаров; 

3. усилить контроль по выполнению процедуры переработки товаров на терри-
тории Казахстана и Белоруссии; 

4. усилить контроль по таможенному декларированию товаров в соответствии с 
гл. 27 ТК ТС. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ТАЙНЫ 

 
Осуществление аудиторской деятельности возлагает повышенные требования 

к ответственности субъектов, оказывающих аудиторские услуги. Аудируемые лица 
должны быть уверены, что профессиональная деятельность аудиторов не приведет 
к разглашению каких-либо сведений, полученных от них. Важность сохранения полу-
ченных сведений при аудите также отметил и законодатель, включив статью 9 "Ау-
диторская тайна" в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудитор-
ской деятельности" (далее – Закон об аудиторской деятельности) [1]. 

Согласно п. 1 ст. 9 Закона об аудиторской деятельности под аудиторской тай-
ной следует понимать любую документацию и информацию, полученную субъекта-
ми, оказывающими аудиторские услуги. Принцип конфиденциальности, как один из 
основополагающих принципов в аудиторской деятельности, обосновывает введение 
аудиторской тайны в право [2, с. 32].  

Аудиторскую тайну определяют как информацию ограниченного доступа, а ес-
ли точнее, то информацию конфиденциального характера, однако отождествлять эти 
два термина не следует. Понятие "конфиденциальная информация" включает сле-
дующие виды информации ограниченного доступа: личная тайна, коммерческая тай-
на, служебная тайна и т.п. Перечень такой информации утвержден Указом Прези-
дента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденци-
ального характера" [3]. Этим перечнем предусмотрено выделение в отдельную кате-
горию сведений связанных с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен законодательными актами, например: адвокатская, нотариальная, вра-
чебная тайна и т.д. Аудиторскую тайну следует также отнести к этой категории. 

Во-первых, аудиторская деятельность является особым видом предпринима-
тельской деятельности, осуществляемым субъектами аудиторской деятельности 
исключительно на профессиональной основе [4, с. 41]. Аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы создаются исключительно для оказания аудиторских 
услуг и имеют право осуществлять иную деятельность. Аудитору для подтверждения 
своих профессиональных компетентный необходимо получить квалификационный 
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В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Образовательная и воспитательная проблемы преподавания математике обя-

заны решаться в комплексе с учётом возрастных отличительных черт обучающихся. 
Педагогу предоставляется возможность независимого подбора методических путей и 
приёмов постановки данных проблем. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) концентрируют интерес преподавателей на важности 
организации образовательной деятельности подростков за рамками уроков, значи-
мости уроков согласно их интересам, и согласованности с образовательными про-
граммами и способностями обучающихся. В ФГОС отмечается, что в целях обеспе-
чения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 
программе основного общего образования предусматривается внеурочная деятель-
ность [5]. 

Основная задача состоит в том, что внеурочная работа, ровно, как и работа 
учащихся в рамках уроков, ориентирована на итоговый результат изучения главной 
образовательной программы. Однако первостепенное значение имеет достижение 
индивидуальных и метапредметных результатов. 

Проведённый анализ методической литературы [2; 4] показал, что в ходе вне-
урочной деятельности по математике находят решение следующие соответствую-
щие ключевые воспитательные проблемы: 

- формирование заинтересованности к исследованию точных дисциплин; 
- усиление и увеличение точных знаний, умений и способностей обучающихся; 
- формирование логического мышления, математической зоркости, математи-

ческой проницательности и находчивости; 
- выявляются более талантливые ребята, формируются их возможности; 
- выявление заинтересованностей, предрасположенностей, возможностей, спо-

собностей обучающихся к разным типам работы; 
- оказание поддержки в поисках "себя"; 
- формирование условий с целью персонального формирования детей в вы-

бранной сфере внеурочной работы; 
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- развитие системы математических познаний; 
- формирование навыка созидательной работы, креативных возможностей; 
- формирование условий с целью использования полученных знаний, умений и 

способностей; 
- формирование навыка неофициального общения, взаимодействия, партнерства; 
- увеличение рамок общения с обществом. 
В своей статье под внеурочной (внеклассной) работой будем понимать "деятель-

ность учащихся, осуществляемую на основе добровольного участия и самостоятельно-
сти, направляемую учителем и способствующую углублению знаний учащихся по пред-
мету, развитию их познавательных интересов и способностей. Внеурочная деятельность 
позволяет совершенствовать специальные знания и умения учащихся" [3, с. 6].  

Специфической особенностью внеурочной деятельности по математике, с учё-
том разрешаемых в ней дидактических проблем, а также возрастных отличительных 
черт обучающихся, считается, что формы её организации разделяются на постоян-
ные и кратковременные. 

Постоянные формы внеурочной деятельности имеют повторяющийся вид, хотя 
и ограниченны установленными хронологическими рамками. К непрерывным фор-
мам принадлежат, к примеру, математический кружок, творческая группа математи-
ков, научное математическое общество школьников, математическая лаборатория, 
школа юного математика и др. 

Кратковременные формы внеурочной работы приурочены к конкретному отрез-
ку учебного года – проведению предметной декады (недели), окончанию четверти, 
семестра, полугодия и т.д. Эти формы выступают в качестве части учебного процес-
са, дополняя и оживляя его. К временным формам причисляют, к примеру, матема-
тический вечер, математическую олимпиаду, математический бой, математический 
КВН и многое другое. Согласно собственной дидактической задаче, как отмечает 
С.А. Акимова [1], кратковременные формы имеют приоритетно диагностический ха-
рактер. Результат – это то, что стало прямым итогом участия ученика в работе. 

Учебная программа образовательного учреждения считается устройством реа-
лизации учебной работы в рамках главной образовательной программы школы. Уст-
ройством реализации внеурочной работы, по мнению А.В. Фаркова [4], может счи-
таться программа внеклассной работы образовательного учреждения, которая раз-
рабатывается согласно ступеням общего образования. 

Существует примерная форма плана внеурочной работы, где отмечается на-
правление работы, место проведения, время её проведения, формы организации и 
объём требуемого времени. Либо, как минимум, должны быть отмечены место про-
ведения мероприятия, время его проведения и формы организации запланирован-
ной работы. 

Из ранее сказанного следует, что организация внеурочной работы по матема-
тике обязана отвечать потребностям обучающихся, реализовывать не только лишь 
воспитание и обучение, но и развитие и социализацию личности, обязана быть гра-
мотно спланирована и организована в соответствии с образовательной программой 
школы. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется физическому развитию под-

растающего поколения. Оно является одним из основополагающих факторов даль-
нейшего психического и личностного развития ребенка, в большей степени опреде-
ляет его будущее. 

Нарушения в интеллектуальном развитии, согласно мнению большинства ис-
следователей, сказываются на физическом развитии детей, приводят к различным 
нарушениям двигательной сферы и тем самым понижают общий уровень физическо-
го развития детей данной категории. 

Необходимо отметить, что в физическом развитии детей с интеллектуальной 
недостаточностью так же, как и в психическом, существуют общие тенденции с раз-
витием нормально развивающихся детей. Но, не смотря на это, у них отмечается 
большое количество отклонений, в основе которых лежит диффузное поражение 
коры головного мозга.  

Эти отклонения находят свое выражение в ослабленности организма, в нару-
шениях соматики, большей подверженности простудным и инфекционным заболева-
ниям, в общем физическом недоразвитии (вес, рост), в нарушении развития статики, 
основных движений, мелкой моторики, осанки, координации элементарных двига-
тельных актов, в нарушениях равновесия и многом другом.  
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Движения у таких детей бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно 
плохо сформированы тонкие и точные движения рук, предметная манипуляция, жес-
тикуляция и мимика [2, с.93]. 

У значительной части детей с интеллектуальной недостаточностью возникают 
сопутствующие движения — синкенезии. При этом нарушаются также моторные ком-
поненты речи, которые в свою очередь тесно связанны с развитием моторики, как 
крупной, так и мелкой.  

Исходя из этого, была определена необходимость предложения методических 
рекомендаций по физическому развитию детей данной категории:  

1. Вся коррекция физического развития детей с нарушениями интеллекта должна 
проводиться на основе комплексного подхода. Это означает, что коррекционная работа 
по физическому развитию должна осуществляется не только на специально отведен-
ных для этого занятиях: физкультуры, ритмики, но и проводится в режиме дня, вне-
классных занятиях по физическому воспитанию, и через физминутки, мероприятия по 
профилактическому оздоровлению детей, закаливанию и лечению.  

Такой комплексный подход позволит максимально корригировать дефект, а 
также благотворно повлияет на формирование положительных личностных качеств. 

2. При организации коррекционной работы необходимо учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности ребенка, а также тяжесть нарушения.  

3. Все занятия физической культурой должны содействовать своевременному 
развитию костной системы и связочно-суставного аппарата, формированию физио-
логических изгибов позвоночника, развитию сводов стопы, способствовать развитию 
сердечно-сосудистой системы, укреплять дыхательную мускулатуру и т.д. 

4. Все занятия должны проводиться систематически.  
5. Следует правильно организовать режим дня ребенка, включающий в себя дви-

гательную активность как на специализированных для этого занятиях, так и вне их. 
6. Комплекс используемых игр и упражнений должен быть разнообразен. В за-

нятия должны включаться физические упражнения, направленные на развитие всех 
основных движений, а также общеразвивающие упражнения, направленные на укре-
пление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 
правильной осанки, развитие равновесия. 

7. Все упражнения следует чередовать между собой для равномерного распре-
деления нагрузки и предотвращения скорого утомления детей [1;3]. 

Таким образом, в ходе анализа данной проблемы было определено, что у де-
тей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются различные нарушения во 
всех линия развития, и особенно в двигательной, что дает основание сделать вывод 
о достаточно низком уровне физического развития детей данной категории.  
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В современном мире все больше возрастают требования, которые предъявля-

ются к уровню подготовки специалиста, возрастает потребность в высококвалифи-
цированных кадрах, которые способны нестандартно и творчески подходить к реше-
нию различных профессиональных проблем и задач. В связи с этим становятся ак-
туальными процессы модернизации и совершенствования системы подготовки бака-
лавров дизайнерского направления [1]. 

На сегодняшний день профессия дизайнера является довольно популярной, 
востребованной и даже модной, а его успешная профессиональная деятельность 
напрямую зависит от тех умений, которыми он обладает. Одним из важнейших и 
определяющих умений мы выделяем умение стилизации, поскольку оно требует от 
исполнителя богатого абстрактного мышления и воображения, внимания к окружаю-
щей действительности, позволяет проявлять творческую индивидуальность, привно-
сить элементы новизны в создаваемый дизайнерский объект, а также позволяет 
добиваться оригинальности, образуя свой неповторимый авторский стиль. Все эти 
качества, несомненно, являются первостепенными для человека, который стремится 
связать свою жизнь с дизайном, повышают в свою очередь компетентность и конку-
рентоспособность будущего дизайнера на рынке труда. 

Наиболее эффективным средством формирования умения стилизации, на наш 
взгляд, является декоративно-прикладное искусство, а именно искусство гобелена, 
поскольку от начала до завершения работы процесс создания произведения ручного 
ткачества сопровождается элементами стилизации: начиная от эскизов и заканчивая 
переплетением нитей, по мере выполнения которого возникает еще больше услов-
ностей и обобщения (что, как мы знаем, характерно для стилизации), а текстурные и 
фактурные плоскости позволяют наиболее емко ее выразить. Также огромный выбор 
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пряжи, их богатая цветовая палитра, открытие оригинальных фактурных возможно-
стей и применение различных нестандартных материалов делает гобелен уникаль-
ным и эффективным средством для формирования умения стилизации. 

Для того чтобы сформировать и развить у будущих дизайнеров умение стилиза-
ции, перед нами встает необходимость в разработке специальной методической сис-
темы, которая будет эффективной при обучении и даст положительные результаты в 
направлении формирования исследуемого феномена. С этой целью нами был разра-
ботан комплекс заданий и упражнений, который поможет сформировать умение стили-
зации у будущих дизайнеров в процессе освоения техники ручного ткачества.  

В ходе изучения и выполнения данных заданий студенты в совокупности должны 
овладеть как теоретическими знаниями, так и практическими умениями в области изу-
чаемого феномена, которые с успехом смогут применять в дальнейшей творческой и 
профессиональной деятельности. 

Данная система заданий и упражнений направлена на решение следующих задач: 
- ознакомление с историей возникновения и развития ручного ткачества; 
- изучение и овладение основами декоративной композиции при создании творче-

ских работ; 
- овладение различными способами и приемами стилизации; 
- применение знаний в области цветоведения при выполнении работ в материале; 
- создание ярких, эмоциональных художественных образов с учетом области при-

менения; 
- владение приемами ручного ткачества, развитие умения технологически правиль-

но их применять в создании гобелена. 
Разработанная система заданий и упражнений состоит из теоретической и практи-

ческой частей, поделена на разделы и темы, которые построены последовательно, по-
степенно усложняясь. Они направлены на развитие необходимых знаний и умений, кото-
рые реализуются в итоговой работе. 

В первом, лекционном разделе "История возникновения и развития ручного ткаче-
ства" студенты знакомятся с традициями отечественного и зарубежного искусства гобе-
лена (шпалеры), подробно изучают историю, специфику, особенности трактовки художе-
ственных образов в гобелене, исследуют все богатство, разнообразие мотивов и жанров 
в гобелене, его композиционных решений и цветовых сочетаний. 

Во втором разделе студенты изучают основы стилизации. Рассматриваются такие 
темы, как основные принципы организации декоративной композиции, цвет в декоратив-
ной композиции гобелена и основные формы и методы стилизации. Данный раздел счи-
тается наиболее важным, потому что именно здесь происходит основной этап формиро-
вания умения стилизации. Упражнения на стилизацию изображения мы условно подели-
ли на два блока. В первом блоке трансформация изображения происходит посредством 
пятна, линии, введения декора и на основе простых геометрических форм. Во втором 
блоке трансформация происходит в процессе стилизации объекта по заданному призна-
ку (вязкость, упругость, колючесть и т.д.); преобразования объекта в эмблему; стилиза-
ции, как имитация стиля.  
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В разделе "Технология и техники выполнения гобелена" студенты знакомятся с ма-
териалами и инструментами для ручного ткачества, готовят оборудование для будущей 
творческой работы. Также изучают большое разнообразие технических приемов и спосо-
бов выполнения гобелена, различные виды ткачества: уточное репсовое, ковровая тех-
ника (сумах, тройной узел, петельный ворс), изучают этапы выполнения и оформления 
работ. 

На заключительном этапе студенты обобщают все полученные ранее знания и 
умения и воплощают их в изготовлении полноценного гобелена. Для этого будущие ди-
зайнеры разрабатывают эскиз гобелена, затем по этому эскизу выполняют картон, под-
бирают необходимые материалы, инструменты, подготавливают раму для ткачества 
необходимого размера и приступают к самому изготовлению гобелена. По завершению 
ткачества, работа оформляется и организуется выставка. 

Мы считаем, что данная система заданий и упражнений является логичной, по-
следовательной. Она охватывает все стороны формирования умения стилизации у 
будущих дизайнеров в процессе ручного ткачества, имеет высокий потенциал с точки 
зрения самопознания и раскрытия собственных творческих возможностей со сторо-
ны студентов [2]. 
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Игра – это один из тех видов деятельности, который взрослые используются 
для обучения детей дошкольного возраста, чтобы научить их различным действиям 
с предметами, способам и средствам общения. В игровой деятельности дошкольник 
сформировывается как личность, у него разрабатываются те аспекты психики, от 
которых впоследствии будет зависеть успехи в школе и в работе.  

С термином "игра" тесно взаимосвязан термин "игровая деятельность". По мне-
нию Л. С. Выготского, как раз в игровой деятельности, которая характеризуется нали-
чием свободы, новизны, интереса, дошкольники обучаются понимать мир, создавать 
представление о времени и месте, регулировать свои эмоции и впечатления [1]. 
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Также тему игровой деятельности в своих работах поднимали и такие российские 
ученые, как А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская,  
H. Д. Виноградов, В. П. Вахтеров, Е.Л. Покровский и такие зарубежные ученые, как  
В. Штерн, Ж. Пиаже, К. Гросс, С. Холл, К. Коффка, Г. Спенсер, З. Фрейд, А. Адлер. 

Для детей с синдромом детского церебрального паралича (ДЦП) игровая дея-
тельность имеет большое развивающее значение. В игре дети учатся моральным 
нормам, у них увеличивается ответственность за выполнение действий. Психолог  
Д.Б. Эльконин определил 3 этапа данного процесса. 

1. Ребенок обращает внимание на приобретение свойств и качеств предметов, 
способности действовать с ними. Удовлетворяя личный интерес к этому предмету, 
он демонстрирует любопытство к действиями других детей, играющих рядом. Таким 
образом, на данном этапе закладывается фундамент для последующего формиро-
вания детских отношений. 

2. Внимание детей переключается на сферу отношений с взрослыми. Воспита-
тель, направляя игру, ориентирует детей на развитие моральных норм, которые яв-
ляются основой гуманных отношений. 

3. Предметные действий ребенок подчиняет цели игры, определяемой его ро-
лью в игре. Главным становится теперь другой человек. Игровые действия выпол-
няются в ситуации использования их результата на благо других людей [3]. 

Синдром ДЦП представляется комплексом расстройств центральной нервной 
системы и сопровождается нарушениями координации движений, речи, задержкой 
психического развития. Характерными нарушениями у детей с ДЦП выступают повы-
шение мышечного тонуса и несогласованность движений рук и ног, что приводит к на-
рушению двигательной активности – ходьбы и бега. Вследствие данных расстройств 
происходит усечение возможностей передвижения, что влечет за собой нарушение 
функций дыхания и кровообращения, быструю утомляемость, ослабление мышечной 
системы и т.п. Нарушение координации проявляется в том, что дети не могут воспро-
извести правильную исходную позицию, выполнять упражнение при заданном темпе и 
требуемой амплитуде, поддерживать стабильность в статической позе, координиро-
вать движения различных частей тела. Помимо этого возникают затруднения в упраж-
нениях с предметами, касающиеся их физического захвата и удержания, а также на-
рушается точность броска и ловли предметов [2]. В свою очередь, данные расстрой-
ства негативно сказываются на овладении ребенком игровой деятельностью. 

Подвижные и малоподвижные игры являются наиболее приемлемой формой 
занятий с детьми с детским церебральным параличом. Большое разнообразие дви-
жений, которые составляют подвижную игру, оказывают всеобъемлющий эффект на 
психологическое, физическое и эмоциональное состояние ребенка, что создает бла-
гоприятные условия для коррекции данного вида нарушений. аࠀ и уул ли я
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ставленных задач логопед также развивает фонематическое восприятие и слух, обо-
гащает словарный запас ребенка. 

Немаловажное значение имеет совершенствование психических функций ре-
бенка при коррекционно-развивающей работе с детьми с синдром ДЦП. Обуславли-
вается это тем, что одной из причин патологии опорно-двигательного аппарата явля-
ется органическое повреждение структур головного мозга. Именно поэтому сущест-
венным звеном в коррекции данного нарушения являются игры, направленные на 
развитие внимания и памяти. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, используя определенные иг-
ровые приемы, можно компенсировать те или иные патологии развития детей с син-
дромом детского церебрального паралича. Следовательно, игровая деятельность 
действительно оказывает развивающее значение для детей с ДЦП.  

 
Список литературы 

1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. – СПб.: Питер, 2001. 512 с. 
2. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Коррекционно- развивающая работа с дошкольника-

ми. – М.: Книголюб, 2008. – 230 с. 
3. Эльконин Д. Б. Психологические вопросы игры дошкольника. – М.: Академия, 2000. – 218 с. 

© А.А. Шумейко, 2017 



Технические науки 

 59 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
УДК 658.562 

В.С. Вершинина  
магистрант  

Е.Ю. Тарасова 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
г. Омск, Россия 

 
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Пищевая промышленность – одна из отраслей промышленности, где вопросы 

качества продукции являются наиболее значимыми, так как ей принадлежит веду-
щая роль в решении проблемы обеспечения населения страны различными продук-
тами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования сбаланси-
рованного рациона питания на уровне рекомендуемых Минздравом России норм 
потребления. Особенно остро проблема повышения качества продукции стоит сего-
дня. Проникающие на российский рынок продовольствия зарубежные фирмы суще-
ственно повышают уровень конкуренции. Во всем мире качество продукции превра-
тилось в основной рычаг экономического развития отдельных организаций и госу-
дарств в целом [1]. 

В соответствии с ГОСТ 15467 [2], качество продукции – это совокупность 
свойств продукции, обуславливающих ее пригодность, способность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением.  

Управление качеством продукции направлено на регулирование всех этапов 
жизненного цикла и предусматривает:  

- техническую подготовку производства;  
- входной контроль;  
- процесс изготовления продукции;  
- организацию, мотивацию и оплату труда;  
- учет и финансовую деятельность;  
- контроль качества работы и продукции;  
- послепродажное обслуживание в эксплуатации.  
В основные задачи управления качеством входит:  
- изучение рынка сбыта;  
- изучение национальных и международных требований к выпускаемой продукции;  
- разработка методов и средств воздействия на процессы исследования, про-

ектирования и производства; 
- сбор, анализ, хранение информации о качестве продукции [3].  
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дов по техническому совершенству и остается примерно на уровне середины про-
шлого века. При возрастающей конкуренции на рынке спиртных напитков необходи-
мым условием эффективной работы предприятия является выпуск высококачест-
венной продукции. Современные технологии позволяют значительно снизить содер-
жание примесей в пиве и воде. Повышение уровня требований к функционированию 
производственной системы выдвигает новые задачи по совершенствованию контро-
ля технологических процессов и разработки новых инструментов для контроля про-
цессов производства. Разработка новых научно-практических предложений по по-
вышению эффективности управления технологическими процессами при производ-
стве пивных напитков представляется актуальной и своевременной задачей.  

Традиционное пивоварение изменилось, в пивоваренной промышленности 
широко используются новые технологии — иммобилизованные дрожжи, генная ин-
женерия и др., а в будущем инновации будут происходить еще быстрее. Классиче-
ская технология производства пива включает следующие основные этапы: получе-
ние солода из ячменя, приготовление сусла, сбраживание сусла, выдержку (добра-
живание) пива, обработку и розлив пива, затем уже приготовление пивного напитка, 
а именно перемешивание воды и пива, с добавочными компонентами (подсласти-
тель, сок, сахар, и т.д) [2]. Это длительный сложный процесс, который длится 60—
100 дней и во многом зависит от квалификации пивовара.  

Поэтому важнейшими направлениями являются работы по сокращению дли-
тельности производственного цикла пивных напитков за счет совершенствование 
техники, технологии и организации производства, а основными мероприятиями — 
механизация основных и вспомогательных операций, автоматизация процессов, 
повышение производительности оборудования, совершенствование технологических 
процессов, особенно их интенсификация, применение оборудования и транспортных 
средств непрерывного действия и повышение грузоподъемности транспортных 
средств, применение непрерывно-поточных методов организации производства, 
улучшение организации труда и повышение дисциплины труда, параллельное вы-
полнение различных основных операций, основных и вспомогательных работ и др. 

Несмотря на то, что исходным сырьем являются одни и те же компоненты, ка-
чество пива, вырабатываемое разными предприятиями, различно. Некоторые новые 
решения в одной технологической стадии могут повлечь за собой серьезные следст-
вия для последующих стадий, упрощая технологию или повышая производитель-
ность [3]. Так, применение новых фильтров позволило использовать зерна более 
мелкого помола, что привело к лучшему осахариванию и может привести к 
совершенствованию технологии затирания. ЦКТ позволили внедрить технологию 
горячего дображивания и сократить продолжительность брожения и дображивания 
лагерного пива. Использование иммобилизованных дрожжей может привести к еще 
более значительным изменениям технологии пивоварения, именно поэтому упро-
стится технология производства. 

Таким образом, упрощение и ускорение технологического процесса производ-
ства пива и пивных напитков зависит от совершенствования техники, автоматизации 
технологических процессов и вспомогательных операций, которые приведут к более 
упрощённой и менее затратной технологии. 
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В настоящее время качество стало главным фактором конкурентной борьбы на 
мировом рынке, символом процветания отдельных организаций, регионов и целых 
государств. Промышленно развитые страны, обеспечивающие высокое качество и 
конкурентоспособность своей продукции на внутреннем и внешнем рынках, занима-
ют передовые позиции в мире по уровню благосостояния и устойчивости развития. 

Для управления качеством продукции необходима информация о ее парамет-
рах на всех стадиях жизненного цикла, особенно на стадии изготовления. Сущест-
вующие методы сбора и обработки информации о качестве, методическое и норма-
тивное обеспечение технологий изготовления ориентированы на массовое произ-
водство, то есть рассчитаны на большое количество статистической информации. 
Это делает их неэффективными в современном производстве, поскольку требует 
больших материальных затрат. Для эффективного управления качеством при сни-
жении серийности производства и повышении точности необходимы более совер-
шенные методы сбора и обработки информации [1].  

Чтобы обеспечить качество необходимо наличие не только материальной базы 
и квалифицированного персонала, но и системного подхода к вопросам управления 
качеством. Организация должна создать действенную систему управления, которая 
направляет усилия на качественное выполнение всех осуществляемых процессов, 
что, в свою очередь, обеспечит достижение качественного результата. В связи с 
этим приобретает особое значение проблема разработки и внедрения статистиче-
ских методов управления качеством продукции. Политика предприятия должна быть 
направлена на достижение высокого качества продукции. 

Контроль качества независимо от совершенства применяемых для этого мето-
дик предполагает, прежде всего, отделение хороших изделий от плохих. Естествен-
но, что качество изделия не повышается за счет выбраковки некачественных. По-



Вопросы теории и практики в современной науке 

 64 

этому современные фирмы сосредотачивают внимание не на выявлении брака, а на 
его предупреждении, на тщательном контролировании производственного процесса 
и осуществляют свою деятельность в соответствии с концепцией регулирования 
качества. 

Процедура статистического контроля качества продукции или приемочного кон-
троля предполагает тестирование произвольной выборки образцов из партии гото-
вой продукции и принятие решения, стоит ли принять всю партию, основываясь на 
качестве данной произвольной выборки. Приемочный контроль также осуществляет-
ся при оценке комплектующих, полученных от поставщика, либо при оценке деталей, 
которые были изготовлены ранее на предыдущем производственном этапе и храни-
лись на складе. 

Приемочный контроль осуществляется в соответствии с определенным планом 
выборки. План выборочного контроля (план выборки) разрабатывается для опреде-
ления процента выпущенных изделий, удовлетворяющих предъявляемым техниче-
ским требованиям. При однократном выборочном контроле качество продукции оп-
ределяется на основе оценки одной выборки, при многократном выборочном контро-
ле качество продукции определяется на основе оценки нескольких выборок [2]. 

Под планом статистического контроля понимают систему правил, указывающих 
методы отбора изделий для проверки, и условия, при которых партию следует при-
нять, забраковать или продолжить контроль. 

В зависимости от способа представления продукции на контроль применяются 
следующие методы отбора единиц продукции в выборку:  

- отбор с применением случайных чисел;  
- многоступенчатый отбор;  
- отбор "вслепую"; 
- систематический отбор. 
Решение о количестве выборок и о проценте продукции, которая должна быть 

охвачена контролем качества, зависит от соотношения стоимости контроля и потерь, 
которые несет компания в результате пропуска бракованных изделий. Оно также 
может зависеть от политики компании и контрактных условий. При статистическом 
контроле решение о генеральной совокупности принимается по выборке, состоящей 
из некоторого количества единиц. Выборка должна представлять партию, т.е. быть 
репрезентативной (представительной). 

План однократной выборки характеризуется такими показателями как количе-
ство единиц в выборке и допустимое число бракованных единиц в выборке. Целью 
производителя является определение такого плана выборки, которая обеспечит ему 
малую вероятность отбраковки качественных партий. При этом партия считается 
качественной, если в ней количество забракованных изделий не превышает конкрет-
ного предела, который называется приемлемым уровнем качества. В свою очередь, 
цель потребителя состоит в том, чтобы план выборки обеспечивал низкую вероят-
ность приемки некачественной партии. Некачественной считается партия, в которой 
процентный показатель бракованных изделий выше числа, которое называют допус-
тимым уровнем дефектов в партии. Риском производителя называют вероятность 
отбраковки качественной партии, а риском потребителя – вероятность приемки нека-
чественной партии [3]. 
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Составление плана выборки для конкретной производственной ситуации, то есть 
определение необходимого количества единиц в выборке и допустимого числа брако-
ванных единиц в выборке, осуществляется в случае, если известны требования произ-
водителя (приемлемый уровень качества и риск производителя), а также требования 
потребителя (допустимый уровень дефектов в партии и риск потребителя). 

Применение статистических методов может повысить не только качество готовой 
продукции, но и конкурентоспособность предприятия на внутреннем и на внешнем 
рынке, а также даст возможность облегчить и ускорить технологический процесс. 
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Органы по сертификации и испытательные лаборатории, являющиеся участни-

ками процесса сертификации, должны быть аккредитованы на право проведения 
работ в определенной области, что обеспечивает доверие к результатам испытаний 
и сертификации. 

Аккредитация - процедура, посредством которой авторитетный орган офици-
ально признает правомочность лица или органа выполнять конкретные работы в 
определенной области деятельности. 

В 1990 году на пути к единому европейскому рынку страны-члены ЕС приняли 
решение к необходимости создания Европейской организации по сертификации и 
испытаниям, с целью рационализации деятельности европейских органов по оценке 
соответствия для исключения повторных испытаний и сертификации продукции, 
услуг и производственных процессов. 

Организация проводит свою работу на основе европейских стандартов серии 
EN 45000 внутри ЕС. Семь европейских стандартов серии EN 45000 касаются испы-
таний, сертификации и аккредитации испытательных центров. В них содержатся 
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критерии оценки деятельности испытательных лабораторий (EN 45001 и EN 45002), 
оценки органов по аккредитации испытательных лабораторий (EN 45003). Стандарты 
EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN45014 регламентируют проведение оценки работы 
сертификационных центров, органов по сертификации систем качества и персонала. В 
них приводится и форма декларации поставщика о соответствии товара требованиям 
стандарта. Официальное принятие этих стандартов в качестве национальных дает воз-
можность создать значительную степень доверия к результатам сертификации и испыта-
ний различных сертификационных и испытательных центров. На правительственном 
уровне в странах ЕС официально будут признаны лишь те центры, которые организуют 
свою деятельность в полном соответствии с евронормами серии EN 45000. 

Возможность создания единых принципов и процедур сертификации для за-
падноевропейских стран базируется на развитых национальных системах сертифи-
кации и испытаний. Большую роль в этом играет ИЛАК – Международная конферен-
ция по аккредитации испытательных лабораторий, которая способствует созданию в 
Европе систем аккредитации испытательных служб.  

ИЛАК информирует заинтересованные стороны как по вопросам аккредитации 
лабораторий и заключению соглашений о взаимном признании, так и о своей дея-
тельности. Большую практическую роль деятельность ИЛАК играет в заключении 
соглашений на уровне органов по аккредитации испытательных лабораторий. Пуб-
ликации ИЛАК определяют следующие виды таких соглашений: 

- признание зарубежной лаборатории заинтересованной стороной - любой произ-
водственной или торговой организацией, которой необходимо провести испытания; 

- признание зарубежной лаборатории третьей стороной; 
- соглашение между лабораториями о взаимном признании результатов испы-

таний; 
- безусловное признание информации об испытаниях, представляемой зару-

бежной лабораторией; 
- соглашение о взаимном признании между органами по аккредитации двух 

стран.  
Для взаимного признания результатов испытаний необходима гармонизация 

критериев аккредитации лабораторий и процедуры аккредитации, что является еще 
одной важной задачей ИЛАК. В этом направлении ИЛАК поддерживает тесные дело-
вые контакты с ИСО, МЭК, ЕЭК ООН, МОЗМ. Совместно с ИСО/МЭК были дополне-
ны и пересмотрены Руководства ИСО/МЭК 25, 38, 54 и 55, касающиеся различных 
аспектов оценки и аккредитации испытательных лабораторий. 

В Европе функционируют две региональные организации по аккредитации: Ев-
ропейское сотрудничество по аккредитации органов по сертификации продукции, 
систем качества, персонала (ЕАС) и Европейское сотрудничество по аккредитации 
лабораторий (испытательных и калибровочных), а также органов по обучению пер-
сонала и контро
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Национальная сеть испытательных центров создана во Франции (RNE), нацио-
нальная система аккредитации испытательных лабораторий существует в Великобрита-
нии (NATLAS), издаются каталоги аккредитованных служб, которые используются при 
подготовке директив ЕС по испытаниям, сертификации, контролю, аккредитации [1-3]. 

Крупнейшим в Европе независимым испытательным центром считается Испы-
тательный центр Британской организации по стандартизации (BSI Testing). BSI об-
служивает как государственный, так и частный секторы, поддерживает широкие ме-
ждународные контакты. В настоящее время центр проводит, большую совместную 
работу с зарубежными испытательными лабораториями Швеции, Италии и других 
стран в области взаимного признания сертификатов систем управления качеством, 
по испытанию медицинского электрооборудования, по испытаниям почтового обору-
дования, предназначенного для подключения к европейским сетям связи. 

В 2017 году должна быть завершена работа по вступлению в международную 
организацию по аккредитации лабораторий ИЛАК, что является важным условием 
для развития экспорта из РФ. 
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ность и взаимодействие этих процессов; критерии и методы, необходимые для обес-
печения результативного функционирования процессов и управления ими; также 
учитывает риски и возможности, управление которыми создает основу для повыше-
ния результативности системы менеджмента качества. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает требования ко всей деятельности орга-
низации на всех стадиях жизненного цикла продукции. К числу наиболее важных 
процессов жизненного цикла продукции с точки зрения обеспечения ее качества от-
носятся проектирование и разработка продукции.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, проектирование и разработка являются со-
вокупностью процессов, преобразующих требования к объекту в более детальные 
требования к нему. 

Проектирование и разработка продукции – это комплекс социально- экономи-
ческих, организационных (формирование команды процесса) и научно- технических 
мероприятий, отраженный в соответствующей документации, обеспечивающий каче-
ство и конкурентоспособность, а также безопасность и экологичность продукции. 

Содержания процесса проектирования и разработки продукции, включает в се-
бя следующие этапы: маркетинговые исследования, разработку технической доку-
ментации, выпуск опытного образца, испытание образца, принятие решения о запус-
ке продукции в массовое производство. Где, в свою очередь, этап разработка техни-
ческой документации включает в себя: разработку технического задания, техническо-
го условия, технической и конструкторской документации.  

Сам процесс начинается с определения требований к продукции и их согласо-
вания, как с внешними, так и с внутренними потребителями. Каждому предприятию 
необходимо своевременно выявлять и учитывать изменяющиеся потребности поку-
пателей, и на основе их предпочтений концентрировать ресурсы на приоритетных 
направлениях работ. Вследствие этого, управление процессом проектирования и 
разработки продукции должно основываться на риск-ориентированное мышлении. 
Риски в процессе могут быть связаны с временным аспектом (невыполнение проекта 
в срок), с финансовым (несоблюдение бюджета проекта, затраченные средства на 
нереализуемый проект, стоимость доработки проекта по результатам приемки), риск 
на основе человеческого фактора (грубые ошибки при разработке технической и 
конструкторской документации). Совершенствование механизма управления процес-
сом невозможно до тех пор, пока он не идентифицирован. 

В процессе проектирования и разработки продукции необходимо должное вни-
мание уделять верификации и валидации процесса, где контроль процесса обеспе-
чит минимизацию различных рисков.  

Невозможно изначально создать идеальный процесс, поскольку для того, что-
бы предвидеть и предотвратить появление всех проблем, потребуется большой 
объем ресурсов (время, люди, деньги, инфраструктура, информация).  

Для выявления потенциальных несоответствий и предотвращение их появле-
ния на всех стадиях жизненного цикла продукции существуют мелодики по снижению 
риска (FMEA-анализа, цикла Деминга, SWOT-анализ и т.д.). При использовании 
предприятием FMEA-анализа (метод анализа видов и последствий отказов), цикла 
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Деминга (PDCA) можно увеличить результативность процесса. Для снижения затрат 
ресурсов при повышении результативности выполнения процесса и управления им 
целесообразно применять такие инструменты, как: функционально-стоимостный 
анализ, система учета затрат на качество, SWOT-анализ. С помощью этих методов 
организация может выделить приоритеты развития процессов и отдельных видов 
продукции, а также может принять решение "избавиться" от тех процес-
сов/продуктов, которые расходуют ресурсы, непропорциональные с добавляемой 
ценностью процесса/продукции. 

Для повышения эффективности управления процессами проектирования и 
разработки продукции необходимо также соблюдать принципы управления, в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 их семь. 

1. Ориентация на потребителя. Успех организации достигается тогда, когда она 
удовлетворяет и предвосхищает требования клиентов, тем самым завоевывает их 
доверие.  

2. Лидерство. На каждом уровне организации должен быть лидер, который 
обеспечит единство целей и направления деятельности.  

3. Взаимодействие работников. В организации персонал должен быть компе-
тентным, взаимодействовать с другими работниками для повышения способности 
организации создавать ценность для потребителя.  

4. Процессный подход. Осуществление менеджмента процессов и их взаимо-
связей как системы для результативного и эффективного достижения целей в облас-
ти качества.  

5. Улучшение. Организация должна сохранять текущее состояние системы, 
реагировать на изменения и создавать новые возможности для улучшения деятель-
ности организации и всей системы в целом.  

6. Принятие решений, основанное на свидетельствах. Решение, основанное на 
анализе и оценке данных, с большей вероятностью создает желаемый результат.  

7. Менеджмент взаимоотношений. Для достижения устойчивого успеха органи-
зация должна быть нацелена на управление взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами [1-3].  

Таким образом, в настоящее время является актуальным и целесообразным 
управление качеством процесса проектирования и разработки продукции, что даст 
возможность добиться состояния управляемого процесса, минимизируя риски и 
удовлетворить запросы потребителей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
На сегодняшний день существует довольно много подходов и стандартов оцен-

ки качества. Л. Басовский и В. Протасьев выделяют несколько категорий таких мето-
дов [1], среди которых соцопрос, выборочный контроль с использованием законов 
распределения вероятности, комплексные показатели качества. Несмотря на то, что 
методики опросов и сравнительной статистической обработки широко известны и 
распространены, в качестве инструмента оценки качества они обладают серьёзными 
ограничениями. 

Качество функционирования любой системы складывается из качества её процес-
сов и их связей, взаимодействия между системой и внешней средой. Комплексные под-
ходы используют модели систем, в той или иной степени учитывающие эти факторы. Это 
даёт возможность проводить вычислительные эксперименты, помогающие принимать 
взвешенные управленческие решения. Подход с комплексным анализом исследуемых 
систем используется, в частности, в работах С. Абалдовой [2], Г. Трищ [3]. 

В данной работе подход к оценке качества функционирования системы реали-
зуется через построение функциональной модели системы [4]. Построение основано 
на методике IDEF0: система представляется в виде функциональных блоков, пред-
ставляющих её бизнес-процессы, и интерфейсных дуг, означающих управление, 
вход, выход, и механизмы процессов. Во время построения функциональной модели 
используется принцип декомпозиции, подразумевающий задание уровней детализа-
ции. Такой подход позволяет поэтапно описывать сложные процессы, что даёт воз-
можность разработчику определять уровень детализации модели системы, необхо-
димый для проведения исследований. 

Когнитивная модель строится по последнему уровню декомпозиции функцио-
нальной модели. Модель представляет собой граф, вершинами которого являются 
функциональные блоки - процессы системы, дуги показывают связи между блоками. 
Когнитивная модель задаёт каркас, внутри которого возможно осуществление даль-
нейших вычислений и экспериментов. 

Оценка качества компонентов процессов, в частности, может быть дана по од-
ной из формул (2): 
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где Рбаз - базовое значение показателя (оптимальное для идеального функцио-
нирования), Рмин и Рмакс - нижнее и верхнее допустимые значения показателя, m - 
положительная константа. 



Технические науки 

 71 

Если показатель является слабоформализуемым, то для получения его оценки 
возможно применение нечёткого логического вывода на основе лингвистических 
правил, характеризующих аспекты качества показателя. 

Для построения интегральной оценки качества системы необходимо дать оцен-
ку качества её процессам в универсальной форме. Такая оценка должна являться 
переходом к единой шкале для разнородных оценок, оптимально описывающих раз-
ные процессы. И.Б. Руссман [5] предложил следующую формулу для вычисления 
качества отдельных компонентов процесса: 
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где µ - оценка качества компонента (0<   1), ε - заданное требование к каче-
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Величина d интерпретируется как трудность достижения целей и выступает как 
мера риска, связанного с недостаточно высоким качеством. В теории трудностей 
достижения целей специальным образом вводятся операции обобщённого сложе-
ния, умножения и возведения в степень: 
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Введение операций позволяет строить комплексные оценки качества. Инте-
гральная оценка для процессов имеет вид (6): 
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где dp- трудность достижения целей по р-й компоненте, βp > 0 - коэффициент 
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Интегральная оценка для системы называется квалитативной функцией. Рас-
сматривается несколько типов квалитативных функций:  
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где λi > 0 - коэффициент важности i-го процесса, 1
1


 

n

i
i ; α > 0. 

Выбор конкретного типа функции и значений параметров осуществляется экс-
пертом на основании определения масштаба рассматриваемой системы и статисти-
ческих данных о её функционировании. Квалитативная функция позволяет получить 
как оценку качества системы в данный момент, так и осуществлять вычислительные 
эксперименты, т.к. функция и связанная с ней когнитивная модель являются в неко-
тором приближении законченной имитацией деятельности компании. Итеративное 
вычисление квалитативной функции вместе с возможностью динамического измене-
ния её параметров и структуры дают инструмент для осуществления прогнозирова-
ния оценки качества системы в заданный момент времени в будущем. 

Предложенный аппарат допускает дополнительные расширения для прибли-
жения имитационной модели к реальной системе. В бизнес-системах влияние одних 
процессов на другие всегда происходит с некоторой задержкой во времени; один и 
тот же процесс (его качество, выход) может иметь разное воздействие на связанные 
процессы. Для учета этих факторов можно предложить следующие механизмы: 

1) временные задержки для компонентов процессов. Количество тактов расче-
та квалитативной функции, которое компонент будет использовать прежде получен-
ное значение оценки качества (не будет принимать новое). 

2) трансформации качества. Функции, преобразующие входные значения 
оценки качества для компонентов процессов. Трансформации могут строиться из 
разных соображений о преобразовании качества и различными способами, напри-
мер, экспертным путем с использованием методов α-срезов [6]. 

Разработанной подход с использованием имитационного моделирования с 
применением когнитивных графов и аппарата теории трудности достижения целей 
открывает широкие возможности для анализа качества функционирования систем. 
Полученная модель обладает возможностью дальнейшего расширения и усложне-
ния, допускает гибкость в подходе к выбору параметров, управляющих оценкой ка-
чества на разных уровнях исследуемой системы. 

Предложенный инструментарий ориентирован на экспертное применение, мно-
гие его аспекты зависят от детализации и структуры функциональной модели, адек-
ватности оценок компонентов процессов, выбранных значений λ и β параметров, 
вида квалитативной функции и преобразований трансформации качества. Человече-
ский фактор является одновременно слабой и сильной стороной методики. 
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В нашей стране ликероводочную продукцию классифицируют на 15 групп в за-
висимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара, кислотно-
сти и цвета: ликеры крепкие, десертные, эмульсионные; кремы; наливки; пунши; 
настойки сладкие, полусладкие, полусладкие слабоградусные, горькие, горькие сла-
боградусные, десертные слабоградусные газированные и негазированные; аперити-
вы; бальзамы; коктейли. 

Органолептические показателей алкогольных напитков характеризуется цве-
том, вкусом, запахом и прозрачностью.  

Характеристики органолептических показателей алкогольных напитков на-
столько разнообразны, что не поддаются общему описанию даже для одного вида 
или типа. Каждое наименование имеет специфичные, свойственные только ему зна-
чения вкуса, запаха и цвета. Благодаря такому разнообразию, отдельных тонов и 
оттенков вкуса, запаха и цвета, степени их насыщенности, типичности, и гармонич-
ности алкогольные напитки можно с уверенностью отнести к пищевым продуктам с 
высокой органолептической ценностью.  

Сочетание высокой физиологической и органолептической ценности основное 
достоинство алкогольных напитков, доминирующий признак их пищевой ценности[2]. 

Перед ликероводочной отраслью в настоящее время, наряду с увеличение про-
изводства продукции обладающей высокой пищевкусовой и биологической ценностью, 
стоит проблема повышения конкурентоспособности ликероводочных изделий.  

Рынок России насыщен алкогольной продукцией из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Приоритетным направлением развития отрасли должны стать возрожде-
ние и развитие собственной сырьевой базы в южных регионах страны и повышение 
конкурентоспособности ликероводочных изделий[4]. 

Конкурентоспособность ликероводочных изделий в общем случае определяет-
ся тремя факторами: 

- органолептические и физико-химические показатели ликероводочных изделий, 
- характеристика показателей качества и безопасности конкурирующей продукции, 
- предпочтениями потребителей. 
Важное, значение в повышении конкурентоспособности продукции является 

уровень качества, который возможно обеспечить:  
- работой с проверенными поставщиками сырья,  
- регулярным контролем параметров технологического процесса производства 

и правильность его организации,  
- контролем качество готовой продукции[1]. 
Качество продукции выступает одним из главных факторов повышения конку-

рентоспособности предприятия. Поэтому необходимым условием эффективного 
управления предприятием является использование контрольного механизма, преду-
сматривающего достаточно точную и оперативную оценку взаимосвязи между пока-
зателями качества продукции и конкурентоспособностью предприятия. 

Операции контроля качества должны сопровождать процессы производства, 
транспортирования, хранения и отгрузки продукции потребителям и представляют 
собой мероприятия по обеспечению стабильного уровня качества продукции, что 
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позволяет отследить конкретные результаты деятельности на определенных этапах 
и оценить их соответствия установленным требованиям. 

В условиях роста доходов населения, наличия богатого ассортимента алко-
гольных напитков и изменения потребительских предпочтений в сторону более каче-
ственной продукции, темпы роста потребления ликероводочных изделий в ближай-
шее время, по мнению большинства аналитиков, останутся довольно высокими. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

В истории психологии много внимания уделяется влиянию профессиональной 
деятельности на личность человека [1;2;3;5;8;9]. В данной работе мы также будем 
придерживаться позиции, согласно которой профессиональное выгорание - это одна 
из форм проявления профессиональной деформации, которая находит проявление в 
форме нарастающего эмоционального истощения личности. 

Объект исследования: профессиональное выгорание сотрудников образова-
тельных учреждений. Предмет исследования: влияние личностных характеристик 
сотрудников образовательных учреждений на выраженность профессионального 
выгорания. Цель исследования: определить влияние на выраженность профессио-
нального выгорания личностных характеристик сотрудников образовательных учре-
ждений. Гипотеза исследования: высокая самоэффективность снижает подвер-
женность выгоранию сотрудников образовательных учреждений. 

Экспериментальную базу составили 28 преподавателей московских учебных 
заведений в возрасте от 26 лет до 71 года со стажем работы от 3 до 48 лет. В работе 
использовались: методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бой-
ко; методика определения самоэффективности, разработанная американскими пси-
хологами Дж. Маддуксом и М. Шеер, переведенная и адаптированная А.В. Боярин-
цевой под руководством Р. Кричевского. 

Выявление связи переменной "самоэффективность в общении" с пере-
менной "эмоциональное выгорание". С помощью коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена определим степень влияния переменной "жизнестойкость" на пере-
менную "эмоциональное выгорание". Представим данные тестирования в виде таб-
лицы 1, предварительно отсортировав в порядке возрастания по переменной "само-
эффективность в общении". 
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Таблица 1 
Результаты диагностического исследования №1 

 

Самоэффективность  
в общении 

Эмоциональное  
выгорание 

-19 78 
-18 225 
-8 85 
-6 107 
-4 163 
0 64 
1 77 
1 131 
1 113 
2 105 
2 94 
5 109 
5 84 
5 96 
6 83 
7 59 
7 88 
7 58 

10 104 
10 54 
10 123 
10 32 
13 90 
18 163 
19 69 
19 74 
20 42 
22 60 

 
Для наглядности представим данные на точечной диаграмме (Рис 1). Исходя из 

вида диаграммы, можно сделать предположение о наличии отрицательной корреля-
ции между переменными. Проверим наши предположения, используя коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена и поправку на наличие одинаковых рангов. Получа-
ем результат: rs = -0.416. Критические значения для N=28: 

- p=0,38 при уровне значимости 0,05; 
- p=0,48 при уровне значимости 0,01. 
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Рис 1. Взаимосвязь "самоэффективности в общении"  
с уровнем выраженности "эмоционального выгорания" 

 

То есть мы получаем обратную корреляцию "самоэффективности в общении" с 
уровнем выраженности "эмоционального выгорания" при уровне значимости 0,05.  

Выявление связи переменной "самоэффективность в предметной дея-
тельности" с переменной "эмоциональное выгорание". Поступим аналогичным 
образом. Представим данные тестирования в виде таблицы 2, предварительно от-
сортировав их в порядке возрастания по переменной "самоэффективность в пред-
метной деятельности". 

Таблица 2 
Результаты диагностического исследования №2 

 

Самоэффективность  
в предметной деятельности Эмоциональное выгорание 

1 2 
-42 32 
-9 107 
-6 163 
6 225 

11 163 
19 83 
20 85 
29 96 
39 94 
42 59 
42 84 
48 54 
49 113 
50 105 
50 88 
55 123 
55 42 
56 90 
57 109 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 
59 69 
61 131 
64 74 
67 60 
70 78 
70 77 
71 64 
75 104 
75 58 

 

Для наглядности представим данные на точечной диаграмме (Рис 2). 
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Рис 2. Взаимосвязь "самоэффективности в предметной деятельности"  

с уровнем выраженности "эмоционального выгорания" 
 

По виду диаграммы не представляется возможным предположить о наличии 
ярко выраженной взаимосвязи. Воспользуемся коэффициентом ранговой корреля-
ции Спирмена. Получаем результат: rs= -0.293. Поправка на одинаковые ранги не-
значительна. Нулевая гипотеза принимается. Корреляция между "самоэффективно-
стью в предметной деятельности" и степенью выраженности "эмоционального выго-
рания" не достигает уровня статистической значимости. 

Таким образом, существует определенная взаимосвязь уровня выраженности 
"эмоционального выгорания" с "самоэффективностью в общении", но практически 
отсутствует с "самоэффективностью в предметной деятельности". Это может гово-
рить о большем вкладе в выгорание фактора межлистного взаимодействия. Этот 
вывод может иметь значение для совершенствования профессиональной деятель-
ности сотрудников системы образования и современных менеджеров, формирова-
ния личности педагогов [4;6;7]. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО МЕТОДАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Подросток с девиантным поведением отклоняется от того, что действительно 

приемлемо в обществе. Специфическое стандартное поведение называется нормой. 
Девиантное поведение является нарушением этой нормы, хотя его можно толковать 
по-разному, поскольку социальные нормы отличаются от одной культуры к другой. 
Отклоняющееся поведение всегда вызывает отрицательную оценку со стороны дру-
гих людей. Помимо этого таким поведением человек наносит ущерб своей личности 
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и окружающим людям его людям. Для отклоняющегося поведения характерно то, что 
оно сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации и харак-
теризуется как стойко повторяющееся. Основной причиной возникновения подобного 
поведения является неправильное воспитание детей в семье. "Трудный" подросток, 
как правило, живет в трудной семье.  

Существует ряд методик позволяющих скорректировать девиантное поведение 
в подростковом возрасте. 

Методика на основе спорта, автор методики говорит о том, что в преодолении 
девиантного поведения поможет физическая культура и спорт он является одним из 
ведущих компонентов профилактики отклонений, свидетельствующих о максималь-
ном вступлении подростков в активную спортивную деятельность, а также освоение 
форм и направления пропаганды спорта [2, с.24]. 

Автор Гарбер А. приводит гипотезу о том что, если одной из причин девиантно-
го поведения является отрицательная идентичность, то необходимо сделать упор на 
его разрешение. Предлагает три этапа решения кризиса идентичности, на первом 
этапе отводится большое внимание отклонениям в сознании человека, установле-
нию контакта с подростком. На втором этапе автор предлагает провести глубокую 
психологическую коррекцию отклонений в сознании, избавление от негативной иден-
тичности. На третьем этапе говорится о важной роли использования арт-терапии, 
цветотерапии. На протяжении всей коррекции необходимо тесное взаимодействие 
межде специалистами и подростком [1, с.998]. 

Следующий автор Манилсе И. предлагает авторскускую методику комплексного 
суггестивного психокоррекционного воздействия. Основной целью является коррек-
ция дезадаптивных мыслей и убеждений с помощью конфрантацинного внушение, в 
частности, мировоззренческих принципов, непрерывной изменчивости, взаимосвязи 
и относительности. Суггестивное информирование девианта об альтернативных 
формах эмоционального реагирования, а также реалистичные и адаптивные взгляды 
на жизнь. Формирование у подростка бедующего "образа – Я" Ребенка обучают на-
выкам положительной переработки информации. Внушают ему веру в свои силы и 
способность самостоятельно решать любую проблему [3,с. 45]. 

Так же Л.Шнайдер предлагает методику на основе адаптивного саморегулиро-
вания это такая форма регуляции поведения, которая предполагает момент вклю-
ченности в него результатов самопознания и эмоционально-ценностного отношения 
к себе. Сюда входит обучение различным видам релаксации и самоконтроля. 

Так же предлагает методику на основе метода позитивного подкрепления поведе-
ния. Подкрепление должно быть индивидуальным и значимым и применятся системати-
чески за желательным поведением, при этом связь между желательным поведением и 
используемым при этом подкреплении должна быть достаточно четкой. Подкрепление 
можно осуществлять с помощью реальных подкрепляющих стимулов и косвенно. Кроме 
того, оно может быть опосредованным, когда дети наблюдают за другими детьми, кото-
рые получают награду за желательное поведение [4, с.997]. 

Коррекция девиантного поведения включает в себя длительную и целенаправ-
ленную работу с подростком над регуляцией мотивации, отношения и поведения 
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человека, главной целью является то, что человек должен изменить свой взгляд на 
жизнь. 

Необходим поиск девиантной мотивации - ценностей, потребности, убеждений, 
личностных смыслов, которые могут иметь значение для определенного человека. 
Необходима совместная работа специалистов по формированию нормативного по-
ведения у этой категории людей. Важно изначально уделить должное внимание на-
лаживанию контакта с подростком, что бы в дальнейшем основной метод работы 
давал результаты. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОНТАКТНЫМ ДЕРМАТИТОМ  

НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Контактный дерматит (КД) – это воспалительное заболевание кожи, протекаю-
щее в острой фазе с образованием эритемы (покраснения) и везикул (пузырей), а в 
хронической фазе - с сухостью кожи, утолщением кожного покрова и усилением кож-
ного рисунка –лихенизацией. Контактный дерматит наблюдается у 2-10% х общего 
числа больных с заболеваниями кожи. Контактный дерматит делится на два типа: 
простой - ирритантный (протекает по неиммунному механизму и составляет около 
80% всех случаев контактного дерматита), аллергический (характеризуется аллерги-
ческим воспалением кожи с развитием иммунопатологической реакции IV типа после 
предыдущей сенсибилизации к аллергену).[1] 

Аллергический контактный дерматит (АКД) - одно из самых распространенных 
заболеваний, которое наблюдается у 22,5% населения Земли. Оно значительно 
снижает качество жизни пациентов: отрицательно влияет на их учебу, на социальную 
адаптацию и профессиональную деятельность. Согласно ежегодным статистическим 
данным заболеваемости населения РФ, аллергический контактный дерматит диагно-
стирован у 2% населения. [2] Ежегодно количество пациентов с данным заболевани-
ем растет. Помимо наследственности этому способствует и большое число аллерге-
нов. Сейчас известно более 3 тыс. веществ, обладающих аллергенными свойствами, 
и с каждым годом их список расширяется. [3] В Европе наиболее распространенной 
является сенсибилизация к никелю, кобальту и хрому. В Японии и Азии основными 
аллергенами является ланолин, смолы и УФ-поглотители. В Америке наибольшие 
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проблемы создает включение в повседневную жизнь людей ланолина, смол, метал-
лов, латекса и поверхностно активных веществ. В России всё чаще появляются пуб-
ликации о сенсибилизации больных к латексу, металлам, красителям, топическим 
лекарственным препаратам и консервантам.[2] Данная патология распространена и 
в Кировской области, в связи с чем мы решили выяснить, какие районы области яв-
ляются наиболее неблагополучными по заболеваемости контактным дерматитом, и 
как менялось количество заболевших за последние 7 лет. 

Целью работы явилась оценка заболеваемости контактным дерматитом в Ки-
ровской области за 2010-2016 годы. 

Задачи исследования: 1.Оценить уровень заболеваемости контактным дер-
матитом в Кировской области за последние 7 лет. 2.Выяснить, какие районы Киров-
ской области являются наиболее и наименее благополучными по заболеваемости 
контактным дерматитом. 

Материалы и методы: при выполнении данной работы мы использовали дан-
ные отчетов министерства здравоохранения Кировской области об уровне заболе-
ваемости населения за 2010-2016 годы. 

Результаты. При анализе динамики заболеваемости КД в Кировской области 
за последние 6 лет выявленонебольшое повышение уровня заболеваемости по об-
ласти в 2013 году (более 10,5‰) и лишь незначительное снижение к 2015-
2016гг(10‰).Исследуя уровень заболеваемости КД в районах Кировской области, мы 
выявили заметное возрастание заболеваемости в Кирово-Чепецком р-нес 0,4 ‰ в 
2010 году до 56 ‰ в 2015 и 55,5‰ в 2016г. В Сунском районе в период с 2010 по 
2016г рост заболеваемости КД заметно снижается, количество заболевших в 2010г 
составило19,1‰, а в 2016-6,3‰. В Подосиновском р-не в данный период наблюдает-
ся повышение динамики: в 2011-около 14‰ заболевших, а в 2016 этот показатель 
составляет 16,8‰. В Санчурском р-не также видно увеличение уровня заболеваемо-
сти населения КД: данный показатель составляет 11,4‰ в 2010 и 14‰ в 2016 г. Наи-
меньшее количество больных КД зарегестрировано в 2010г. в Омутнинском(3‰), 
Лебяжском(1,3‰), Оричевском(1,2‰), Фаленском(1‰) р-нах, а в Мурашинском и 
Слободском р-не показатель не достигает даже 1‰. В 2011 наибольший уровень 
заболевших в Свечинском(18,3‰), Кирово- Чепецком(16,3‰) и Подосиновском р-
не(14,4‰).В 2012-2013г выявлено наибольшее количество заболевших КД в Тужин-
ском, Свечинском и Кирово- Чепецком р-нах. В 2014-2015г обнаружен наибольший 
процент заболеваемости в Кирово-Чепецком, Опаринском, Тужинском р-нах. В 2016 
году первое место по заболеваемости КД занимает Кирово-Чепецкий р-н(55,5‰), 
второе-Подосиновский(16,8‰) и третье-Санчурский р-н (14,1‰). Наименьшее коли-
чество больных КД зарегистрированно в Верхнекамском и Арбажском р-не. В Вятско-
Полянском, Верхошижемском, Малмыжском, Нолинском, Лузском, Юрьянском, Ша-
балинском, Котельничском, Орловском и других районах Кировской области в про-
межуток с 2010 по 2016 годы отмечается средний, значительно не изменяющийся 
уровень заболеваемости КД. В Кирове уровень заболеваемости КД в период с 2010 
по 2016 колеблется в перделах 10-12‰. За последние 6 лет данный показатель был 
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снижен, но незначительно: в 2010г насчитывалось 12,6‰ заболевшихКД , а в 2016 
этот показатель составил 11,6‰. Неуклонный рост показателя заболеваемости КД в 
Кирово-Чепецком р-не можно объяснить плохой экологической обстановкой, связан-
ной с наличием крупного биохимического завода, который имеет 2 химически опас-
ных объекта: завод минеральных удобрений и завод полимеров. В Кирово-Чепецке 
остаются закрытые объекты производства тетрафторида и гексафторида урана, 
хранилища радиоактивных отходов. Около 70 га территорий в производственной, 
санитарно-защитной зонах подверглись радиационному загрязнению ураном-238, 
плутонием-239, цезием-137, стронцием-90. [4] 

Причины заболеваемости КД в Кировской области. Одной из наиболее важных 
причин заболеваемости контактным дерматитом является экологическая обстановка. 
Экологические проблемы Кировской области можно назвать специфическими, в силу 
ее образования и географического положения, а также возникновения и развития 
городов под влиянием промышленного производства. Специфика эта заключается в 
том, что область имеет границы с девятью субъектами Российской Федерации и, 
таким образом, находится под их промышленным, транспортным и экологическим 
влиянием. Такого количества соседей не имеет больше ни один субъект РФ. В горо-
де сконцентрированы крупные промышленные объекты, плотность населения пре-
вышает 2 900 человек на квадратный километр, застройка очень интенсивная, по-
этому экологическая ситуация далека от идеальной. С развитием промышленности 
здесь стали строить производственные предприятия. Кним относится ряд промыш-
ленных объектов, часть из которых во время второй мировой войны была эвакуиро-
вана в тыл, которые впоследствии и стали основными для областного центра. Одним 
из опаснейших объектов оставался до недавнего времени Марадыковский химиче-
ский арсенал, расположенный в 90 километрах от города. На этом объекте с 1950-х 
годов хранились запасы химического оружия, и, хотя в 2006 году была начата их 
утилизация, в 2010 году лесные пожары вплотную приблизились к объекту, а люди 
пострадали от отравляющих газов. К 2013 году утилизация почти полностью завер-
шилась, но последствия сохранились до сих пор. Кроме того, опасность создает рас-
положенный в Кирове НИИ микробиологии Минобороны РФ, который работает с 
особо опасными вирусами. Утилизация отходов — одна из самых значительных про-
блем в городе. Большая часть ТБО дезактивируетсяна Костинском полигоне, но он 
уже переполнен и не справляется со своими функциями. [5] 

Выводы: 
1. После проведения анализа уровня заболеваемости взрослого населения КД 

можно сделать вывод, что в период с 2010 по 2016 г уровень заболеваемости КД в 
Кировской области остаётся достаточно высоким и составляет в среднем 10-10,5‰.В 
городе Кирове показатель заболеваемости на 2016 г снизился до 10,9‰, в 2010 он 
составлял 12,5‰. 2.Наиболее благополучными по заболеваемости КД являются 
Верхнекамский и Арбажский, Мурашинский р-ны, где заболеваемость составляет 
менее 1‰. Наименее благополучными в отношении данного заболевания является в 
первую очередь Кирово-Чепецкий р-н, а также Подосиновский и Санчурский р-н. 
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В районах со средней заболеваемостью (Вятско-Полянский, Верхошижемский, 

Малмыжский, Нолинский, Лузский, Юрьянский и другие) необходимо проводить про-
филактику возникновения контактного дерматита при помощи СМИ, мед. осмотров, 
полного контроля за экологической обстановкой во избежание прогрессирования 
данного заболевания в этих районах. В заключение отметим, что для исключения 
возникновения простых контактных дерматитов необходимо производить все работы 
с химическими веществами, бытовыми средствами и лакокрасочными материалами 



Медицинские науки 

 87

только с использованием защитных перчаток и специальной одежды. Для профилак-
тики возникновения аллергического контактного дерматита необходимо приобретать 
качественную гипоаллергенную косметику и средства гигиены, одежду из натураль-
ных тканей с отсутствием жёстких деталей. При выборе украшений отдавать пред-
почтение тем аксессуарам, которые изготовлены из металлов, устойчивых к окисле-
нию и избегать дешевых сплавов, особенно содержащих никель. [5] В случае, когда 
аллергическая реакция возникает на профессиональные аллергены, с которыми 
человек сталкивается каждый день на работе, иногда приходится менять род трудо-
вой деятельности. Уровень заболеваемости контактным дерматитом в Кировской 
области снизится, если на химических предприятиях будут разрабатываться и более 
активно использоваться: А) установки для улавливания и обезвреживания вредных 
веществ; Б) опытно-промышленные установки и цехи по разработке методов очистки 
отходящих газов от вредных выбросов в атмосферу; В) автоматизированные систе-
мы контроля за загрязнением атмосферного воздуха; Г) специально оборудованные 
лаборатории по контролю за загрязнением окружающей среды; Д) установки для 
утилизации вредных веществ. Руководство промышленных предприятий должно 
тщательно следить за выполнением техники безопасности на производстве и не 
допускать попадания вредных химических веществ в окружающую среду в необез-
вреженном виде. Людям, имеющим наследственную предрасположенность к аллер-
гическим заболеваниям, лучше проживать в районах с более благоприятной эколо-
гической обстановкой. При возникновении симптомов контактного дерматита необ-
ходимо обратиться к врачу-аллергологу или дерматологу для подбора лекарствен-
ных средств во избежание появления возможных осложнений (флегмона, рубцы, 
атрофия кожи и т.д.). 
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Человека уже давно интересовало, как влияет на растения магнитное поле, так 

как повышение продуктивности культурных растений является главным условием 
сельскохозяйственного производства. Первые попытки получить ответ на этот во-
прос относятся к прошлому веку и связаны с именами французских ученых Антуана 
Беккереля и Анри Дютроше. Однако обстоятельные исследования начались лишь в 
середине XX века. В различных государствах мира ученые приводят изучения влия-
ния магнитного поля на растения. В Канаде, к примеру, "намагничивают" перед посе-
вом семена сои, ячменя, гречихи, перцев, овса, огурцов и получают за счет данного 
урожай на 20% больше, чем от необработанных семян. Российские ученые тоже 
приводят работы в данном направлении. Физики и биологи Объединенного института 
ядерных исследований в городе Дубне в своё время перенесли свои опыты на сов-
хозные поля. "Намагниченный" картофель на 200 гектарах дал дополнительно 1000 т 
клубней [1]. В 1928 году профессор Томского университета П.В. Савостин опублико-
вал работу, в которой это явление стало предметом дальнейшего изучения. Анали-
зируя негативные результаты опытов своих предшественников, автор пришел к вы-
воду, что они являются следствием недостатков самой методики исследований. Ис-
пользуя в качестве объекта исследования валлиснерию и элодею, а источника маг-
нитного поля – электромагнит, дающий напряженность 10000 и 5000 гаусс, автор 
получил большой статистический материал, дающий возможность сделать соответ-
ствующие выводы. Прежде всего, П.В. Савостин обнаружил изменение ротационного 
движения цито- плазмы при включении магнитного поля. В большей части опытов 
(до 79% случаев) происходило замедление движения. По мнению П.В. Савостина, 
изменение движения цитоплазмы зависит от того, как расположена клетка (ее длин-
ная ось) по отношению к направлению силовых линий магнитного поля – параллель-
но или перпендикулярно. Кроме того, магнитное поле может вызывать стимулирую-
щее влияние на обменные процессы в клетке, а, следовательно, и усиление ротации 
цитоплазмы. В каждом конкретном случае может преобладать какой-либо из факто-
ров, однако, усиление движения может быть лишь в том случае, если клетка распо-
ложена перпендикулярно полю, т.е. когда МП не вызывает смещения цитоплазмы, а, 
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следовательно, и торможения. По П.В. Савостину, МП оказывает физиологическое 
действие на растение, и это действие может быть объяснено физическим его влия-
нием на скорость химических процессов, а также на органоиды клеток, обладающих 
парамагнетизмом. В дальнейшем П.В. Савостин обнаружил ростовую реакцию рас-
тений на магнитное поле. Анализируя некоторые проявляющиеся при этом законо-
мерности, он пришел к выводу, что чувствительность растений к магнитному полю, 
видимо, связана с внутренними периодическими процессами, поскольку обнаружи-
вается, что растения лучше реагируют на МП в определенное время суток, а именно 
с 12.00 до 14.00 часов. Пытаясь выяснить внутреннюю причину этого явления, П.В. 
Савостин высказал мысль о том, что это связано с митотическим циклом: клетки 
лучше воспринимают магнитное воздействие в состоянии митоза [2]. В 1960 году 
советские исследователи А. В. Крылов и Г. А. Тараканова опубликовали работу "Яв-
ление магнитотропизма у растений и его природа", которая получила широкую из-
вестность. Авторы установили, что если сухие семена пшеницы подвесить на тонкой 
нити между полюсами магнита, то при напряжении магнитного поля 200—7000 эр-
стед некоторые из них начинают определенным образом ориентироваться в про-
странстве, поворачиваться вокруг оси зародышевой стороной к северному полюсу 
магнита. Семена, отреагировавшие на действие магнита, как правило, обладают 
более высокой энергией прорастания, чем те, у которых эта реакция отсутствует. 
Более интенсивное прорастание ориентированных в магнитном поле семян связано, 
по всей вероятности, с повышенным содержанием в них гормонов роста [3]. 

Влияние магнитного поля на растения подтверждает и следующее наблюде-
ние. Если равные порции семян кукурузы, подсолнечника и хлопчатника разместить 
на фильтровальной бумаге таким образом, чтобы их зародышевые корешки были 
обращены в разные стороны, то дружнее прорастут семена, корешки которых были 
направлены на юг. Мало того, появившиеся на свет проростки будут тянуться в сто-
рону южного полюса. Если первоначально зародышевые корешки были ориентиро-
ваны к северу, западу или востоку, то после прорастания они изогнутся в сторону 
юга [4]. 

Аналогичные, но еще более отчетливо выраженные результаты получаются 
при прорастании семян в искусственном магнитном поле. Если напряженность маг-
нитного поля по сравнению с земным возрастает в четыре раза, семена злаков дают 
более крупные проростки за счет увеличения размеров клеток. 

Зеленые плоды помидоров, помещенные между полюсами магнита, быстрее 
дозревали по сравнению с контрольными, находящимися вне магнитного поля. Пло-
ды, расположенные поблизости от южного полюса магнита, созревали быстрее. У 
взрослых растений в искусственном магнитном поле усиливается интенсивность 
дыхания листьев и скорость роста стеблей и корней. 

Канадские ученые пришли к выводу, что на урожай пшеницы помимо чисто 
биологических факторов влияет направленность рядков посева. Если они ориенти-
рованы с востока на запад, то урожай более высокий, чем в случае посева по мери-
диану. Предполагается, что это связано с чувствительностью растений к силовым 
линиям магнитного поля Земли. 
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На рост растений оказывает влияние не только само магнитное поле, но и 
омагниченная вода. Оказалось, что свойства воды изменяются при воздействии на 
нее магнитным полем. Полив такой водой ускоряет рост растений, повышает их уро-
жай, а в арбузах, например, увеличивает содержание аскорбиновой кислоты, саха-
ров, сухих веществ. Мало того, омагниченная вода обладает еще и фунгицидными 
свойствами, подавляя процесс спорообразования фитопатогенных грибов. Однако 
это свойство в сильной степени зависит от вида возбудителя заболевания и напря-
женности магнитного поля. Так, при увеличении последнего соответственно снижа-
ется процент прорастания спор плесневых грибов и возбудителей антракноза — 
опасного заболевания целого ряда культур, в том числе тыквенных. Правда, напря-
женность магнитного поля не влияет на прорастание спор возбудителей мучнистой 
росы, а возбудитель фузариоза даже активизируется при ее усилении [5]. 

В 70-х годах в Краснодарском крае был испытан поливной агрегат для магнит-
ной обработки воды из шести магнитных наборов, установленных на трубопроводе, 
пропускавшем 100 литров воды в секунду. На опытном участке площадью 11,6 гек-
тара магнитная обработка поливной воды на 21 процент повысила урожай гороха и 
овса и на 14 — сахарной свеклы [6]. 

В действии магнитного поля на растения много еще неясного. Они хуже разви-
ваются как при отсутствии магнитного поля, так и при чрезмерном его напряжении. В 
последнем случае обмен веществ у растений нарушается и рост их ингибируется. 
Такое явление наблюдается не только в лаборатории, но и в природе, в частности в 
местах магнитных аномалий, где напряженность магнитного поля в десятки раз пре-
вышает норму. Поиск оптимальных условий действия магнитного поля на растения 
продолжается. 
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С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

В практике переводческой работы заметное место занимают сложности, свя-
занные с переводом неологизмов. Проблема правильного поним
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можно перевести как "проводить судебную экспертизу чего-либо" в соответствии с 
английским значением "to conduct a forensic examination of something". Этот способ 
перевода можно применять как для объяснения значения в словаре, так и при пере-
воде неологизмов в конкретном тексте. 

В последнее время при переводе неологизмов часто используется приём пря-
мого включения, который представляет собой использование оригинального написа-
ния английского слова в русском тексте. Чаще всего на страницах печатных изданий 
можно встретить слова, состоящие из двух частей: английской, с сохранением ори-
гинальности написания и русской: "супер-cookie", "weekend эффект", "unsend-
функция" и т.д. 

Как правило, один и тот же неологизм можно перевести различными способа-
ми, однако, спустя некоторое время один из вариантов вытесняет другие. Использо-
вание способа прямого включения может быть оправдано в тех случаях, когда не-
ологизм невозможно передать ни одним из рассмотренных способов перевода в 
связи со специфичностью его звучания или написания. 

Таким образом, к основным способам перевода английских неологизмов отно-
сятся транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод и приём 
прямого включения. Но наиболее распространёнными являются транслитерация, 
транскрипция и калькирование. К способам описательного перевода и прямого вклю-
чения прибегают только в том случае, когда первые три способа не подходят или не 
могут дать нужного результата. 
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ПОНЯТИЕ "НЕОЛОГИЗМ" В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Современный мир представляет собой динамическую систему, неотъемлемой 

частью которой являются постоянные изменения в политической, экономической, 
социальной и научно-технической сферах жизни, результатом которых становится 
появление новых слов. В современной лингвистике на данный момент нет единого 
подхода к определению понятий "новое слово", "неологизм" и "инновация". Известно, 
что ещё несколько десятилетий назад понятие "инновация" использовалось для обо-
значения нового слова, появившегося в языке в результате структурных и семанти-
ческих изменений или заимствования. Однако сейчас некоторые исследователи, 
такие как Е.В. Сенько, определяют инновации как родовое понятие, обозначающее 
новые явления на всех уровнях языка [1, с. 16]. 
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Согласно Л.Л. Касаткину, термин "новообразование" имеет прямое отношение к 
деривации и указывает на морфологические, синтаксические, фонетические аспекты 
образования нового слова, которые появились в языке в результате деривации, т.е. 
создания одних языковых единиц (дериватов) на основе других, принимаемых за 
исходные [2, с. 118].  

Появление неологизмов обусловлено особенностью языковой системы, так как 
лексический состав языка является наиболее изменчивой и подвижной сферой языка, 
отражающей изменения общественно-политического и культурного характера жизни 
общества. Неологизм является наиболее распространенным, и в то же время наиме-
нее определённым термином неологии. Сегодня не существует единства мнений отно-
сительно его толкования и лингвистического статуса. Толкование понятия "неологизм" 
можно условно разделить на широкое, относительно которого любые новые лексиче-
ские единицы, появляющиеся в языке и речи, считаются неологическими, и узкое, со-
гласно которому неологической считается только та лексика, которая возникла в силу 
общей потребности дать имя новому предмету или выразить новое понятие и которая 
функционирует в речи в качестве готовых воспроизводимых единиц.  

Проведём анализ существующих определений неологизма отечественных ис-
следователей. Согласно толковому переводческому словарю Л.Л. Нелюбина, неоло-
гизмы – слова окказиональные, временные, возникающие в языке иногда только в 
данном контексте, но иногда и приобретающие право гражданства в языке на то или 
иное время. Этот же словарь определяет неологизмы как новые слова, ещё не заре-
гистрированные в переводных двуязычных словарях, или не зафиксированные сло-
варями новые значения слов, уже существующих в языке [3, с. 119]. 

И.В. Арнольд под неологизмом понимает лексическую единицу, созданную по 
существующим в языке словообразовательным моделям или заимствованную для 
обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или нового значения у уже су-
ществующего слова, вновь появившегося в языке на определённом этапе его разви-
тия. Любое новое слово обладает временной коннотацией новизны, что является 
одним из основных качеств неологизма [4, с. 323-324]. 

Ю.К. Волошин утверждает, что не каждое новое слово является неологизмом. 
По мнению исследователя неологизм – это вновь созданный синоним к уже сущест-
вующему слову для обозначения известного понятия и несущего определённые кон-
нотативные оттенки. В то же время лексическое новообразование исследователь 
определяет как вновь созданное на материале языка, в полном соотношении с су-
ществующими в языке словообразовательными моделями слово или словосочета-
ние, обозначающее новый предмет, понятие, род занятий [5, с. 6]. Таким образом, 
решающим при разграничении этих двух категорий становится фактор предшест-
вующего существования или не существования обозначаемого предмета или поня-
тия в языке народа.  

Окказиональные слова так же, как и неологизмы, относятся к разряду лексических 
инноваций и представляют собой особую категорию лексических единиц, обладающие 
рядом характерных особенностей. Согласно Ю.Н. Караулову окказионализмы – это рече-
вые явления, которые возникают под влиянием контекста, ситуации речевого общения 
для осуществления какого-либо актуального коммуникативного задания, главным обра-
зом для выражения смысла, необходимого в данном случае [6, с. 283]. 
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Опираясь на определения Дибровой А.И., Фельдман Н.И., Антюфеевой Ю.Н и 
др. мы пришли к выводу, что окказионализмы являются речевыми явлениями, возни-
кающими под влиянием контекста с целью усиления экспрессивности и смысловой 
нагрузки конкретного текста. Окказионализмы создаются говорящим или пишущим в 
данной речевой ситуации и не получают широкое распространение в речи или фик-
сацию в словаре.  

Наряду с группой окказиональных слов, существуют также потенциальные сло-
ва – новые слова, остающиеся на периферии. Термин "потенциальные слова" был 
предложен профессором Г.О. Винокуром и профессором А.И. Смирницким. Г.О. Ви-
нокур определял потенциальные слова как слова, которых фактически нет, но кото-
рые могли бы быть, которые как бы живут в языке подспудной жизнью [7, с. 414]. 
А.И. Смирницкий же рассматривал потенциальное слово как слово, которое может 
быть образовано, и слово, которое, возникнув в силу словообразовательной потен-
ции, может стать словом языка (лексической единицей системы языка), но таковым 
ещё не стало [8, с. 5]. 

 Так как потенциальные слова образуются по высокопродуктивным словообра-
зовательным моделям без каких-либо нарушений или отклонений от норм формаль-
ной или семантической сочетаемости компонентов образуемого слова, то они не 
выделяются среди других слов, в них нет ощущения новизны или необычности. Со-
временные исследователи сходятся во мнении, что потенциальные и окказиональ-
ные слова представляют собой два полюса словообразования: первые являются 
реализацией законов словообразования, а вторые – нарушением этих законов. Од-
нако и те, и другие по существу демонстрируют возможности данного языка. 

Таким образом, в неологии до сих пор не существует единого определения не-
ологизма. Кроме того, понимание сущности неологизма требует разграничения таких 
понятий как "неологизм", "окказионализм", "потенциальное слово". Основными ха-
рактеристиками неологизма являются: он обладает временной коннотацией новиз-
ны; может быть зафиксирован в словарях; обладает номинативной функцией; не 
имеет авторства. 
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КРИТИКА НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

НА УСКОРЕНИЯ ДЛЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В механике сплошной среды приняты две основные системы координат: так 
называемая эйлерова система координат, привязанная к точкам пространства, и 
лагранжева система координат, привязанная к точкам подвижной среды. Обе систе-
мы считаются равнозначными, поэтому для решения задач механики можно выбрать 
любую из этих двух систем. Суть проблемы состоит в том, что применение лагран-
жевых координат вместо эйлеровых значительно упрощает решение практических 
задач, но вместе с тем операции дифференцирования по этим двум различным ко-
ординатам вовсе не являются равнозначными, потому возникает необходимость 
обозначения тех условий, при которых подвижную систему координат можно считать 
эквивалентной неподвижной, т.е. х ≈ х0. Этим выражением определяется условие 
малости деформаций.  

В твёрдых телах в широком диапазоне допустимых нагрузок это условие хоро-
шо выполняется, потому в механике твёрдого тела принято использование лагран-
жевых координат. В механике жидкости и газа частицы среды не так прочно связаны 
между собой и не образуют неизменную пространственную структуру, потому в гид-
равлике переход к лагранжевым координатам недопустим.  

Доцент украинской Академии Наук Козачок А.А. в своей работе [1] провёл ши-
рокую критику применимости лагранжевых координат в механике твёрдого тела. В 
своей работе он приходит к выводу, что на применение лагранжевых координат 
необходимо ввести дополнительные условия помимо малости деформаций, что в 
ряде случаев недопустимо производить дифференцирование по лагранжевым координа-
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там и возникает необходимость пересмотрения основных уравнений для таких слу-
чаев. В частности, это относится к колебательным процессам.  

Целью нашей работы будет являться проверка необходимости введения до-
полнительных ограничений для колебательного процесса на конкретном примере 
решения задачи.  

Для начала коротко поясним рассужденик
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меняются во времени, имеем равенства: ,, uxux    то есть скорости и ускорения 
точек среды являются производными перемещения по времени. Как известно, опе-
рация дифференцирования отличается для двух разных способов задания переме-
щения и является сложнее для эйлеровых координат, где приходится считать пол-
ную производную по времени t. Трудность в том, что практические задачи приходит-
ся решать именно в пространственных координатах, подвижных относительно сре-
ды, так как все основные параметры определяются в точках пространства. 

Но при малых деформациях можно показать, что скорости и ускорения, задан-
ные в эйлеровых координатах, можно с большой степенью точности представлять 
как частные производные от соответствующих перемещений. Распишем полную 
производную перемещения по времени: 

.
xdt
udx
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u

dt
du









 

Известно, что .dt
dx

dt
du   Из этого получаем соотношение: 
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                                                          (2) 

Из этого соотношения явно видно, что при малых деформациях x
u


 1 

можно и в случае со скоростями отождествлять дифференцирование по эйлеровым 
и лагранжевым координатам. Аналогично можно расписать и ускорение. Распишем 
сначала вторую полную производную перемещения по времени: 
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Подставляя теперь в эту формулу выражение, полученное для скорости, и 

дифференцируя, мы в итоге получим следующую важную для оценки погрешностей 
волнового уравнения формулу: 
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Здесь все члены, содержащие производные по координате x, отбрасываются 

как бесконечно малые, в итоге при малых деформациях имеем право записать 
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Но такой поспешный вывод для малости ускорений ещё недостаточно обосно-
ван, так что для дальнейшей оценки нелинейных членов в записи полной производ-
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ной для ускорения запишем выражение (3), принимая пренебрежимо малыми только 
сами деформации :x

u
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Перейдём к рассмотрению одномерного волнового уравнения. В общеизвест-

ном классическом виде оно записывается следующим образом: 
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                                                                 (5) 

Проанализируем вывод этого уравнения, пусть под воздействием внешней си-
лы F в среде возникает напряжённое состояние: 
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                                                          (6) 

Деформация при этом является функцией от лагранжевых координат. Напря-
жённое состояние материального объёма возникает не сразу, а лишь спустя какое-то 
время, и тогда оно зависит не от начальных координат, а от текущих, то есть 

),( txPP   [2]. Ускорение также представляется функцией от лагранжевых коорди-
нат исходя из условия х ≈ х0. Тогда уравнение движения в дифференциальной фор-
ме мы вынуждены записать так: 
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Переводя эйлеровы координаты в лагранжевы, отсюда можно получить волно-

вое уравнение в классическом виде: 
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                                            (7) 
В правой части уравнения замена системы координат не оставляет сомнений, 

зато в левой части отбрасываются нелинейные члены в записи полной производной, 
весомость которых необходимо оценить. 

С целью определения действительной погрешности при записи .2
2

t
u


  вме-

сто 2
2

dt
ud  воспользуемся известным представлением Даламбера для общего 

решения волнового уравнения: ).()( atxatxu    Дважды продифференциру-
ем это решение по x и t и получим: 
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Принимая во внимание, что dt

dx
dt

du  , преобразуем уравнения для пол-
ных производных по времени: 
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Для второй производной будем иметь:  
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Тогда для ускорений получаем, что только при дополнительном условии 

dt
dx   α  можно записать: 
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Оценка значимости нелинейных членов в записи полной производной опреде-

лила для колебательного движения дополнительное условие, при котором считается 
возможным при дифференцировании тождественное преобразование эйлеровых и 
лагранжевых координат. Для того, чтобы классическая запись волнового уравнения 
была корректна, должны быть примерно одного порядка малости две величины:  

x
u



 1, 

t
u




1. 
Проверим необходимость этого дополнительного ограничения для простейшего 

случая – продольных колебаний в стержне. Стержнем называют упругое твёрдое 
тело, один размер которого намного больше двух других, обладающее конечной 
жёсткостью на растяжение, кручение и изгиб. [3] 

Пусть один конец стержня жёстко закреплён, а к другому его концу вдаль его оси 
приложена переменная сила, изменяющаяся во времени по гармоническому закону 

tPtP COs)( . Тогда имеем следующие граничные условия (l – длина стержня): 
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Перемещение в каждой точке стержня изменяется во времени так же по гармо-
ническому закону, но амплитуда его зависит от координаты x. Уравнение для пере-
мещения запишем в следующем виде: 

.)(),( txUtxu COs  
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Подставляя это выражение в волновое уравнение (4), получаем однородное 
дифференциальное уравнение: 

.02/2  UU   
Решением такого уравнения является функция: 

.n2 si)( 1




 xCxCxU COs 

 
Подставляя в эти уравнения наши граничные условия, мы получим уравнение 

перемещения точек стержня: 

С1 = 0; 
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Определим из этого уравнения условие малости деформаций в данном случае: 
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отсюда амплитуда деформаций определяется выра-

жением 
.





lCOsES

PA


 

Член 
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COs
 приближается к нулю при частотах, близких по значению к 
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 При этом амплитуда как перемещений, так и деформаций резко 

возрастает до огромных значений. Частоты k  являются собственными частотами 
стержня, и при приближении частоты вынуждающей силы к одной из них в стержне 
возникает явление резонанса, которое может разрушить стержень. Явления резо-
нанса стараются не допускать, потому частота силы при верных расчётах всегда 
сильно отличается от любой из собственных частот колебательной системы. При 

далёких от k  вынуждающих частотах член 
 l

COs
. практически не влияет на 

порядок величины амплитуды деформации, потому её можно определять выражени-

ем ES
P

. Тогда из условия x
u



1 получаем следующее соотношение: P  ES. 
Принимая для стального стержня [2] квадратного сечения площадью 1 см2 

,1SПа,12 2M010 -41 E  получаем для амплитуды вынуждающей силы  
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P Н0712 . То есть вынуждающая сила может быть порядка 10-50 кН. Это вполне 
реальные условия нагрузки. А теперь оценим весомость отброшенной нелинейной 
части в записи полной производной в виде (3), сравнив нелинейные члены с лагран-

жевым ускорением 
2
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Амплитуда основных членов равна 
2A , а первого и второго отброшенных 

нелинейных членов, соответственно: 
 32A

 и 2

43



A

 Сравним между собой ам-
плитуды каждого отброшенного члена и ускорения в частной производной, вычислив 

их отношения. Для первого члена будем иметь 
A

, а для второго - 
2)(


A

. То 
есть, если мал первый член, то второй член будет ещё большего порядка малости. 

Но величина 
A

 есть амплитуда деформации, которая по условию пренебрежимо 

мала, то есть 



lCOsES

PA


1. 
Итак, обратившись к конкретной задаче на продольные колебания в стержне, 

мы увидели, что нет никакой необходимости в введении каких-либо ограничений на 
частоту колебаний. В общем виде частота входит в выражение для амплитуды де-
формации, но не оказывает влияния, и деформация зависит только от силы, причём 
таким образом, что не накладывает на неё особых ограничений. Сравнение отбра-
сываемых нелинейных компонентов с частной производной по времени, в свою оче-
редь, показывает, что их отношение характеризуется той же амплитудой деформа-
ции, которая оказывается мала при любых частотах, не близких к собственным час-
тотам стержня. Мы пришли к выводу, что малость деформаций однозначно опреде-
ляет и малость отбрасываемых нелинейных членов. Дополнительные ограничения, 
связанные с частотой воздействия, на деле оказались лишними. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 20 мая 2017 г. в г. Самара 

Международной научно-практической конференции 
"Вопросы теории и практики в современной науке" 

 

В соответствии с планом проведения 
Международных научно-практических конференций 

Центра научных исследований консалтинга 
 

1. Цель конференции заключается в повышении качества научных исследований в России и 
Мире, обсуждении современных научных проблем, а также проведении качественного ретро-
спективного анализа развития научного знания. 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 
сборника по итогам конференции) в составе: 

 Белохвостов Алексей Александрович, кандидат педагогических наук (г. Витебск, Бе-
ларусь); 

 Грабоздин Юрий Павлович, кандидат экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Ермошкин Андрей Александрович, кандидат технических наук (г. Москва, Россия); 
 Сураева Мария Олеговна, доктор экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Шингарева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия). 

3. Определить следующие направления конференции: 
 
Секция 01. Философские 
науки 
Секция 02. Филологические 
науки 
Секция 03. Юридические 
науки 
Секция 04. Педагогические 
науки 
Секция 05. Медицинские 
науки 
Секция 06. Фармацевтиче-
ские науки 
Секция 07. Экономические 
науки 

Секция 08. Физико-
математические науки 
Секция 09. Химические науки 
Секция 10. Биологические 
науки 
Секция 11. Геолого-
минералогические науки 
Секция 12. Технические нау-
ки 
Секция 13. Сельскохозяйст-
венные науки 
Секция 14. Исторические 
науки 
Секция 15. Науки о земле 

Секция 16. Ветеринарные 
науки 
Секция 17. Искусствоведение 
Секция 18. Архитектура 
Секция 19. Психологические 
науки 
Секция 20. Социологические 
науки 
Секция 21. Политические 
науки 
Секция 22. Культурология 
 

 
4. В течение 3-х рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результата-
ми ее проведения. 
 
 
 
Директор 
Кандидат экономических наук  Ю.П. Грабоздин  
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