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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ВЕБЛЕНОВСКОЙ ТРАДИЦИИ 
И НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 
Человек, на протяжении истории своего развития, старается стандартизировать свою жизнь, 

подчинить ее условностям, традициям, нормам, ценностям и прочим определяющим и важным 
элементам социума. Совокупность таких традиций и условностей принято называть "института-
ми"[1, с. 118]. Любые народности и расы складывают свои институты, но в той или иной степени 
они имеют много схожих черт, а некоторые и копируют друг друга. Считается, что институты сло-
жились относительно недавно, однако не уточняется, к каким конкретно институтам относится 
данное утверждение. С эволюционным развитием общества какие-то институты отмира-
ют(например, институт жертвоприношения или рабства), а какие-то только приходят в нашу жизнь. 
Но существуют институты, которые связаны с непреходящими потребностями человека, например 
институтов семьи, здравоохранения, экономики и прочих. 

Однако мировое ученое сообщество пришло к пониманию, что экономические отношения - 
это тоже институт, только через много тысяч лет после формирования общественности. Экономи-
ческая мысль так же претерпевала изменения в соответствии с имевшимися на тот момент исто-
рическими реалиями: от первых экономистов, представителей меркантилизма, до ,сложившегося в 
конце прошлого века, монетаризма. 

Одним из самых сложных этапов новейшей истории является XX век. Он был насыщен как 
событиями военного характера, так и самыми крупными прорывами науки со времен индустриаль-
ной революции. Не обошлось так же и без кардинальных изменений в экономической науке. 

Самой передовой страной начала XX века можно по праву считать Соединенные Штаты 
Америки. Исторические условия таковы, что в то время именно там впервые в наиболее острой 
форме проявляясь проблемы, связанные со всеобъемлющим процессом перехода от экономики 
свободной конкуренции, описываемой представителями классической экономической школой, к 
преимущественно монополистической. Это привело к тому, что США еще в конце XIX века впервые 
задумались над концепцией вмешательства государства в экономические процессы, в следствие 
чего были разработаны и применены антимонопольные меры, апробированные правительством. 
Активизировав анализ усиливавшихся монополистических тенденций в экономике и содействуя 
"антитрестовской" политике собственной страны, ученые экономисты того времени положили на-
чало новому витку экономической мысли - "институционализму". 

Стоит отметить, что так называемый американский институционализм не развивался обо-
собленно от всего мира. Параллельно с Америкой к выводу, что экономика не должна находиться 
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в состоянии "свободного полета" пришли экономисты Германии начинает развиваться историче-
ская школа, (Ф.Лист, В.Рошер, Г.Шмоллер), во Франции - французская социологическая школа 
(Ф.Симиан) , в Англии - теория недопотребления (Д.Гобс), в России - идеи либерального консерва-
тизма (П. Б. Струве). Но американский институционализм интересен более остальных прежде 
всего тем, что именно там было выделено само понятие "институционализм" и сформирована 
теоретическая база данной экономической школы. 

Основоположником институционализма принято считать Торстейна Веблена - американского 
социолога, экономиста, публициста и футуролога. Веблен выступал с резкой критикой общепри-
знанной тогда неоклассической экономической школы , говорившей о свободной конкуренции и 
полной самостоятельности рынка. Веблен сформировал свое понимание экономики, которая , по 
его мнению , должна была быть не столько обособленной дисциплиной, сколько оглядываться на 
человека и его социальные проблемы. Так же Веблен, в своей работе "Теория праздного класса" 
,первый ввел понятие "институт" в экономическую теорию, и определял его как "распространенный 
образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдель-
ных выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая слагается из совокупности 
действующих в определенное время или в любой момент развития какого угодно общества, может 
с психологической стороны быть охарактеризована в общих чертах как превалирующая духовная 
позиция или распространенное представление об образе жизни в обществе"[2, с 201-202]. 

Но Веблен в большей степени говорил о социологическом институционализме, т.е. слияния 
проблем экономики и социума. Эта идея хоть является одной из самых популярных, но не являет-
ся единственной на то время. Совместно с Вебленом у истоков институтов стоял Дж.Коммонс, 
который внес коррективы в понятие, предложенное Вебленом. Коммонс говорит, что институт - кол-
лективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия[3, с 69]. 
То есть теперь институция - это не социум, а правовые нормы, устоявшиеся в обществе. Таким 
образом социально-экономическая концепция институционализма преобразуется в правово-
экономическую, что , по сути, несколько сужает определение, предложенное Вебленом. 

Однако, проблемы с которыми на тот момент столкнулось общество США не дали идеям ин-
ституционалистов применяться на государственном уровне, они все равно развивались и пришли к 
тому, что Дж.Гелбрейтом был основан неоинституционализм. Гелбрейт не стал полностью менять 
те идеи, которые до него были разработаны Вебленом и другими, но дополнил их с учетом изме-
нившегося социума.  

Но основная заслуга Гелбрейта состоит в том, что он разработал теорию конвергенции, т.е. 
взаимопроникновения капиталистической и социалистической систем хозяйствования. Эта идея 
основыывалась на том, что деятельность монополий, занимающих львиную долю экономики США 
и активно лоббирующих свои интересы, стирает разницу между микроэкономикой и макроэкономи-
кой. Используя экстраполяцию плановых методов СССР на рынок США, Гелбрейт уравновешивал 
экономику и социум в целом. 

Так же неоинституционалисты фокусируют свое внимание на понятии "сделка" и сопутст-
вующие ей, так называемые "транзакционные издержки" (Р.Коуз "Природа сделки"). Стоит отме-
тить, что схожее понятие ("транформационные издержки") существовало и у неоклассиков, но 
неоинституционалисты заложили в данном понятии новый подход к фирме как к одному из спосо-
бов организации хозяйственных взаимодействий. В различии понятий "трансформационные из-
держки" и "транзацкионные издержки" и состоит одно из важнейших различий неоинститцуионали-
стов и неоклассиков - их отношение к роли фирмы в обществе[4]. Так же они начинают задумы-
ваться о правах собственности и контрактах; вводится понятие "оппортунизм" - действие, при со-
вершении которого индивид реализует свои цели без учета влияния своих действий на окружаю-
щих.[5] Т.е. неоинституционалисты начинают оперировать не правовыми, не социологическими, не 
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какими либо другими, а именно экономическими терминами и методами анализа. Именно с этого 
момента можно сказать, что сформировался так называемый экономический институционализм, 
который теперь по праву можно считать не просто течением экономической мысли, а сформиро-
вавшейся экономической школой со своим понятийным аппаратом и методологией.  

Таким образом, институционализм , как факт, существует со времен осмысления человека 
самим себя и себя в обществе. До 20 века имело место говорить об институционализме, как об 
исключительно социологической категории, но на данном этапе данное направление нашло свое 
место и в экономической науке. Пройден долгий путь эволюции: от социально-экономического 
институционализма, предложенного Т.Вебленом, который оперировал социологическими понятия-
ми и методами; к Коммонсу, который сформировал свое течение - правово-экономический инсти-
туционализм, который опирался то, что институты - это прежде всего нормы права; до того состоя-
ния институционализма, который не потерял своей актуальности и до сих пор - экономический 
институционализм, заложенный Гелбрейтом.  

В современных реалиях институционализм не отделим практически ни от какой сферы жизни 
человека: институт невозможен в существовании сам по себе, его дополняют и осмысляют другие 
институты, сложенные в обществе. Это привело к тому, что теперь большинство проблем соци-
альной жизни рассматриваются в комплексе, с использованием разнообразных кроссинституцио-
нальных методов анализа. В конечном итоге, это приводит к скорейшему и более качественному 
разрешению проблем социума, а значит, и каждого индивида в отдельности.  
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 
 

Сегодня уже ни чего не вызывает сомнений, что создание системы внутреннего контроля, 
организация эффективной деятельности внутреннего аудита в учреждениях, организациях, компа-
ниях, холдинговых структурах является важнейшей составной частью как системы корпоративного 
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управления, так и элементом государственного регулирования и контроля, особенно в сфере ис-
пользования бюджетных средств и управления госкорпорациями и компаниями с участием Россий-
ской Федерации. 

Следует отметить, что органами государственного контроля России и отечественным бизне-
сом наработана эффективная практика и накоплен богатейший, во многом уникальный опыт соз-
дания систем внутреннего контроля, аудита, управления рисками, противодействия внутрикорпо-
ративным мошенничеством и коррупции. 

По оценкам отечественных и зарубежных экспертов, сегодня одна из наиболее стройных, 
эффективных и компетентных служб внутреннего контроля и аудита в России, соответствующая 
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вступил в силу с 01 сентября 2017 в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля в 
холдинге ОАО "РЖД" от 23 января 2015г. № 131р[3]. 

Цель данной концепции направлена на:  
1. повышение эффективности и качества деятельности компании в области внутреннего ау-

дита за счет сокращения времени на сбор и обработку информации в ходе планирования и выпол-
нения проверок, контроля, исполнения. Возможность оперативного информирования руководства 
организации о ходе и результатах аудиторских проверок, сроках выполнения рекомендаций. По-
средством накопления и обобщения аудиторской и иной информации создание единой документа-
ционной базы[5]; 

2. повышение эффективности и качества деятельности холдинга в области управления опе-
рационными рисками за счет сокращения времени на сбор и обработку информации, на проведе-
ние процедур самооценок рисков и контролей, формирование карты операционных рисков в раз-
резе направлений деятельности компании[5]; 

3. эффективное использование трудовых, временных и финансовых ресурсов подразделе-
ний ОАО "РЖД", ответственных за осуществление функций внутреннего аудита, контроля и управ-
ления рисками: соблюдение сотрудниками ОАО "РЖД" требований федеральных законов и внут-
ренних регламентов и нормативных актов, единой методологии в сфере внутреннего контроля и 
управления рисками[2]. 

Автоматизированная система внутреннего контроля представляет собой совокупность кон-
тролей, разработанных в системах ведения учета, применяемых в процессе учета, опосредованно 
гарантирующих корректность формирования форм бухгалтерской, налоговой и управленческой 
отчетности и отчетности по МСФО, обязательных и достаточных для обеспечения достоверности 
данных.  

Система внутреннего контроля имеет следующие уровни: 
1. Единая Центральная нормативно-справочная информация (далее - ЦНСИ); 
2. Контроли ввода первичных документов и аналитик; 
3. Контроли передачи данных (взаимодействия) с внешними системами; 
4. Контроли работы функциональных модулей подсистем Единой корпоративной автома-

тизированной системы управления финансовыми ресурсами (далее - ЕК АСУФР), контроли 
выполняемых процедур (авизо с электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП), фактурирова-
ние и пр.); 

5. Контроли при закрытии периода в транзакционных системах типовой дорожной систе-
мы/типовой филиальной системы (далее - ТДС/ТФС), Системе центрального аппарата (далее - 
ЦА), системе бухгалтерского и налогового учета по пассажирским перевозкам в дальнем следова-
нии (далее - БНУ ПП), системе учета доходных поступлений от грузоперевозок с применением 
технологии ведения единого лицевого счета (далее - УДП ЕЛС);  

6. Контроли межсистемного взаимодействия (транзакционные системы - системы отчетно-
сти, учетные системы - системы МСФО); 

7. Контроли уровня отчетности (внутриформенные и межформенные проверки) (см.рисунок 1). 
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Цепочка контролей транзакционного уровня
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процедур

 
 

Рис. 1. Автоматизированная система внутреннего контроля контура ЦБС ОАО "РЖД"[3, c.15] 
 

Данная концепция разработана с целью формализации системы внутреннего контроля в ча-
сти проверок при проведении всех операций как комплексной системы мероприятий по идентифи-
кации и управлению рисками искажения бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности, 
схематично можно увидеть на рисунке 2. 

Единое ЦНСИ
Контроли ввода первичных документов и аналитик

Контроли передачи данных
Контроли функциональных модулей и процедур

Контроли закрытия периода
Контроли межсистемного взаимодействия

Внутриформенные и межформенные проверки

 
 

Рис. 2. Распределение системы внутреннего контроля контура ЦБС на архитектурную схему[3,c 6] 
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Системы сводной и аналитической отчетности: 
1. СБО - Система сводной бухгалтерской отчетности  
2. СНО - Система сводной налоговой отчетности 
3. СОИ - Система сводной отчётности по инвентаризации 
4. СУО - Система сводной управленческой отчетности 
5. АС МСФО - Автоматизированная система учета по МСФО Группы РЖД 
Смежные системы: 
1. ЕК АСУТР - Система расчета заработной платы на платформе SAP 
2. АС Этран - Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления 

перевозочных документов ОАО "РЖД" 
3. АСУ Экспресс - Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками 

"Экспресс-3" 
4. СПиУИ- Система планирования и учета инвестиций на платформе SAP 
5. СУИК - Система управления имущественным комплексом (содержит информацию об 

объектах Инвестиционной недвижимости, внеоборотных активах о продаже, данные об объектах 
6. строительства ДКСС (ведение договоров, учет платежей, ввод ОС, данные о ПСД и ИРД). 
7. СУУДиР - система управленческого учета доходов и расходов. 
Данный документ содержит описание всех проверок и контролей (либо ссылки на документы, 

имеющие подробное описание выстроенных контролей), которые реализованы на транзакционном 
уровне в учетных системах ТДС/ТФС, ЦА, УДП ЕЛС, БНУ ПП при проведении первичных учетных 
документов и выполнении других учетных процедур в соответствии со спецификой организации 
работы модулей системы, при закрытии отчетного периода, при передаче данных и на уровне 
систем сводной отчетности. В документе представлен перечень проверок с указанием периодич-
ности их выполнения, модуля системы, структурных подразделений, на которые распространяется 
указанная проверка, а также ссылки на операционную инструкцию пользователя. 

По умолчанию все проверки релевантны для каждой балансовой единицы, которая осущест-
вляет формирование отчетности за закрываемый отчетный период. В случае, если проверка дей-
ствует только для определенных БЕ, об этом указано в соответствующем разделе документа.  

Документ не содержит описания проверок, которые осуществляются при выполнении хозяй-
ственных операций, проверок ввода первичных документов и проверок уровня отчетных форм, 
проводимых в ручном порядке. 

Выполнение проверок, реализованных в системе, обеспечивает корректное и своевремен-
ное формирование бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности и отчетности по МСФО. 
С высокой степенью позволяет нивелировать возможность возникновения ошибок в отчетности по 
причине влияния человеческого фактора, допущения ошибок в расчетах должностными лицами[3].  

Так же предпринимается ряд мероприятий по контролю рисков, не охваченных автомати-
зированными методами контроля. На уровне руководства РЖД, в том числе данное направле-
ние курируется главным бухгалтером ОАО "РЖД", регулярно проходят совещания по более 
эффективной организации внутреннего контроля, разработке процедур направленных на все 
больший охват контрольными процедурами зон риска, выявлению рисков. Интерес высшего 
руководства ОАО "РЖД" вносит положительный результат в той части, что оценка, разработка и 
внедрение контрольных процессов переходит от лиц, которые в дальнейшем будут эти проце-
дуры применять на более широкий круг должностных лиц, что повышает объективность внут-
реннего аудита и контроля.  

Таким образом, системный подход к организации внутреннего контроля и аудита, стандарти-
зация, постоянная работа по совершенствованию организации и проведения внутреннего контроля 
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и аудита позволяет ОАО "РЖД" занимать одно из лидирующих позиций в части обеспечения дос-
товерности финансовой отчетности, повышает инвестиционную привлекательность и обеспечива-
ет более точные данные для принятия управленческих решений. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 
Организация управленческого труда представляет собой совершенствование трудовых про-

цессов в аппарате управления в целях повышения эффективности его функционирования. 
Основные направления организации труда: 
1. Разработка форм разделения и организации труда основана на отделении друг от друга 

частей производственного процесса, их технологических особенностей и квалификационных тре-
бований к рабочим; 

2. Организация рабочих мест - оснащение средствами труда, такими как производственное 
или офисное оборудование, их размещение в соответствиями с требованиями безопасности, что в 
свою очередь влияет на рациональную организацию трудовой деятельности коллектива, помогает 
налаживать процессы производства, передачи информации точно и в срок; 
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3. Обслуживание рабочих мест - позволяет минимизировать затраты на дальнейший ремонт 
оборудования, рабочего инвентаря, а также улучшить микроклимат для сотрудника на рабочесм 
месте; 

4. Оптимизация трудового процесса - позволяет максимально рациональные затраты рабо-
чего времени рабочего времени и при этом сократить затраты труда; 

5. Создание благоприятных условий труда на рабочих местах, способствует снижению пси-
хологических нагрузок во время трудового процесса, снизит уровень стресса сотрудников и тем 
самым повысить производительность труда. 

6. Аттестация и рационализация рабочих мест - производится периодический учёт и провер-
ка работоспособности и определённых качеств сотрудника, на предмет соответствия его данной 
должности,, рассмотрение его возможного продвижения по карьерной лестнице или наоборот, 
возможное переобучение по другому направлению; 

7. Нормирование труда - деятельность по управлению трудом и производством, направлен-
ная на установление необходимых затрат и результатов труда, соотношение между численностью 
работников и количеством единиц оборудования. 

Аттестация направлена на улучшение качественного состава персонала, определение сте-
пени загрузки работников и использования его по специальности, совершенствование стиля и 
методов управления персоналом. Она имеет целью изыскание резервов роста, повышения произ-
водительности труда и заинтересованности работника в результатах своего труда и всей органи-
зации, наиболее оптимальное использование экономических стимулов и социальных гарантий, а 
также создание условий для более динамичного и всестороннего развития личности. 

Различают четыре вида аттестации служащих: 
1. Очередная аттестация является обязательной для всех и проводится не реже одного раза 

в два года для руководящего состава и не реже одного раза в три года для специалистов и других 
служащих. 

2. Аттестация по истечении испытательного срока проводится в целях выработки обосно-
ванных рекомендаций по использованию аттестуемого работника на основе результатов его тру-
довой адаптации на новом рабочем месте. 

3. Целью аттестации при продвижении по службе является выявление возможностей работ-
ника и уровня его профессиональной подготовки для перехода на более высокий пост , но с учё-
том тех требований, которые необходимы на новой должности. 

4. Аттестация при переводе в другое структурное подразделение необходима в тех случаях, 
когда происходит явное и полное изменение должностных обязанностей работника, который будет 
выполнять работу на новом месте. 

Аттестация проводится не только на высших уровнях. Рядовые сотрудники (рабочие, ме-
неджеры, обслуживающий персонал) - также должны проходить аттестацию, по крайней мере 
любая крупная компания, которая стремится достичь своих намеченных целей в стратегическом 
развитии понимает, что любой сотрудник - не слабое звено. производится обязательная аттеста-
ция всех сотрудников отдела маркетинга, поскольку руководство понимает - от степени профес-
сионализма любого сотрудника, зависит конечный результат [1-2].  

Аттестация персонала позволяет планировать все основные управленческие решения, 
снабжая руководство информацией для осуществления продвижения, ротации персонала, необхо-
димости профессионального развития сотрудников, оценки соответствия сотрудников своей долж-
ности. Неоспорима важность этапа работы с экспертами, подготовки членов экспертной и аттеста-
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ционной комиссий. Это должна учитывать при разработке системы аттестации любая компания, 
если она стремится к максимальной достоверности результатов оценки. Желательно внедрение 
обязательной периодической аттестации. Это повышает эффективность деятельности сотрудни-
ков, рост показателей их деятельности, закрепление и прогрессирование их личностных и профес-
сиональных качеств, стремление соответствовать заданным стандартам.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ* 
 
Термин "устойчивое развитие" получил широкое распространение после публикации докла-

да "Наше общее будущее", подготовленного в 1987г. Международной комиссией по окружающей 
среде и развитию. В соответствии с этим документом устойчивое развитие - "это такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности" [2]. Концепция устойчивого 
развития объединяет различные аспекты: экономические, экологические, социальные, культуроло-
гические и др. В современных условиях важной составляющей  

Одним из основных направлений реализации стратегии устойчивого развития промышлен-
ных предприятий становится формирование эффективной инвестиционной политики, содержание 
которой заключается в определении объема, структуры и направлений вкладывания инвестиций 
для достижения полезного эффекта. 

Эффективность выступает целью любой экономической деятельности, в том числе и инвести-
рования, ее обеспечение способствует появлению положительных результатов инвестирования. 

Формирование эффективной инвестиционной политики промышленного предприятия зави-
сит от: 

 особенностей стратегии, выбранной предприятием; 
 уровня спроса и предложения на производимую предприятием продукцию; 

                                                                            
* Работа подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ по проекту РГНФ №17-02-

00408, тема: "Стратегия управления региональными промысленными комплексами". 
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 качества и цены промышленной продукции; 
 финансово-экономического положения организации; 
 возможности получения господдержки; 
 нормы прибыли от реализации инвестиционных проектов, в которых участвует предприятие; 
 условий страхования и получения гарантий от рисков, связанных с инвестированием и т.д. 
Проблемы, с которыми сталкивается предприятие при формировании инвестиционного про-

цесса в современных условиях, связаны с отсутствием четко разработанной системы принципов 
инвестиционной политики, которая позволяет обеспечить эффективное взаимодействие всех 
уровней управления на предприятии. 

Для достижения положительного результата, инвестиционная политика промышленных 
предприятий должна основываться, на наш взгляд, на таких принципах как:  

 совершенствование правового обеспечения инвестиционной деятельности; 
 сосредоточение инвестиционной политики на стратегических направлениях инвестицион-

ных программ; 
 осуществление взаимодействия с предприятиями для привлечения в инвестиции их соб-

ственных средств; 
 проведение мониторинга положительных и отрицательных сторон развития [3]. 
Таким образом, инвестиционная политика предприятия - это сложный, взаимообусловлен-

ный и взаимосвязанный комплекс видов деятельности предприятия, обращенный на перспектив-
ное развитие, извлечение прибыли и других выгодных эффектов при совершении инвестиционных 
вложений. При разработке эффективной, т. е. сбалансированной и продуманной, инвестиционной 
политики предприятия необходимо учитывать направления реализации инвестиционной деятель-
ности и изменяющиеся условия хозяйствования. 

Одной из наиболее значимых проблем низкой эффективности инвестиций является медлен-
ная модернизация региональных промышленных предприятий. За последние десять лет в России 
в достаточной мере не обновлялись основные фонды. Недоинвестирование привело к образова-
нию значительной массы физически и морально изношенных основных фондов. Около 50 % фон-
дов не соответствуют современному техническому и технологическому уровню производства и 
являются фактором, снижающим эффективность производства [1]. 

Сегодня к основным причинам, оказывающим негативное влияние на инвестиционную ак-
тивность промышленных предприятий региона, можно отнести: ухудшение их финансового со-
стояния (в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией) и недостаток собственных фи-
нансовых средств; неопределенность экономической ситуации в стране; уменьшение бюджетного 
финансирования в инвестиции; наличие высокой процентной ставки, которая не позволяет полу-
чить долгосрочный кредит; жесткие условия гарантийного обеспечения кредитов; неблагоприятный 
инвестиционный климат, в частности по причине высоких рисков вложений; несовершенство пра-
вового регулирования в области защиты интересов инвесторов; несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей инвестиционные процессы; налоговая нагрузка и другие. Все это 
привело к тому, что промышленные предприятия приняли выжидательное положение относитель-
но своего стратегического развития на ближайшее будущее и в конечном итоге приступили к пере-
оценке инвестиционной стратегии. Трудности, связанные с достижением эффективного результата 
в инвестировании, вызваны неблагоприятными условиями для реализации проектов. Следова-
тельно, в инвестиционной политике предприятия в кризисных условиях должны учитываться не 
только технологические и маркетинговые характеристики, но и учетные, фискальные, политиче-
ские, социальные составляющие. 
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Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что проблема оживления инвестици-
онной активности является задачей не только отдельных предприятий, но и государства в целом. 

Выступая в качестве неотъемлемого элемента экономической политики государства, инве-
стиционная политика предприятий сегодня - это основа стабилизации экономического развития 
страны, что является актуальным в свете действующей макроэкономической нестабильности. 
Существующие многочисленные проблемы, повлиявшие на сокращение притока прямых зарубеж-
ных инвестиций и оттока отечественного капитала за рубеж, послужили угрозой инвестиционной 
безопасности. Многие эксперты считают, что Россия является страной, слишком зависимой от 
мировой конъюнктуры. Поэтому государство обязано создать все необходимые условия, которые 
будут способствовать улучшению российской предпринимательской среды и инвестиционного 
климата как России в целом, так и ее регионов. 

Сегодня к основным мерам, направленным на решение основных проблем в осуществлении 
инвестиционной политики, можно отнести: внедрение концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г., целью которой является поддержание развития 
отечественного инвестора и улучшение инвестиционного климата страны; упрощение процедуры 
запуска инвестиционных проектов; обеспечение налоговых и страховых стимулов для инвестиций, 
а также другие меры, которые будут способствовать выходу российской экономики на новый каче-
ственный уровень и благотворно повлияют на репутацию и финансовые показатели многих рос-
сийских компаний как в пределах РФ, так и за рубежом. 

Таким образом, инвестиционная политика относится к одному из основных инструментов 
стратегии устойчивого региона и страны в целом, который способствует укреплению рыночных 
позиций промышленных предприятия посредством обеспечения достаточного для удовлетворения 
возрастающих потребностей прироста капитала. 
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кластеров различной отраслевой направленности. Действительно, в современной экономике инно-
вации генерируются преимущественно “точечно”, и лишь немногие регионы могут сформировать 
региональную инновационную систему по ее полной вертикали - от генерирования инноваций до 
их полного воплощения в практике хозяйственной и инвестиционной деятельности. Однако экспер-
тами постоянно проводится мысль, что реальная экономика инноваций возможна лишь на основе 
ее распространения на все регионы и все отрасли экономики страны (разумеется, в каждом кон-
кретном случае с известной спецификой). Иное представляет собой угрозу целостности экономи-
ческого пространства России как государства федеративного типа [1]. 

Учреждение ОЭЗ в современных условиях мирового развития является заметной тенденци-
ей, получившей широкое распространение не только в большинстве промышленно развитых 
стран, практически во всех новых индустриальных государствах, в развивающихся странах, но и в 
отдельных странах с переходной экономикой. 

В современной практике теоретические положения о полюсах роста используются во многих 
странах при разработке стратегий пространственного экономического развития. Наибольшее при-
менение они получили при реализации проектов создания свободных экономических зон (ОЭЗ), 
технополисов и технопарков.  

В рамках развития отечественной экономики и непосредственно повышения уровня соци-
ально-экономического развития регионов, практика создания особых экономических зон не полу-
чила должного распространения. Это было связано с тем, что эффект от их деятельности, в пре-
обладающей степени, не был положительным. В то же время автор считает, что опыт развития 
ОЭЗ был недооценен как со стороны отечественных исследователей, так и со стороны аппарата 
государственного управления. 

В сравнении с международными тенденциями в России насчитывается небольшой удельный 
вес технико-внедренческих ОЭЗ и большая доля туристских. Также следует отметить небольшое 
количество ОЭЗ в России, в мире же их насчитывается несколько тысяч [2]. 

Для устранения тех проблем, которые имеются на территории РФ в области создания и раз-
вития особых экономических зон важно учитывать ошибки прошлого, перспективы на будущее и 
опыт тех, кто прошел этот путь до современного поколения [3]. В перспективе ОЭЗ способны при-
влечь вложения со стороны как иностранных, так и отечественных инвесторов, в особенности 
обрабатывающие сектора промышленности; развивать высокотехнологичные отрасли промыш-
ленности и сферы услуг, содействовать переводу российской экономики на инновационный путь 
развития; а также способствовать созданию новых высококвалифицированных рабочих мест [4]. 
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За последние несколько десятилетий развитие территорий с особым экономическим стату-

сом стало одним из заметных явлений в мировой экономике. Они получили широкое распростра-
нение во многих странах. Достаточно сказать, что в начале девяностых годов в мире насчитыва-
лось свыше тысячи таких зон. По мнению западных экспертов, через свободные экономические 
зоны сегодня проходит до трети мирового товарооборота[3]. 

Одним из способов интеграции России в систему мирохозяйственных связей на условиях, 
позволяющих конкурировать с иностранными государствами на внутреннем и внешнем рынках, 
может стать использование института особых экономических зон (ОЭЗ), предшественником кото-
рых стали свободные экономические зоны (СЭЗ). [4]. 

В современной практике теоретические положения о полюсах роста используются во многих 
странах при разработке стратегий пространственного экономического развития. Наибольшее при-
менение они получили при реализации проектов создания свободных экономических зон (ОЭЗ), 
технополисов и технопарков. 

Учреждение СЭЗ в современных условиях мирового развития является заметной тенденци-
ей, получившей широкое распространение не только в большинстве промышленно развитых 
стран, практически во всех новых индустриальных государствах, в развивающихся странах, но и в 
отдельных странах с переходной экономикой. 

По данным ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), к началу 2006 г. в 120 странах ми-
ра насчитывалось порядка 3 тысяч СЭЗ, обеспечивающих рабочими местами около 50 миллионов 
человек. Объём произведённой в них экспортной продукции оценивается в 600 млрд. долл. [5]. По 
данным Всемирной ассоциации зон экспортного производства, через СЭЗ проходит свыше 30% 
мирового товарооборота [1]. 

Для развивающихся стран СЭЗ - инструмент привлечения иностранных инвестиций, способ 
развития наукоёмких технологий, шанс не отстать от научно-технического прогресса, увеличения 
числа рабочих мест, заимствования опыта организации производства, условие роста националь-
ной экономики. Создавая различными способами благоприятные условия для привлечения ино-
странных инвестиций в экономику таких зон, как показывает мировой опыт, можно добиться нема-
лых успехов. Южная Корея, Бразилия, Мексика преуспели с производственными экономическими 
зонами. Индия с помощью так называемых технопарков (в 1993 г. их было 3, а сейчас - 38) совер-
шила рывок в разработке программного обеспечения, электроники, биотехнологий [2]. 
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Экономический рост во всем мире происходит за счет институционального и социального 
развития малого предпринимательства. Примером в развитых странах служит тот факт, что только 
малый бизнес способен успешно выводить инновационные технологии и знания в сферу крупного 
бизнеса благодаря их быстрой адаптации к переменам в социально-экономической среде.  

Развитие малого предпринимательства за рубежом набирает более быстрые обороты по 
сравнению с Россией. Например, если взглянуть на средний класс в Германии, то доля малых 
субъектов хозяйствования доходит до 60% по всем отраслям, в России эта цифра находится на 
уровне 21% [2, c. 177].  

В России основную часть малого предпринимательства составляют сферы услуг и торговли, 
довольно мало предприятий, которые занимаются производством, и, к сожалению, они однозначно 
не являются лидерами в этой отрасли по передовым технологиям. 

Обратим внимание на сектор IT в Германии. В этой сфере, мы видим лучшие результаты, и 
признанно их называют чемпионами своей области - более тысячи предприятий имеют лидирую-
щие позиции на мировом рынке: занимают твердое место в производстве, в сфере услуг, вносят 
огромный вклад в разработки научных исследований. При этом, их головные офисы расположены 
в провинциальных городах, а не в крупных. Высококвалифицированный персонал работает не 
только над массовой продукцией, но также имеет индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Стоит принять во внимания инструменты, которые поспособствуют развитию и продвижению 
малых хозяйствующих субъектов в России, опираясь на успешный опыт Германии. 

Пересмотр рамочных условий, предпринимательского и инвестиционного климатов. Под-
держка молодых бизнесменов - над этим необходимо работать непрерывно, что и делают ведущие 
страны в мире в отношении малого бизнеса. В их число входит: США, Италия, Германия и т.д.  

Одной из проблем, затрудняющих развитие любой фирмы, это высокие затраты в части фи-
нансовых операций, которые необходимо преодолевать. Основная часть времени, при производ-
стве продукции у предпринимателя, затрачивается не на совершенствование продукции, а на 
сложное оформление транзакций и весьма жесткий контроль, который влечет только вред и вклю-
чается в стоимость товара. 
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В результате не имеется возможность повысить качество предоставляемых товаров и услуг, 
а это ведет к замедлению создания благоприятных условий для зарождения и развития бизнеса. 

Следующим условием является положительная и результативная политика со стороны пра-
вового государства. Необходимо, чтобы в нашей стране была сформирована такая фискальная 
система, которая создаст дружелюбные, лояльные условия по отношению к малому бизнесу.  

Часто фирмы, сталкиваясь с высокими издержками, связанными с налогами на прибыль, 
вынуждены покинуть рынок либо продать свой бизнес.  

Интересная практика существует в Германии по подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов. По окончании средней школы, выпускники не поступают в колледжи, университеты, а 
получают дипломы об образовании на предприятиях. То есть совмещают практику с изучением 
теории в специальных профессиональных школах.  

Благоприятный экономический климат в стране также является необходимым условием раз-
вития малого бизнеса, где кредиты и займы доступны по низким ставкам и на льготных условиях. 

Также важно инвестировать в развитие инновационных технологий, поскольку финансируя какое-
нибудь производство, которое возможно не станет востребованным в перспективе, предприниматель неиз-
бежно берет на себя все риски. Начинающим бизнесменам требуется поддержка специальных организа-
ций, постоянно функционирующих, представляющих интересы малого предпринимательства и на мировом 
уровне. Включая возможность принятия участия в промышленных форумов, выставок, ярмарок.  

Неотъемлемым фактором в создании комфортных условий для малого бизнеса выступают 
кластерные структуры. То есть, когда в регионе прис
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Любой бизнес - это сложная система. Бизнес в интернете также невозможен без наличия 

четкой, отлаженной, хорошо продуманной пошаговой системы действий. Интернет является осо-
бенной средой для ведения бизнеса. В какой-то степени интернет - "фундамент" для бизнеса. 
Применение современных информационных технологий в бизнесе называется "Интернет-
экономикой", которая полностью переворачивает бизнес. Те люди, компании, которые используют 
современные информационные технологии бизнеса сегодня, преуспевают, а те, кто игнорируют - 
отстают. Интернет фундаментально меняет методы работы многих компаний, особенно в областях 
высоких технологий, но в последнее время затрагивает и других отрасли. В узком смысле под Интер-
нет - экономикой принято подразумевать "применение современных информационных технологий в 
бизнесе" [1, С. 17]. При этом существует ряд смежных понятий, отождествляемых с вышеуказанной 
экономической категорией: сетевая экономика, электронная коммерция, электронный бизнес.  

Если считать, что сетевая экономика - это "применение современных информационных технологий в 
бизнесе, а именно среда, в которой любая компания или человек, находящиеся в любой точке экономиче-
ской системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или 
человеком для совместной работы, для торговли, для обмена данными или просто для удовольствия "  
[3, С. 9-10], то термины "Интернет - экономика" и "сетевая экономика" оказываются взаимозаменяемыми. 

Следует, однако, различать Интернет - экономику как совокупность видов экономической де-
ятельности, осуществляемых на базе Интернета электронным бизнесом или традиционными ком-
паниями, применяющими в своей деятельности инструменты Интернет - маркетинга, и весь ком-
плекс экономических отношений, складывающихся в Интернете между домашними хозяйствами, 
предпринимателями и государственными органами. С этой точки зрения синонимичные по сути 
своей термины "Интернет-экономика" и "сетевая экономика" в некоторых контекстах могут иметь 
разный семантический объем. Соответственно, сетевой экономикой будет "экономика, связанная с 
производством и распределением сетевых благ" [4, С. 12]. 

Интернет дает возможность компаниям выйти со своим товаром на огромный мировой ры-
нок, значительно снижать расходы в построенных ими цепочках спроса и предложения, обслужи-
вать заказчиков на таком уровне, о котором нельзя было и мечтать, внедриться на ранее недос-
тупные по географическим причинам рынки, создавать новые рынки труда и капитала, новые пото-
ки доходов и, наконец, пересматривать сам характер своей деятельности. [5, С. 65]. 

Электронная коммерция является основной составляющей интернет-экономики в целом. 
"Электронная коммерция", высвечивающая на экране мониторов спрос и предложение, развивает-
ся быстрыми темпами, но это ничто по сравнению со скоростью и абсолютными показателями 
межфирменной торговли товарами через "Интернет".  

Электронную коммерцию (e-commerce) принято трактовать как "процесс купли-продажи, пе-
редачи или обмена материальными продуктами, услугами или информацией посредством компью-
терных сетей и, в особенности, через Интернет" [2, С. 21].  
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Исходя из этого, можно сказать, что электронная коммерция является лишь частью Интер-
нет-экономики, одним из направлений электронного бизнеса. Электронный бизнес, в свою очередь - 
это конвергенция (на коммерческой основе) традиционных информационных систем и Интернета, 
предполагающая соединение на базе Web-технологий ключевых подсистем бизнеса с его ключе-
выми целевыми аудиториями - потребителями, поставщиками, работниками и даже, если потребу-
ется, с контролирующими и надзорными органами государственной власти. 

На основе всего изложенного, можно сделать вывод, что интернет играет огромную роль в 
формировании нового экономического пространства для ведения бизнеса, имеет значительное 
функциональное предназначение по сравнению с традиционными формами бизнеса. Интернет 
стал одним из самых значительных достижений нашего века.  
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РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
 

В нынешнее время высококвалифицированные трудовые ресурсы являются одним из глав-
ных компонентов любой организации, позволяющих достичь высоких результатов в деятельности, 
поэтому возникает необходимость в усовершенствованной системе управления персоналом, а 
именно в грамотной кадровой политике и кадровом планировании. 

Под кадровой политикой организации понимается одно из главных направлений работы с 
персоналом, которое включает в себя методы, принципы, нормы по управлению персоналом, ко-
торые должны быть четко и правильно сформулированы. Кадровая политика является ядром сис-
темы управления персоналом. [1, с. 24] 

Основной целью кадровой политики организации является внесение эффективного вклада в 
формировании стратегии организации и приучение персонала к ответственности: как и перед орга-
низацией, так и перед обществом. 

Направлениями кадровой политики являются: [1, с. 26] 
1. Постоянное информирование сотрудников о стратегии и деятельности организации. 
2. Количественное и качественное планирование потребности в персонале. 
3. Планирование затрат на персонал. 
4. Сравнение нынешних и потенциальных требований к вакансиям и кадровому составу. 
5. Введение в специальность новых молодых работников. 
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6. Профессиональный и кадровый мониторинг в учебных заведениях. 
7. Профессиональное развитие персонала. 
8. Гибкие системы оплаты труда и начисления надбавок. 
Необходимо заметить, что высокую конкурентоспособность и эффективное развитие может 

иметь только та организация, которая разработала свою кадровую политику посредством демокра-
тических принципов и провела грамотный и доскональный анализ внешней среды. 

Кадровая политика имеет 2 основные классификации: в зависимости от масштабов кадро-
вых мероприятий и в зависимости от степени открытости. В число перовой группы входят следую-
щие кадровые политики: [2] 

1. Пассивная кадровая политика. Ее сущность заключается в том, что руководство предпри-
ятия не принимает ярко выраженного участия в отношении сотрудников, а лишь устраняет нега-
тивные последствия любыми способами без выяснения причин. 

2. Реактивная кадровая политика. Для такой политики характерен контроль руководства за 
отрицательным состоянием в работе с персоналом и за причинами возникновения кризисных си-
туаций. Кадровые работники в организациях с такой политикой обладают необходимыми средст-
вами диагностики кризисных ситуаций. Основным недостатком реактивной кадровой политики 
является трудность при среднесрочном прогнозировании. 

3. Превентивная кадровая политика. Она характерна для организаций, где у руководства на-
блюдается наличие обоснованных прогнозов развития кризисных ситуаций, но нет средств для их 
реализации. Отличительной особенностью превентивной кадровой политики является краткосроч-
ное и среднесрочное прогнозирование потребности в персонале в рамках программы развития 
организации. 

4. Активная кадровая политика. Ее сущность заключается в том, что у руководства есть 
обоснованные прогнозы развития организации и необходимые средства для их реализации. Осо-
бенностями такой политики являются обеспечение организации квалифицированными сотрудни-
ками; разработка антикризисных программ и их постоянный мониторинг. Различают активную ра-
циональную и авантюристскую кадровую политику. При рациональной - руководство организации 
имеет грамотный прогноз развития и располагает средствами для влияния на нее, а при авантю-
ристской у руководства нет качественного прогноза ситуации, но оно стремиться влиять на нее. 

В зависимости от степени открытости бывает: [1, с. 39] 
1. Открытая кадровая политика. Она характеризуется тем, что прозрачна для потенциальных 

работников организации и готова принять любого квалифицированного специалиста. Такой вид 
политики используют новые организации, стремящиеся быстро завоевать рынок. 

2. Закрытая кадровая политика. Такой вид политики характеризуется тем, что организация наби-
рает сотрудников только из кандидатов, уже работающих в данной организации. Эта кадровая политика 
характерна для организаций, нацеленных создать определенную корпоративную атмосферу. 

Таким образом, кадровая политика является одной из важных составных частей общей полити-
ки организации, которая призвана формировать цели, задачи, принципы и методы работы персонала 
и помогать в повышении производительности и эффективности труда всей организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ПОТОКА НА ТЕПЛООБМЕН  
В УСЛОВИЯХ ОТРЫВА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 

 
В данной работе исследовалось влияние на теплообмен искусственно созданных на входе 

периодических пульсаций потока. Исследования выполнены методом численного моделирования. 
Численные исследования проводились при наложенных колебаниях с частотой от 30 до 90 Гц. В 
качестве расчетной области использовался щелевой канал с нанесёнными на нагреваемое осно-
вание цилиндрическими неглубокими лунками (h/d<0.15). Результаты исследования показали, что 
наличие пульсаций оказывает значительное влияние на теплообмен. 

 
Введение 

Используемые в производстве теплообменные аппараты, тепловые машины, двигатели 
внутреннего сгорания работают в нестационарном режиме. Нестационарный режим обусловлен 
тем что при включении выключения оборудования возникают пульсации потока. Этот процесс дал 
начало изучению пульсаций и влиянию его на различные процессы. Одно из них - наложение 
пульсаций для управления интенсивностью теплоотдачи. Например наложение пульсаций для 
изучения их влияния на теплообмен изучал в своей работе [2] автор Давлетшин И.А.. Свои иссле-
дования он проводил канале с выступом. Пульсации потока создавались с помощью вращающейся 
заслонки в отверстии пульсатора установленной на входе в канал. Результатами его изучения 
было увеличение теплообмена 60% в области отрыва потока, по сравнению со стационарным 
процессом. Безусловное влияние пульсаций на увеличение интенсификации теплообмена не мо-
жет не привлечь внимание многих ученых, и в данной работе так же был исследован поток, с на-
ложенными пульсациями, в котором отрывы пограничного слоя создавались по всей длине канала, 
за счет цилиндрических лунок, расположенных по всей длине нагреваемого основания. 

Результаты исследований помогут понять, как совокупность подобных воздействий влияет 
на теплообмен. Это исследование может также выявить частоты пульсаций, позволяющих снизить 
интенсивность теплообмена при наличии отрыва. 

 
Методика исследования 

Для верификации применяемых численных методов исследования использовался метод 
сравнения с экспериментальными исследованиями. Эксперименты были заимствованы из работы 
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КАИ [1]. При моделировании соблюдались условия геометрического подобия: расчетная область 
представляла собой канале длиной L=196 мм длиной в 49 калибров, высотой H=2мм, шириной 
B=98мм с внезапным входом. Лунки были расположены на одной из стенок канала, имели глубину 
h=1,6 мм и диаметр D=16 мм (h/D=0,1), были нанесены в шахматном порядке с шагом 8 мм. Чис-
ленное исследование выполнено для ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения 
(Re=ρwDг/µ=200-20000). Верификация выполнена для стационарных условий (f=0 Гц). Отличие 
экспериментальных и расчетных значений для стационарного режима превышало ±10 %, что не 
превышает погрешности экспериментальных исследований [1]. 

Условия моделирования при наличии наложенных пульсаций потока: (q=1000 Вт/м2), f = 30; 
60; 90; Гц, при этом амплитуда колебаний A U = 2; пульсации потока заданы условием 

ft)sin(2A +  U= U U0  , где 0U  = 3,2 м/с - средняя скорость потока, AU- амплитуда пульсации 
скорости, t - время, f - частота. 

При численном исследовании использовались программные средства Salome [3] и Code Sat-
urne [4]. Результаты обрабатывались и усреднялись в моменты времени max и min значений ско-
рости. 

 
Результаты и обсуждение 

Полученные при исследовании данные были осреднены по времени при определенной ко-
ординате по длине канала. Всего для замеров было выбрано 8 точек. Коэффициент теплоотдачи 
находился по разности температур потока и стенки в заданный момент, причем результаты при 
ускорении и торможении потока были обобщены отдельно. Результаты исследований представле-
ны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Теплоотдача по длине щелевого канала:  
1-результаты во время ускорения потока,  

2- результаты во время торможения потока,  
3- стационарный поток (f=0 Гц) 
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Анализируя полученные графики, можно сделать заключения о том, что вблизи кромки пла-
стины величина теплоотдача для режима ускорения при наличии пульсаций в среднем по длине 
потока увеличилась: на 28% при 30Гц, на 6% при 60Гц, на 11% при 90Гц, по сравнению со значе-
ниями в стационарных условиях. А во время торможения потока наблюдается уменьшение тепло-
отдачи на 27% при 30Гц, на 18% при 60 ГЦ, на 15% при 90 ГЦ. 

 
Заключение и выводы 

В результате численного исследования теплообмена в турбулентном пограничном слое при 
наличии пульсаций потока и отрыва пограничного слоя потока выявлено, что при резком увеличе-
нии скорости потока интенсификация теплообмена в среднем увеличивается на 45%, но затем при 
торможении происходит спад влияния пульсаций в размере 60%. В результате исследований мож-
но сделать вывод что применение пульсаций скорости в канале с отрывными течениями уменьша-
ет интенсификацию теплообмена на 15%. 
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Проводные и беспроводные сети развиваются каждый год, улучшая свои характеристики: 
повышается скорость передачи данных, для беспроводных сетей увеличивается диапазон охвата 
и максимально возможное количество пользователей.  
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Современному человеку трудно представить жизнь без интернета и других видов коммуни-
кации между собой. Технологии беспроводных сетей решаютзадачу предоставления быстрого и 
безопасного доступа к любой информации, не привязывая пользователя к сетевому кабелю.  

На сегодняшний день, самым популярным видом беспроводной коммуникации являются 
мобильные сотовые сети. Преимущество сотовых сетей над остальными беспроводными 
видами связи - охват действия сети. Одна сотовая вышка способна захватить радиус не-
скольких десятков километров, в радиусе действия которой пользователи будут иметь доступ 
в интернет и мобильной связи. Слабая сторона сотовой сети - не всегда стабильная связь с 
интернетом. Чем выше нагрузка на сеть, тем ниже скорость, получаемая каждым пользовате-
лем.  

Еще один самый популярный вид беспроводной Интернет-связи - это технология Wi-Fi. Она 
способна давать более стабильное Интернет-соединение, но действует в радиусе нескольких 
метров. Рассмотрим характеристики современных сотовых сетей. 

 

Таблица 1 
Сравнение сетей беспроводной мобильной коммуникации 

 

Поколение  
сети 3G 4G 5G 

Актуальность 
сети 

Актуальна Актуальна Находится в разработке 

Год выхода 2000г. 
(В России в 2002г.) 

2010г. к 2020г. 

Диапазон 453 МГц - 2 ГГц 2.5-2.7 ГГц 28 ГГц, 37 ГГц  
и 39 ГГц 

Скорость 
передачи  
данных 

До 3,6 Мбит/c До 1 Гбит/с До 30 Гбит/с 

Стандарты IMT-2000 
(UMTS/WCDMA), CDMA-2000/ 
IMT-MC. 

LTE Advanced,  
WiMAX 2. 

Мировой стандарт еще  
не введен. (в перспективе - 
IMT-2020) 

Технология  
передачи  
данных 

Используются коммутацион-
ные каналы сетевых узлов  
и пакеты. 

Только коммутация паке-
тов. Все звонки используют 
IP-телефонию, которая 
отсутствует в сетях 3G. 

Так как мировой стандарт еще 
не введен, технология пере-
дачи данных не определена. 

Наибольшая  
эффектив-
ность 

Сети 3G, в основном, исполь-
зуются для голосовых звонков. 
Большинство современных 
операторов не поддерживают 
Vo-LTE-технологию разговора, 
поэтому они переподключают 
пользователей с сетей 4G на 
эту (только на время телефон-
ного разговора). 

Данная сеть лучше всего 
себя показывает в Интер-
нетной части: скорости 
передачи данных хватает 
для большинства пользова-
телей, даже на стационар-
ных станциях.  
Данная сеть себя плохо 
показывает в качестве 
разговорной ввиду малой 
распространенности техно-
логии Vo-LTE. 

Данная сеть разрабатывается 
с полным уклоном в пользу 
Интернета: будут огромные 
скорости передачи данных. 
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Рис. 1. Частоты мобильных сетей, ГГц 
 

 
Рис. 2. Максимальные скорости передачи данных, Гбит/с 

 

Главная перспектива, над которой трудятся разработчики таких компаний, как Intel и Qual-
comm - это мобильные сети 5G. В этих сетях планируется сделать основной упор на Интернет-
соединение с очень быстрой скорость загрузки и передачи, так как, начиная с третьего поколения 
сетей, огромное количество пользователей используют модемы с Мобильным интернетом в каче-
стве основного источника Интернет-соединения. 

Технологии беспроводной навигации развиваются с 1977-го года. В наши дни, почти каждое 
мобильное устройство поддерживает GPS или ГЛОНАСС, или оба стандарта. Аналогов этим тех-
нологиям нет: они используются повсеместно как обычными пользователями, так и разными ком-
паниями. 
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Таблица 2 
Сравнение сетей беспроводной навигации 

 

Характеристики 
GPS 

(GlobalPositionSystem, 
Глобальная система позиционирования) 

ГЛОНАСС 
(Глобальная навигационная  

спутниковая система) 
Страна разработки США Россия 
Время Разработка началась в 1977г.  

В 1995 году произошел полный запуск. 
Разработка началась в 1982г.  
В 2015 году произошел полный запуск. 

Количество  
спутников 

32(24 основных, 
6 резервных) 
Охват: 6 плоскостей (по 4 спутника). 

27(24 основных, 
3 резервных) 
Охват: 3 плоскости (по 8 спутников). 

Вращение Синхронизировано с Землей. Независимо от Земли. 
Вращение вокруг 
Земли по средне-
высокой  
орбите 20 180 км 19 140 км 
Угол наклона  
спутников 55° 64,8° 
Погрешность  
позиционирования 2-4 метров 3-6 метров 
Достоинства - Надежность за счет большего числа ре-

зервных спутников; 
- Поддержка множества мобильных и ста-
ционарных устройств 

- Стабильность связи; 
- Облегчение в управлении за счет 
асинхронного положения спутников; 
- Точность за счет большего угла наклона 

Недостатки - Требуется работа корректирующих средств, 
так как спутники движутся синхронно Земле. 

- Долгое время разработки; 
- Неполный комплекс спутников; 
- Спутниковый мониторинг дороже,  
по сравнению с GPS; 
- Недостаток ПО для смартфонов 

Точность определения местоположения объектов у данных систем спутникового позиционирования сильно не 
отличается.  
Применение навигационно-связного оборудования позволяет с точностью до 5 метров определять местопо-
ложение подвижных объектов даже в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки и плотной 
городской застройки. 

 

 
Рис. 3. Количество спутников сетей беспроводной навигации 
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Рассмотрев все технологии сетей передачи данных, можно сказать, что будущее стоит пол-
ностью за беспроводными технологиями: уже сегодня максимально-разогнанные сети 5G превос-
ходят оптоволоконные кабели в качестве скорости передачи данных. На беспроводные сети пере-
страиваются многие крупные компании со всего мира. Человечество совершенствует беспровод-
ные сети с каждым годом. Каждая такая технология помогает человеку решить проблему не только 
всемирной коммуникации между собой, но и передачи информации на дальние расстояния с быст-
рой скоростью. 
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НОВЫЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ  

И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЕЙ (VR AND AR) 
 

Виртуальная и Дополненная реальности уже значительно углубились в нашу жизнь и с каж-
дым годом устройства, базирующиеся на этой идее, становятся более доступными и распростра-
ненными в различных сферах. Главная задача, решаемая Виртуальной и Дополненной реально-
стями - это расширение области данных, воспринимаемой человеком. 

Крупные компании, находящиеся далеко за пределами мира потребительских развлечений, 
тестируют и внедряют оборудование расширенной реальности и виртуальной реальности (AR и 
VR) в широком диапазоне приложений, связанных с работой, а улучшение возможностей вдохнов-
ляет на более потенциальное использование. Технология становится настолько эффективной и 
достаточно удобной для пользователей, что все больше компаний должны рассматривать возмож-
ность включения решений AR и VR в свой рабочий процесс.  

На сегодняшний день существует множество реализованных проектов очков Виртуальной и 
Дополненной реальностей, которые используются в абсолютно различных сферах, но заслужива-
ют особого внимания лишь некоторые из них:  

 Microsoft Hololens (AR шлем, разработка компании Microsoft Inc.); 
 Google Glass (AR очки, разработка компании Google Inc.); 
 Apple iOS ARKit (AR, встроена в устройства, работающие на базе iOS и использует камеру 

гаджета, разработка компании Apple Inc.); 
 Oculus Rift (VR шлем, разработка компании Oculus Inc., поглощена компанией Facebook Inc.); 
 HTC Vive (VR шлем, совместная разработка компаний HTC Inc. и Valve Inc.); 
 PS VR Kit (VR шлем, разработка компании Sony Inc., используется только в связке с игро-

вой консолью PlayStation 4 и используется только в играх). 
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Стоит отметить особенность разработки Apple iOS ARKit - среди приведенных разработок, это 
самая молодая и обширная в плане распространённости технология, ввиду того, что она предуста-
новлена в каждом устройстве, выпущенном позднее 2015 года и работающем на базе iOS 11 и новее. 
Камеры этих устройств сканируют пространство и находят плоскость, на которой формируется вирту-
альная плоскость, где уже и будет происходить всё AR-действие. Уже сегодня эту технологию под-
держивают десятки приложений, находящихся в магазине приложений AppStore, а сделать приложе-
ние с поддержкой Apple ARkit может каждый разработчик, изучивший Apple ARKit Developer kit. 

 

Таблица 1 
Сравнение устройств дополненной реальности 

 

AR устройства 
Устройство MS Hololens Google Glass 

Фото и видео 
возможности 

Встроенные камеры не используются 
для фото и видеосъемки. 

Есть возможность снимать фото и видео в HD 
качестве. 

Приложения Существует поддержка приложений 
от сторонних разработчиков, одоб-
ренных и встроенных компанией 
Microsoft непосредственно в прошив-
ку устройства. В перспективе: созда-
ние полноценного магазина прило-
жений, через который загрузка при-
ложений будет возможна  
с устройства. 

Существует поддержка сторонних приложений 
(дополнительный раздел в PlayMarket). Работают 
на особой версии Android. 

Управление Голосовое управление и встроенный 
ассистент Cortana. Расширенная 
поддержка управления жестами. 

Голосовое управление и встроенный ассистент 
GNow. Поддержка управления жестами. 

Звук Динамики, имитирующие 3D-звучание 
для полного погружения. 

Передача звука вибрациями непосредственно  
в кость черепа. 

Конструкция Полностью неразборные. 
Вес: 579г. 

Модульная конструкция позволяет использовать 
стекла различных диоптрий (или не использовать 
стекло вовсе). 
Вес: 50г. 

Особенности Полное построение сложной допол-
ненной реальности с эффектом при-
сутствия. 3D-моделирование в про-
странстве с помощью встроенных 4-х 
камер с особой оптикой. 

Проецирование перед глазами пользователя 
простой дополненной реальности. Не поддержи-
вает пространственное 3D-моделирование. 

Направление 
применения 

На текущий момент: устройство на-
правлено на разработчиков и для 
использования в некоторых сферах 
деятельности человека: медицина, 
образование и проектирование. 
В перспективе: компания Microsoft 
заверяет, что в будущем Hololens 
будут доступны всем людям для 
использования: они позволят про-
ецировать элементы дополненной 
реальности прямо в доме у пользо-
вателя. 

Позволяет расширить область восприятия данных 
с помощью отображение AR-элементов непосред-
ственно перед глазами пользователя, выводя 
данные о погоде, построенный маршрут на картах, 
поиск в интернете и управление с помощью жес-
тов рук и глаз. Для рядового пользователя Google 
Glass являются лучшим гаджетом дополненной 
реальности: они легкие, удобные, способны быть 
очками для людей с проблемным зрением. Ориен-
тированы на повседневное использование. 
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Таблица 2 
Сравнение устройств виртуальной реальности 

 

VR устройства 
Устройство Oculus Rift HTC Vive PS VR 

Отслеживание  
движений 

Шлем имеет несколько 
сенсоров и камер, которые 
обеспечивают низкую за-
держку при отслеживании 
движений на 360 градусов. 

Шлем не поддерживает 
полное отслеживание 
движений головы на 360 
градусов. 

Шлем имеет несколько сен-
соров и камер, которые обес-
печивают низкую задержку 
при отслеживании движений 
на 360 градусов. 

Отслеживание  
положения 

Устройство способно отсле-
живать положение в про-
странстве. Лазерная систе-
ма не используется.  

Устройства способны полностью отслеживать положение 
пользователя в пространстве. 
Используются лазерные излучатели, которые наполняют 
пространство невидимым светом, из-за чего оно способно 
точно рассчитывать расстояния между объектами, замеряя 
время, которое требуется свету, чтобы достичь световых 
датчиков на шлеме. 

Дисплейный  
модуль 

Устройства оснащены электронным дисплеем для вывода необходимой информации 
пользователю. 

Управление  
жестами 

Устройства поддерживают управление жестами и взаимодействие с виртуальными объек-
тами. 

Доп. датчики  
и устройства 

Шлем имеет микрофон, 
акселерометр, гироскоп, 
порт USB 3.0, стереодина-
мики, выход 3.5мм и HDMI. 

Шлем имеет микрофон, 
акселерометр, гироскоп, 
порт USB 2.0, стереодина-
мики, выход 3.5мм и HDMI. 

Шлем имеет микрофон, аксе-
лерометр, гироскоп, порт USB 
2.0, стереодинамики, выход 
3.5мм и HDMI. 

Поле зрения  
и разрешение  
экранов 

Поле зрения: 110 градусов. Разрешение: 2160х1200. 
Частота обновления экрана: 90Hz. 

Поле зрения: 100 градусов. 
Разрешение: 1920х1080. 
Частота обновления экрана: 
120Hz. 

Особенности  
линз 

Устройства оснащены регулируемыми линзами, которые могут подстроиться  
под широкий круг пользователей. 

Вес 470 г. 555 г. 610 г. 
 

Современные VR и AR устройства направлены на обширные сферы деятельности человека, 
но стоит отметить несколько самых важных из них: 

Проектирование. Использование VR и AR технологий повышает эффективность работы ди-
зайнеров и проектировщиков. Шлем Oculus Rift позволяет дизайнерам, находящимся в любых 
точках мира, работать одновременно над одним объектом в режиме реального времени: спроеци-
ровать будущий объект в виртуальном 3D-пространстве, а шлем MS Hololens - разместить вирту-
альный объект на реальной площадке. 

Медицина. В наши дни VR и AR-технологии очень глубоко внедрились в медицину. Вирту-
альная реальность позволяет будущим врачам оперировать виртуального больного с правом на 
ошибку, а дополненная реальность - выводить показатели жизнедеятельности пациента во время 
операции. Также, AR-шлемы применяются при реабилитации больных и лечении фобий, таких как 
страх высоты и арахнофобия. Шлем MS Hololens позволяет медработникам вывести все необхо-
димые сведения о пациенте над его головой просто взглянув на него. Российская компания "Ин-
теллект и инновации" создает реабилитационный комплекс, состоящий из средств отображения 
виртуальной реальности для частичного и полного погружения, системы захвата движений и меха-
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низмов обратной связи. Комплекс используется для реабилитации пациентов, перенесших инсульт 
и нуждающихся в восстановлении двигательных навыков. 

Образование. Виртуальная реальность позволяет ученикам побывать в любом месте пла-
неты: будь то другой город или просто заповедник. Дополненная реальность дает возможность 
преподавателю сделать свой урок более интерактивным.  

Технологии Виртуальной и Дополненной реальностей еще находятся только в начале своего 
жизненного пути: полностью завершенных разработок и по сей день нет. Главные минусы всех 
существующих устройств - сложность их создания, вес и цена. Но при этом, делая выводы, можно 
сказать, что будущее полностью стоит за компьютерами: в мире происходит абсолютная автомати-
зация всего. Дополненная и Виртуальная реальности - капля в море технологичного будущего, 
которое облегчит жизнь человеку, решая его главную проблему будущего - проблему расширения 
области данных, воспринимаемой им. 

© А.Ю. Золотарев, В.А. Очхикидзе, 2017 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Оптимизация рациона современного человека за счет специализированных продуктов раз-

личной функциональной направленности является наиболее эффективный путь - сохранения здо-
ровья и работоспособности населения [1,2].  

Разработана новая формула биологически активной добавки (БАД) для комплексной под-
держки обменных процессов в организме. Дана фармакологическая характеристика рецептурных 
ингредиентов и их синергические свойства в отношении пролонгированной антиоксидантной защи-
той организма. Инновационная технология пеллетированной формы БАД позволяет запрограмми-
рованно, в определённом порядке, высвобождать активные вещества из каркасной таблетки. Про-
ведены органолептические, физико-химические, санитарно-микробиологические и санитарно-
токсикологические исследования в процессе производства и хранения, что позволило установить 
регламентируемые показатели качества, сроки и режимы хранения. Употребление специализиро-
ванного продукта по 1 таблетке 2 раза в день обеспечивает потребление эссенциальных нутриен-
тов (витаминов) в соответствии с заданными функциональными свойствами, % от рекомендуемой 
суточной потребности (РСП): В1 - 67, В3 - 50, В5 - 100, В6 - 100, В9 - 100, В12 - 33, токоферола ацетат -
133, бета каротин - 140, витамин С - 111, коэнзим Q10 - 17.  

Специализированный продукт повышает эффективность энергетических процессов, умень-
шает гипоксию, способствует восстановлению организма после длительных заболеваний, улучша-
ет качество жизни в условиях высоких психофизиологических нагрузок. 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОВОЙ ПЛЕНКИ 

 
В современной энергетике, а особенно в экономике, задача по целесообразному использо-

ванию топливно-энергетических ресурсов стоит весьма остро. А проблемы по энергосбережению 
по сей день актуальны. И решением этих проблем будет являться проектирование, а потом и соз-
дание высокоэффективной теплоизоляции.  

Теплоизоляция сохраняет огромное количество энергии и их главными целями являются 
трубопроводы, резервуары и всевозможное оборудование. Весьма эффективная изоляция для 
трубопроводов могла бы содержать в себе два разных материала. Один мог бы быть твердый 
утеплитель, а другой состоящий из инертного газа.  

Один из самых ведущих на данный момент твердых утеплителей по экологичности и эконо-
мичности является вермикулит [1]. В качестве инертных газов, которые более экономичны и без-
вредны, могут быть аргон и углекислый газ. Вермикулит паронепроницаем, именно поэтому мы 
можем его использовать вместе с этими газами. Сам газ может находиться в пузырчатой пленке, 
приведенной на рисунке ниже: 

 

 
Рис. 1. Пузырчатая пленка 

 

Теплопроводность вермикулита колеблется в среднем от 0,05-0,07Вт/(м*К), а такого газа как 
аргон от 0,015-0,02 Вт/(м*К) в зависимости от температуры.  

Пузырчатый слой 

Плоский слой 

Инертный газ 
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Сам инертный газ мог бы дополнительно, как добавочная изоляция, покрывать весь слой 
вермикулита целиком для эффективности изоляции, ибо если будет покрывать трубу внутри, то 
пузырчатая пленка (ПЭВП), в которой находится сам газ, может расплавиться при большой темпе-
ратуре, а снаружи это менее вероятно. 

Таким образом, можно провести расчет и сравнить эти оба слоя, чтобы понять, сколько бы 
понадобилось толщины слоя газовой пленки по сравнению с толщиной вермикулита. Поэтому 
рассмотрим трубу, отдельно покрытую только слоем вермикулита и отдельно покрытую газовой 
пленкой. Будем использовать для расчета следующую формулу: 
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где 1t  - температура на наружной поверхности трубопровода +115 С ; 

2t - температура наружной грани теплоизоляционного материала. Принимается по [2] рав- 
ный +40 С ; 

Td - наружный диаметр трубопровода 0,5м; 
q - тепловой поток с поверхности трубопровода 140 Вт/м, [2]; 

из - коэффициент теплопроводности для изоляции трубопровода, для вермику- 

лита 
См

Вт0,05


, а для диоксида углерода 
См

Вт0,015


; 

δ - толщина изоляции, м; 
Если из формулы выразить δ для слоя с газом и вермикулитом, подставив соответствующие 

коэффициенты теплопроводности, то мы получим: δг = 0,025м, δв = 0,44 м. Из этих данных видно, 
что самой пленки, наполненной газом, понадобилось почти в 17 раз меньше, чем самого вермику-
лита.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использовать один вермикулит, когда можно ис-
пользовать пузырчатую газовую пленку, наполненную диоксидом углерода к примеру, крайне не 
выгодно, но использовать только пленку тоже не целесообразно, так как возможно ее плавление 
при больших температурах трубопровода. Также в дальнейших перспективах можно будет исполь-
зовать разные, но похожие с диоксидом углеродом газы для теплоизоляции труб, установок и дру-
гого оборудования. Именно поэтому комплексное использование и той и той изоляции может быть 
очень выгодным решением, как с экономической, так и с тепло эффективной точки зрения для 
современных трубопроводов нашей страны. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Проектная деятельность продолжает оставаться актуальной темой в современной педагоги-

ческой теории и практике. Мы тоже уделяли этой теме много внимания в предыдущих публикациях 
в связи с тем, что "метод проектов" позволяет создать условия для реализации детьми своих идей, 
инициатив, реализовать деятельностный подход к воспитанию, обеспечить формирование у детей 
актуального социокультурного опыта, предоставить возможность выбора, самоорганизации и 
творческой самореализации [1], [2].  

Не повторяя изложенных ранее представлений о сути, особенностях, воспитательном по-
тенциале проектных технологий, в настоящей статье остановимся только на одном из аспектов 
проблемы организации проектной деятельности - массовых мероприятиях в социальном проекти-
ровании. С одной стороны, классическое описание основных этапов работы по методу проектов не 
предполагает проведения массовых мероприятий в ходе проектной деятельности: разработка 
проектного замысла, планирование, подготовка, практическая деятельность по реализации замыс-
ла, подведение итогов. Кроме того, проекты могут быть не только коллективными или групповыми, 
но и индивидуальными. С другой стороны, анализ современной практики показывает, что педагоги, 
организующие проектную деятельность, активно включают в нее массовые мероприятия, которые 
иногда способствуют эффективности проектной деятельности, а иногда, напротив, фактически 
подменяют ее собой и не позволяют реализовать ее воспитательный потенциал. 

Представляется важным определить условия, при которых массовые мероприятия в системе 
проектной деятельности целесообразны и повышают ее эффективность, сформулировать основ-
ные методические требования к их проведению с целью полноценной реализации их воспитатель-
ного потенциала. Под массовым мероприятием мы будем понимать собрание педагогов, детей и 
других участников воспитательного процесса в форме праздника, конкурса, фестиваля и других 
форм творческого взаимодействия субъектов воспитания.  

Традиционными в ходе проектной деятельности в современной практике стали защиты проек-
тов, презентации результатов проектной деятельности, конкурсы проектов в форме конференций, 
фестивалей и т.п. Но всегда ли в них есть необходимость? Опыт проведения курсов повышения ква-
лификации для педагогов общеобразовательных организаций показывает, что более 70% педагогов 
готовы ответить "да" на вопрос, обязательно ли проводить защиту проекта. Эта тенденция тревожна. 
Ни для кого не секрет, что в современной практике в изобилии так называемые "бумажные проекты" - 
то есть те проектные замыслы, которые дети оформили на бумаге, обосновали, описали, защитили 
и… не реализовали в практической деятельности. А проект без практической деятельности - это не 
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проект. Определенное исключение составят исследовательские проекты старшеклассников, у кото-
рых исследовательские цели, предполагающие описание результатов на бумаге. При этом не будем 
забывать, что исследование, познание - тоже деятельность. Но сейчас речь о социальном проектиро-
вании, о постановке целей, которые направлены на то, чтобы изменить окружающий мир и самих 
себя, на самореализацию в социальной практике. Почему же появляются "бумажные проекты"? Либо 
потому, что на этапе целеполагания была допущена ошибка, и поставленные цели недостижимы 
детьми. Либо потому, что массовое мероприятие - защита проекта превращено педагогами в само-
цель. И в том, и в другом случае искажается сущность метода проектов, утрачивается его главная 
идея и педагогическая ценность, потенциал. Ведь метод проектов - это особым образом организо-
ванная деятельность - поэтапное движение к намеченной цели, воплощение проектного замысла. 

Защита проекта имеет смысл только тогда, когда она мотивирует детей к дальнейшему 
практическому действию, повышает их готовность к реализации проектного замысла. А если про-
екты краткосрочные, какими, например, часто бывают проекты младших школьников, то на пути к 
достижению цели, реализации проектного замысла не обязательно должна стоять защита проекта. 
Обязательна не защита, а реализация проектного замысла, чтобы проектная деятельность была 
проектной не по названию, а по сути. 

Кроме того, важно осмыслить: что мы понимаем под защитой проекта, и с какой целью такую 
защиту проводим? Как правило, защита проекта - это представление сформированного проектного 
замысла, идеи, цели с обоснованием ее значимости и возможности достижения проекта некоему 
сообществу детей и взрослых. Желательно разнообразить формы проведения защит проектов. 
Ведь у защит проектов могут быть разные цели. Например, может быть защита проекта как обос-
нование состава сформированной группы его участников. Для чего такая защита? Чтобы заклю-
чить "общественный договор" о распределении обязанностей, о расстановке сил в классе и о 
формировании проектных групп. Но может быть защита проекта с целью обоснования его финан-
сирования. Такую защиту старшеклассники могут провести перед группой спонсоров, чтобы полу-
чить необходимые материалы и средства для реализации проекта. Другой целью защиты проекта 
может быть обоснование его вклада в общее дело (если групповые проекты являются частью 
долгосрочного коллективного проекта). Не должно быть защиты ради защиты и тем более защиты, 
которой завершится проектная деятельность.  

Если мы видим целесообразность защиты, то когда и как ее провести? Ответ прост: защита 
проводится после того, как сформирован замысел проекта, оформлена идея, а проектный замысел 
обоснован, положен на бумагу, представлен в виде компьютерной презентации, нарисован крас-
ками на бумаге или оформлен в виде постера, рекламной витрины. Защита предшествует реали-
зации проекта, является связующим звеном между проектированием, планированием и практиче-
ской деятельностью по достижению поставленной цели.  

Защита проекта детьми не должна превращаться в экзамен или защиту диссертации. Защи-
та должна быть ярким, эмоциональным мероприятием, мотивирующим школьников к деятельно-
сти. В начальной, основной школе особенно важна игровая инструментовка. Да и для старше-
классников важны такие составляющие, как музыкальный и зрительный ряд, видео-сюжеты и ком-
пьютерные презентации, увлекательная форма проведения мероприятия - все, что создает пози-
тивный эмоциональный фон и мотивирует к действию. 

Пусть это будет деловая игра, конкурсно-игровая программа, аукцион идей, рекламная кампания, 
путешествие по станциям и т.д., которые позволяют одобрить проектные замыслы и планы их реализа-
ции и дают старт практической деятельности по достижению намеченной цели. После подведения ито-
гов практической деятельности можно провести массовое мероприятие - презентацию результатов про-
ектной деятельности, на котором будет в творческой форме представлен тот продукт, который был 
создан в ходе проектной деятельности, результат решения поставленных задач, награждены участники, 
показана их роль, их социальный рост, достижения в ходе проектной деятельности.  
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Таким образом, важно различать два действа: защиту и презентацию: защита проекта - это 
защита замысла, а презентация проекта - это презентация результатов его реализации. Защища-
ем идею-замысел-план, а презентацию рассматриваем как итог - представляем выполненное дело, 
достигнутые результаты, воплощение идеи. Презентация результатов реализации проекта стано-
вится итоговым праздником в цепочке проектной деятельности, проводится в присутствии родите-
лей, гостей. Это может быть документальный спектакль "История одного проекта"; финальное шоу 
"Воплощение мечты"; Площадь звезд. 

Заметим также, что массовое мероприятие может быть и целью проекта. Это несколько другая 
история, связанная с тем, что творческим замыслом, инициативой детей, детской проектной группы 
стало проведение массового мероприятия - конкурса, праздника и т.п. В этом случае - проведение 
массового мероприятия является целью, проектным замыслом. В этом случае массовое мероприятие - 
просто один из видов социальной инициативы школьников. Но в этом случае успех его как детской 
проектной инициативы зависит от того, насколько оно таковым останется до момента его реализации. 
Важно не подменить детскую инициативу организацией мероприятия силами педагогов, важно до 
конца идти за ребенком и обеспечивать проектной группе педагогическую поддержку. Важно, чтобы 
технология проектной деятельности и в этом случае была соблюдена до конца - чтобы она не обор-
валась на реализации замысла, проведении мероприятия, а завершилась его обсуждением в проект-
ной группе: все ли провели, как было задумано, какой вклад внес каждый в проведение мероприятия, 
что было сделано удачно, а что можно было бы сделать лучше и т.д.  

Если же массовое мероприятие - не проектный замысел, а всего лишь сопровождающее де-
ло на пути к цели, то важно, чтобы по затраченным усилиям на его подготовку, по времени и по 
масштабности оно не превышало всей цепочки проектной деятельности.  

В любом случае массовое мероприятие принесет эффект, если для детей оно будет собы-
тием, в которое они внесли свой вклад, которое является сотворчеством, содействием участников 
проектной деятельности. 
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Уже пятый год дошкольные образовательные организации работают по образовательному 

стандарту дошкольного образования, который был утвержден 17 октября 2013 года приказом Ми-
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взрослыми осуществлялось на субъект-субъектной основе, когда педагог и ребенок имеют общие цели 
деятельности, когда обучение становится сотворчеством, содействием, содружеством.  

Признание самоценности детства, создание условий для саморазвития ребенка, расширения 
позитивного опыта общения и деятельности, защита прав ребенка, обеспечение его безопасности, 
комплексная поддержка детства, формирование развивающей предметно-пространственной сре-
ды для самореализации ребенка, индивидуализация, вариативность - это и многое другое привно-
сит в теорию и практику дошкольного образования идея детствосбережения. 
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ИСКУССТВО ТАНЦА И РОЛЬ ПЕДАГОГА  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Дополнительное образование располагает большим потенциалом для развития детей в не-

формальной обстановке, предоставляет свободу и право выбора вида деятельности, занятий в 
соответствии со своими интересами. Этим формируется особая образовательная среда и атмо-
сфера заинтересованности всех участников образовательного процесса. 

Обоснование модели культурно-воспитательного пространства, как среды личностно-
ориентированного образования и воспитания - главная идея решения основной проблемы целост-
ного развития духовно-нравственного становления личности, саморазвития и жизнетворчества 
учащихся при определённых условиях.  

Центр художествевенно-эстетического воспитания Белгородского Дворца детского творчест-
ва, среди множества направлений, выделяет вид искусства -современный танец, в котором худо-
жественные образы создаются средствами пластических движений и ритмической музыки, выра-
зительными движениями положений человеческого тела. 

Образовательно-воспитательный процесс в дополнительном образовании - сложный и мно-
гогранный с системой обучающих занятий, результатов достижений в современных турнирах, 
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формами и методами воспитательной работы в творческом коллективе, массовыми мероприятия-
ми, как средствами танцевального искусства в нравственно-эстетическом воспитании учащихся.  

Современный танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно-
эстетического воспитания. Развитие и совершенствование танцевальной техники современного 
танца, специальные музыкальные способности - все это определяет художественную направлен-
ность общеобразовательной общеразвивающей программы "Эдем", которая реализует возмож-
ность учащихся в современных танцевальных направлениях. Современный танец относится к 
наиболее тонким пластическим формам и методам танцевального искусства: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 
представлениях: импровизация, двигательные упражнения. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных про-
изведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника дви-
жений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 
программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где на учебных занятиях осуществляется освоение основ-
ных умений и навыков, связанных с репетиционной работой, появляется поиск художественного и 
музыкального решения. 

Занятия танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполне-
ния, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя 
особые художественные качества. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 
развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 
художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 
любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здо-
ровье. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональ-
ную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус детей. В танце находит выражение жизнера-
достность и активность учащихся, развивается их творческая фантазия, художественные способ-
ности: учится сам создавать пластический образ.  

Педагогом определены основные условия работы в методике танцевальных дисциплин, в 
подаче нового материала, в исполнении не только традиционных форм обучения хореографии, но 
и в изменении, расширении педагогического диапазона с применением нестандартных подходов в 
освоении танцевальных инноваций. 

Традиционный метод широко используется при обучении: танцевальные движения, позы, 
переходы и рисунки танца разучиваются постепенно от простого к сложному. 

Метод разучивания по частям: разделяются движения на простые части и разучивается 
каждая часть отдельно с последующей группировкой частей в нужной последовательности в еди-
ное целое.  

Целостный метод разучивания, этим методом удобно разучивать простые движения, а так-
же сложные движения, которые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части - проучи-
те движение целиком в замедленном темпе.  

Временное упрощение этот метод применяется для разучивания особенно сложных движе-
ний: упростите форму сложного движения, а затем движение постепенно усложняйте, приближаясь 
к законченной форме. Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными компо-
нентами, формирующими художественный образ танцора.  
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Современный танец - богатейший источник эстетических впечатлений, ритмических движе-
ний тела или частей тела, которые исполняются в определённой технике под музыку с целью вы-
ражения эмоций и служат средством передачи индивидуального характера, а педагог призван 
помочь соединить музыкальный ритм и движение, научить учащегося, раскрепостившись, управ-
лять своим телом, делая жесты танца свободными и раскованными.  

Педагог - профессионал в своей деятельности, постоянно работает над повышением уровня 
своего мастерства. Насыщенная жизнь по проведению открытых занятий, обмен опытом с другими 
педагогами, мастер-классы, семинары, многочисленные выступления все это открывает учащимся 
возможность участия в фестивалях, различных международных, всероссийских конкурсах по со-
временным и эстрадным танцам, являясь многократными дипломантами и лауреатами городских, 
областных, всероссийских, международных конкурсов. 

Используя педагогические технологии, подбирая более сложный интересный репертуар, пе-
дагог способствует дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства танцора. 
Танец раскрывает внутренний мир учащихся, воспитывает художественный вкус и любовь к пре-
красному, таит в себе огромное богатство для успешного нравственного воспитания.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Закончилась блестящая игра  
И утихают понемногу споры  
Как жаль, когда исчерпаны слова  
Или когда поникли взоры. 

 
Роль игры велика в развитии всех сторон человеческой личности - умственной, физической, 

нравственной, эстетической. 
Одним из основных видов деятельности детей является игра. В любом возрасте она являет-

ся необходимым условием всестороннего развития ребенка и одним из основных средств его вос-
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питания и обучения. Интеллектуальные игры - это важный и необходимый элемент в развитии 
учащегося, призванный сформировать и усовершенствовать эрудицию, знания, дисциплину, усид-
чивость и ответственность. Интеллектуальные игры позволяют разнообразить досуг ребенка, раз-
вить коммуникативные способности и лидерские качества.[ 1, с.1] 

Основными целями и задачами интеллектуальной игры" являются: 
углубление знаний учащихся по различным дисциплинам;  
повышение интеллектуального и культурного уровня учащихся; 
развитие памяти, навыков вербального и невербального общения, внимания, логики, анали-

тического мышления, творческого воображения; 
воспитание гармонически развитой личности, формирование активной гражданской позиции, 

формирование коммуникативных способностей учащихся, выявление лидерских качеств, сплоче-
ние детского коллектива. 

В рамках работы центра дошкольного образования в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дошкольного образования была разработана методика организации и проведения интеллекту-
альной игры "Что? Где? Когда?". В ходе этой работы было разработано положение и правила про-
ведения данной игры. 

Первая игра состоялась в конце 2016-2017 учебного года. Вопросы были посвящены теме 
сказок и мультфильмов. Все было организовано как в одноименной телевизионной передаче. За 
столом сидели шесть игроков команды "Знатоки" и отдельно такой же численности команда "Зри-
телей". Болельщики заполнили зрительный зал. Повисло ожидание чего-то неизведанного. Про-
звучала всем известная музыка, и закрутился волчок. 

Игроки отвечали на вопросы, а болельщики, как и полагается "болели". 
Первая игра показала, что эта форма проведения массового мероприятия является инте-

ресной среди детей даже младшего школьного возраста. Дети сами контролируют дисциплину в 
зале: капитаны команд среди игроков, а болельщики самостоятельно, не мешая работать игрокам. 
Это способствует формировать у учащихся контроль и самоконтроль, а также дает возможность 
проявлению лидерских способностей детей. 

В ходе игры принимают участие и дети из других детских объединений. Так для записи ви-
деовопросов мы приглашали учащихся детского объединения "Академия для самых маленьких". А 
для проведения музыкальных пауз учащихся из детского объединения "Веселые нотки" и теат-
ральной студии "Калейдоскоп". 

После успешного проведения первой игры мы стали экспериментировать с тематикой вопро-
сов и отметили для себя то, что детям интересны различные темы, в том числе и краеведческие - 
главное адаптировать вопросы под возраст участников. За прошедшее время было проведено еще 
несколько игр по заявкам школ в течение первой четверти данного учебного года. А на каникулах 
была проведена игра в рамках городского плана мероприятий на время осенних каникул. 

На наш взгляд, сама игра является составляющей образовательного и воспитательного про-
цесса в нашем образовательном учреждении. Но в то же время мы считаем, что данная форма 
работы с детьми позволяет участникам игры получить новые знания, помогает раскрыть свои спо-
собности: умение работать в команде, быстро думать, правильно выражать свои мысли. А это 
важно в любом возрасте. 

В чём же состоит успех игры? 
Во-первых, интеллектуальная игра позволяет работать в команде, а это преобладающая 

форма работы для многих ребят. 
Во-вторых, интересен сам принцип построения команд. За стол садятся те учащиеся, кото-

рые правильно ответили на заданные вопросы до игры. Такой подход позволяет ребятам проявить 
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свои способности, лучше узнать друг друга. Любая командная игра - это своеобразный тренажёр, 
позволяющий развивать такие компетенции, как умело, чётко, логично высказывать свои мысли, 
прислушиваясь к мнению членов команды. 

В-третьих, новый принцип построения вопросов с вариантами ответов делает игру живой и 
увлекательной. У ребят есть возможность не только отвечать на сложные вопросы, но и увидеть 
правильный ответ. Такой подход вызывает у ребят познавательный интерес, активность и увле-
чённость. Подготовка видеовопросов помогает объединить не только учащихся, но и педагогов 
нашего образовательного учреждения.  

Важным показателем результативности игры явился тот факт, что по окончании игры боль-
шинство ребят проявляют желание продолжать играть в игре "Что? Где? Когда?". 

Такая игра наряду с другими занятиями и мероприятиями в рамках образовательного и вос-
питательного процесса является своеобразной стартовой площадкой для дальнейших творческих 
поисков педагогов нашего образовательного учреждения. 
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СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
"Новое культурное окружение всегда оказывает влияние на самосознание школьников, обо-

стряя её переживания собственной культурной идентичности. Культурная идентичность рассмат-
ривается как осознание человеком собственной принадлежности к какой-либо культуре, которая 
выражается в принятии надлежащих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориен-
таций и языка, в понимании своего Я".[4, с.7] 

В нынешнем стремительно изменяющемся мире вопрос понимания и сохранения этнокультур-
ной идентичности современного школьника является одним из ключевых и наиболее острых. Это 
связано с тем, что в современный период глобализации подвижные культурные связи между людьми 
разных государств и цивилизаций, смогут негативно повлиять на этнокультурную идентичность, вы-
ражающуюся в малозаметном поначалу стирании культурной самобытности. Поэтому оправданно 
желание каждого человека сберечь существующие особенности и различия своей культуры. 

Наиболее значимой и устойчивой для подрастающего поколения составляющей культурной 
идентичности является этническая идентичность. Вокруг нее группируются различные социальные 
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компоненты культурной идентичности. Изменения в обществе всегда вызывают разногласия, кон-
фликт ценностей, происходит размывание устоявшихся форм идентичности, а на их место прихо-
дят другие, зачастую чуждые и абсолютно противоположные. Кроме того, идентичность у совре-
менных подростков неимоверно дифференцирована и неустойчива. Необходимость изучения 
этнокультурной идентичности подростков является в настоящий момент несомненной, так как 
многие вопросы остаются нерешенными. Отсутствие четких ответов на эти вопросы обостряет 
отрицательное воздействие кризиса идентичности на состояние российского общества.  

При перемещении из одной культуры в другую закономерным является изменение этнокуль-
турной идентичности, но ключевым моментом является оценка того, насколько искажено пред-
ставление о культуре своего и других народов. Этническая идентичность обостряется при пере-
мещении в чужую культуру в первую очередь за счет своей эмоциональной составляющей. Доста-
точно злободневно звучит проблема этнокультурной идентичности перед современными школьни-
ками. Общество ставит важнейшие вопросы "Кто мы есть в современном мире?", "В каком направ-
лении мы развиваемся?" и "Что составляет наши базовые ценности?", которые каждый пытается 
решить в процессе взросление.[5, с.23] 

Идентичность становится необходимой предпосылкой осмысленной деятельности молодого 
человека. Проблема этнокультурной идентичности - это практическая задача, встающая перед 
человеком при намеренном воплощении в жизнь им определенных функций или ролей, потому что 
любой человек является членом определенной общественной культуры. Этнокультурная идентич-
ность создает единую духовную структуру, составляющую относительно неизменное, обладающее 
существенной инерцией духовное ядро. В основе этнокультурной идентичности, по нашему мне-
нию, находятся культурные инварианты. Инвариант - термин, обозначающий нечто неизменяемое. 
Конкретное значение термина зависит от той области, где он используется. В нашем случае - это 
духовность (православие), державность (самодержавие), соборность (целостность народной, об-
щественной и государственной жизни). Проблема трансформации этнокультурной идентичности 
становится трудной и противоречивой, особенно в современных социокультурных условиях.  

Благодаря воспроизводству и передаче ключевых ценностей, составляющих генетический 
код национальной культуры этнокультурная идентичность формирует национальную концепто-
сферу личности. Этот процесс предполагает воспитание личности с позиции "Я" индивидуаль-
ность, представитель этнонационального сообщества, житель поликультурной страны, гражданин 
России и гражданин Мира. На необходимость формирования этнокультурных принципов обращают 
внимание Алдошина М.И., Карпушина Л.П., Саксонова Л.П. Шаповалов В.К., которые отмечают 
возросший интерес к проблеме этнокультурной направленности. По их мнению, этнокультурная 
составляющая способна обеспечить социализацию личности молодого поколения как гражданина, 
проживающего в многонациональном государстве.  

Сохранение культурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре 
с одновременным освоением ценностей мировой культуры, на основе которой молодежь включается 
в передаваемый культурой социальный опыт, овладевает им и преобразует родовое содержание 
этнической культуры в личностные смыслы, символы и знаки обеспечивает процесс развития этниче-
ской и национальной культуры. Этнокультурная идентичность тесно связана с проявлением культур-
ной толерантности, которая проявляется в уважении культуры различных народов. Культурная толе-
рантность складывается в процессе образования и воспитания личности из различных источников. 
Приобщение подростков к национальной, к общероссийской и мировой культуре; нравственное и 
гражданственное воспитание; умение осуществлять межкультурный диалог в многонациональной 
среде станут базовыми компонентами развития толерантного сознания.[1, с.118] 

Сегодня быстро изменяющаяся социокультурная и этноконтактная ситуация в стране, новые 
жизненные ценности и модели поведения, культурные стили социальных ориентиров, не всегда 
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отвечающие привычным установкам, традициям соционормативной культуры, породили серьез-
ные проблемы этнокультурной идентичности подростков. Проблемы особенно заметно выражают-
ся в плохой ориентации в российской истории, слабом представлении богатства светского и рели-
гиозного культурного наследия, сводит российскую идентичность к этническим стереотипам, куль-
турным клише и предрассудкам. Конечно, различные социальные институты пытаются оказывать 
влияние на социализацию подрастающего поколения в области межкультурных отношений, но 
формирование самосознания и навыков межкультурного общения идет по большей части стихий-
но, под сильным влиянием социального пространства - в русле распространяющихся в быту нега-
тивных этнических стереотипов и примитивных образов других культур. Уровень межнационально-
го согласия в обществе зависит не только от того, каковы стремления его членов, каковы их воз-
можности, но прежде всего и, главным образом, от гражданской солидарности и полноценного 
межкультурного общения. Ключевое значение при этом имеют исторически духовная общность и 
многовековые связи народов. Уровень культуры межэтнического общения молодого человека 
существенно зависит от понимания им особенностей истории и культуры как "своего" народа, так и 
других народов живущих по соседству. 

"Усвоение культурно-исторического прошлого своего народа должно стать не статичной ос-
новой, позволяющей определенной нации замкнуться на самой себе. Этнокультурная идентич-
ность, как базовый элемент, должна способствовать тому, чтобы человек осознал свои корни и сам 
мог определить свое место, которое он занимает в мире. Привить ему уважение к другим культу-
рам и воспитать толерантные отношения между людьми, принадлежащими к различным этносам, 
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АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ  

И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЛАТОНИНА 

 
Сахарный диабет - метаболическое расстройство, характеризующееся гипергликемией и ча-

сто приводящее к многочисленным микрососудистым осложнениям, включая нефропатию. Диабе-
тическая нефропатия (ДН) является одной из ведущих причин почечной патологии. Морфологиче-
скими признаками ДН являются прогрессивное увеличение мезангиального матрикса и утолщение 
клубочковых и канальцевых базальных мембран без признаков выраженной клеточной пролифе-
рации. Активация полиолового пути, биосинтеза гексозамина и протеинкиназы C при хроническом 
сахарном диабете приводит к генерации большого количество активных форм кислорода (АФК), 
играющих ключевую роль в патогенезе диабетических осложнений из-за их способности непосред-
ственно окислять и повреждать биомолекулы. 

Глутатионтрансферазы (ГT) представляют собой семейство мультифункциональных фер-
ментов, которые катализируют конъюгацию глутатиона с широким спектром эндогенных и экзоген-
ных электрофильных соединений. Функционирование фермента направлено на защиту ДНК, мито-
хондрий и других жизненно важных центров клетки от вредных веществ, что значительно увеличи-
вают устойчивость клетки и организма в целом [1]. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование активности глутатионтрансфе-
разы в сыворотке крови больных диабетической нефропатией при комплексной терапии с приме-
нением мелатонина. 

В клиническое исследование было включено 29 человек с диабетической нефропатией в 
стадии протеинурии. Среди них 51% мужчин и 49% женщин. Возраст больных составил от 39 до  
69 лет: средний возраст - 54 года. 
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Средняя продолжительность заболевания составляла 4,7±0,3 года. Диагноз ДН был постав-
лен на основании клинических признаков заболевания и биохимического исследования крови. 

Больные были разделены на 2 группы. Первая группа пациентов (15 человек) находилась на 
базисном лечении (гипогликемическая, гипотензивная, метаболическая терапия). Вторая группа 
пациентов (14 человек) дополнительно к базисной терапии получала мелаксен (3 мг) в течение  
10 дней. Забор крови осуществлялся в пробирки типа "вакутейнер" в утреннее время, натощак, из 
локтевой вены. Активность ГТ определяли на спектрофотометре Hitachi-U1900 с программным 
обеспечением при длине волны 340нм.  

Статистическая обработка материала включала использование стандартных методов ва-
риационной статистики (расчет средних значений (М), ошибки средних значений (m), t-критерия 
Стьюдента) и непараметрического теста Вилкоксона с использованием прикладных программ  
"STATISTICA 6.0". Достоверными считались различия при р≤0,05. 

В ходе исследования было установлено, что активность ГТ, выраженная в Е/мл сыворотки 
крови, снижалась в 2,3 (p<0,05) раза по сравнению с нормой, а удельная активность фермента - в 
2,6 (p<0,05) раза. По всей видимости, наблюдаемое уменьшение активности фермента происходи-
ло вследствие уменьшения содержания GSH при развитии окислительного стресса, индуцирован-
ного патологическим состоянием [2]. 

После проведения базисной терапии показано возрастание активности ГТ, выраженной в 
Е/мл сыворотки крови, а также в виде удельной активности, на 10,3% (p<0,05) и 14,1% (p<0,05), 
соответственно, по сравнению с результатами до лечения. Комбинированное лечение с мелатони-
ном приводило к увеличению активности исследуемого фермента, выраженной в Е на мл сыворот-
ки крови, в 1,7 (p<0,05) раза. Удельная активность при этом повышалась в 2,1 (p<0,05) раза. Полу-
ченные результаты согласуются с данными литературы о том, что мелатонин активирует ГТ и тем 
самым способствует обезвреживанию органических соединений почти всех классов, включая био-
трансформацию ксенобиотиков [3]. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Пищевые предприятия распространены в России повсеместно. Каждое четвертое предпри-

ятие в стране относится к пищевой промышленности. Некоторые пищевые производства прибли-
жены к районам, где находятся источники сырья, например, молочная, мясоперерабатывающая, 
масложировая промышленность. Технологические процессы пищевых производств весьма раз-
личны, что объясняется многообразием перерабатываемого сырья и изготавливаемой продукции. 
Это требует использования многих видов оборудования и осуществления самых разнообразных 
процессов: дробления, измельчения, нагрева, сушки, химической обработки, ароматизации, прес-
сования и др. [1].  

При всем различии технологических процессов, оборудования и сырья все пищевые произ-
водства имеют общее: перерабатывается органическое сырье, готовая продукция используется в 
пищу, причем многие ее виды - без предварительной обработки (хлебные, кондитерские и колбас-
ные изделия, многие молочные продукты, напитки и др.). Технологический процесс на предприяти-
ях пищевой промышленности, качество сырья и готовой продукции находятся под постоянным 
наблюдением органов санитарного надзора, поскольку от их санитарного состояния непосредст-
венно зависит здоровье населения [1].  

Многие технологические процессы сопровождаются образованием и выделением пыли в ок-
ружающую среду (молочные, мясоперерабатывающие, масложировые предприятия). 

Для снижения риска и предупреждения заболеваний, а также улучшения самочувствия и ра-
ботоспособности рабочих в цехах, где воздух загрязнен химическими веществами и запахами, 
важное значение имеют мероприятия по обеспечению производственных помещений чистым воз-
духом [3].  
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Человек ощущает запах, если концентрация данного вещества превышает пороговую, т.е. при 
которой, находясь в среде, не содержащей такого вещества, начинает ощущаться его запах [2]. 

Запахи являются факторами стресса, влияющими на психику и иммунные функции организ-
ма. В большей степени это относится к цехам технической продукции мясокомбинатов (техниче-
ских жиров и мясокостной муки), технология производства которых включает процессы продолжи-
тельной тепловой обработки сырья путем нагрева, выпаривания и высушивания при высоких тем-
пературных режимах [4]. К тому же сырьем для производства кормовой продукции являются вете-
ринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом отношении продукты, полу-
чаемые при переработке всех видов скота, птицы и кроликов, отходы от производства пищевой и 
технической продукции, а также трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарной служ-
бой. В данных условиях существенно изменяется химический состав исходного сырья, а сам про-
цесс сопровождается выделением больших объемов соковых паров и вредных, дурно пахнущих 
газов, объем которых превышает 500 м3/ч [2]. 

Существующие газоочистные технологии вентиляционных выбросов сложны и дорогостоя-
щи, а технологий очистки воздуха в цехах данных производств вообще не существует как в России, 
так и за рубежом. В связи с этим, проблема по очистки воздуха на пищевых предприятиях в на-
стоящее время приобретает все большую значимость [3]. Актуальным является вопрос разработки 
новых технологий систем очистки воздуха на предприятиях пищевой промышленности. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ 
 

На сегодняшний день арт-терапия является одним из наиболее деликатных, тактичных и при 
этом эффективных направлений, используемых в коррекционной работе. Методы арт-терапии 
универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам: от решения проблем социальной 
и психологической дезадаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до разви-
тия человеческого потенциала, при помощи использования взрослым или ребенком различных 
форм творческой деятельности с целью выражения своего психического состояния.  

Арт-терапия - метод, применяемый в работе психологами и педагогами, использующий 
творческую активность клиента для решения его психологических проблем ("терапия искусством, 
творчеством") [3]. 

Терапия искусством осуществляется в двух видах: активном и пассивном. 
Применение активной формы арт-терапии позволяет человеку выявить и проявить его скры-

тые беспокойства в символических образах, о которых он только лишь догадывается, но не может 
самостоятельно справиться. Чего бы человек ни создавал - он воспроизводит себя, свои мысли и 
чувства, что, в свою очередь, позволяет (при помощи расшифровки) обнаружить причину беспо-
койства. Выявив причину беспокойства психотерапевт приступает к ее изучению и анализирова-
нию, и, как правило, на этом этапе происходит избавление от тревожности, проблема теряет свою 
остроту, а иногда исчезает полностью. Применение пассивной формы арт-терапии имеет иной 
механизм воздействия - эмоциональный. Предметы искусства, так же, как и музыка - это невер-
бальные средства передачи информации, и когда человек выступает в роли созерцателя чужих 
произведений, он получает возможность сопоставить свои эмоции с эмоциями других людей, по-
чувствовать свою соразмерность с чужим творчеством, получить заряд позитивной энергии тогда, 
когда она очень необходима [2]. 

Арт-терапия включает в себя множество разновидностей терапии, основанных на конкрет-
ном виде творчества. Рассмотрим некоторые из них. 

Музыкотерапия - это система психологической коррекции физического и психического здоро-
вья человека с помощью музыкально-акустических воздействий. Дело в том, что нервная система 
человека и его мускулатура способны чувствовать ритм. Музыкальный ритмический рисунок вы-
ступает как раздражитель, стимулируя физиологические процессы в организме. Музыка может 
гармонизировать и ритмы отдельных органов человека, производя своеобразную настройку их 
частот. 

Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения по-
добранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психического состояния. Книги 
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- мощные инструменты, которыми можно воздействовать на мышление людей, их характер, фор-
мировать их поведение, помогать в решении проблем. Следовательно, можно говорить о том, что 
данный вид арт-терапии направлен на формирование личности читателя. 

Драмотерапия - это новое направление арт-терапии, которое становится все более востре-
бованным в наши дни. Она использует такой широко распространённый технический приём, как 
драматизация (разыгрывание какого либо сюжета), то есть в её основе лежит искусство театра, а 
не драматургия. Чаще всего данное направление применяется при коррекции межличностных 
взаимодействий: я и друзья, я и родители, сильный и слабый, враг и друг. 

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. Данное 
направление рассматривается, в первую очередь, как проекция личности ребенка, как символиче-
ское выражение его отношения к миру. Применение изотерапии в коррекционной работе с детьми 
позволяет создать благоприятные условия для развития общения замкнутых детей, оказать влия-
ние на осознание ребенком своих переживаний, развить способность к саморегуляции и уверен-
ность в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком. 

Цветотерапия - это эффективный метод воздействия цветом на организм с целью восста-
новления его нормальной жизнедеятельности. Учеными было доказано, что органы и системы 
тела чувствительны к определенным цветам, которые стимулируют или замедляют их действие. 
Следовательно, используя данную информацию, можно применять различные цвета с лечебной 
целью. Цвет может изменить функции некоторых систем человеческого организма. Например: 
оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления крови, оказывает возбуждающее 
действие; темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение [1].  

Таким образом, можно говорить о том, что арт-терапия оказывает положительное влияние 
на состояние человека, так как оказывает тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее, стимули-
рующее, расслабляющее воздействие на его психическое и эмоциональное состояние.  
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КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
 
В США, Канаде и странах Западной Европы проблеме мошенничества сфере страхования 

уделяется значительно больше внимания, чем в Российской Федерации. Четкими и слаженными 
действиями органов государственной власти, особенно США и Канады, случаи мошенничества (и 
со стороны страхователей и со стороны страховщиков) быстро отслеживаются и в основном пре-
секаются достаточно жестко. 

В разных странах мошенничество в сфере страхования имеет свои отличительные черты, 
связанные, прежде всего, с высокой степенью развитости страхового рынка, а также со своими 
(традиционными) схемами мошенничества, свойственными для той или другой страны [5, с. 50-54]. 
Соответственно в этих странах существенно отличается ежегодный ущерб, причиняемый мошен-
ничеством в сфере страхования. 

Согласно проведенным в США в 1990 г. исследованиям ущерб от мошенничества в сфере 
страхования составлял 24% от общей суммы собранных премий, а в 2016 г. он значительно сни-
зился и был около 15% [1]. По оценкам западных экспертов, в таких странах, как Австрия, Болга-
рия, Великобритания, Германия, Польша и др. примерно 10-17 % выплат по страховым случаям 
также приходится на долю мошенников [2]. 

В Российской Федерации практически такая же картина. Д.Н. Курбанова подчеркивает, что 
по оценке самих страховых компаний, около 15-20% всех страховых выплат достается мошенни-
кам [3, с. 116].  

На сегодняшний день страховой рынок США включает в себя более 5000 компаний, активы 
которых превышают 2,2 трлн. долл., являющийся к тому же одной из самых крупных и при этом 
наиболее независимых сфер бизнеса. 

В США в сумму около 100 млрд. долл., что составляет порядка 1 тыс. долл. на семью, оце-
ниваются ежегодные потери страховщиков. Наиболее часто данные преступления совершаются в 
следующих сферах: в медицинском страховании - 79 млрд. долл., автостраховании - 14,6 млрд. 
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долл., страховании жизни - 1,5 млрд. долл., страховании жилья - 1,7 млрд. долл., страховании от 
перерывов производства - 1,2 млрд. долл. 

По данным Insurance Information Institute структура мошенничества в сфере страхования в 
США за 2016 год выглядит так: 

1) медицинское страхование - 79,0%; 
2) автострахование - 14,6%; 
3) страхование жилья - 1,7%; 
4) страхование жизни - 1,5% 
5) страхование от перерывов в производстве - 1,2%; 
6) другие виды страхования - 2%. 
По признанию специалистов в Великобритании одним из самых прибыльных видов преступ-

ной деятельности является страховое мошенничество, опасность которого заключается в исполь-
зовании доходов, полученных от страхового мошенничества, для финансирования совершения 
других преступлений. 

По опубликованным результатам обобщающего исследования, проведенного страховой 
компанией "Norwich Union" потери экономики Великобритании за 2015 г. от действий страховых 
мошенников составили 16,2 млрд. фунтов стерлингов, что примерно составляет по 654 фунта 
стерлингов на одну семью Великобритании. 

В большинстве стран, таких как Австрия, Германия, Болгария, Польша, Швеция, страховое мо-
шенничество включено в уголовное законодательство как самостоятельный состав преступления.  

В уголовное законодательство России специальная норма, предусматривающая уголовную 
ответственность за мошенничество в сфере страхования, ст. 159.5 УК РФ, была введена Феде-
ральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который устра-
нил существовавший до этого пробел. 

Следует отметить, что несмотря на то, что появление данной нормы безусловно явилось по-
зитивным шагом в развитии действующего уголовного законодательства России, при сравнении с 
зарубежными нормами о мошенничестве в сфере страхования на наш взгляд в ней есть свои плю-
сы и минусы. 

К недостаткам следует отнести то, что в качестве предмета преступления в диспозиции  
ст. 159.5 УК РФ закреплено "чужое имущество" в то время, как предметом данного преступления 
необходимо считать по нашему мнению имущество страховщика. 

Мы полностью поддерживаем позицию В.А. Маслова, считающего, что предметом мошенни-
чества в сфере страхования в отличии от предмета общего состава мошенничества является 
имущество страховщика, выплачиваемое в качестве страхового возмещения [4, с. 139].  

Далее, в качестве аргумента, подтверждающего нашу позицию, сошлемся на нормы зару-
бежного законодательства. 

Ст. 151 УК Австрии в качестве единственно возможного варианта формы причиняемого вре-
да закрепляет страховую выплату. Диспозиция ст. 328 УК Голландии содержит в себе указание о 
направленности преступного умысла, целью которого является причинение ущерба страховщику. 
В ст. 198 УК Китайской Народной Республики - указание на конечный результат мошенничества в 
сфере страхования, каковым выступает получение страховой суммы. Данные формулировки, со-
держащиеся в нормах зарубежного законодательства подчеркивают, что в этих государствах 
предметом мошенничества в сфере страхования является имущество страховщика.  

В качестве плюса российской нормы о мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5  
УК РФ) по отношению к зарубежным нормам на наш взгляд можно выделить следующее. 
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Проводя анализ зарубежного уголовного законодательства по определению в диспозициях 
норм о мошенничестве в сфере страхования признаков, характеризующих способ совершения 
мошенничества, можно констатировать, что в большинстве случаев идет простое перечисление 
конкретных обманных действий. Например, статья 328 УК Голландии закрепляет, что страховой 
мошенник подлежит ответственности в случае поджога или уничтожения собственности, застрахо-
ванной от указанных рисков. В соответствии с § 265 УК ФРГ обманными действиями признаются 
повреждение, нанесение ущерба пригодности, утрату или кражу вещи, застрахованной от гибели, а 
также укрывательство или передачу ее другому лицу. Статья 213 УК Республики Болгария закреп-
ляет обманные действия при мошенничестве в сфере страхования в качестве альтернативных: 
разрушение, повреждение или уничтожение застрахованного имущества. 

Следует отметить, такой факт - уничтожение или повреждение имущества, застрахованного 
от указанных рисков, признаются в качестве обманных действий подавляющим большинством 
уголовных законодательств зарубежных государств. 

Далее необходимо подчеркнуть, что нормы зарубежного уголовного законодательства не мо-
гут в полной мере охватить (составить исчерпывающий перечень) всех возможных вариантов об-
манных действий мошенничества в сфере страхования.  

Особо отметим, что "размер страхового возмещения" ни в одном зарубежном уголовном за-
конодательстве, из исследованных нами, не указан в качестве способа обмана. Также следует 
признать не отвечающими правилам современной законодательной техники формулировки 
диспозиций, включающие в себя широкий (объемный) перечень возможных вариантов обман-
ных действий. Такое законотворчество не отвечает требованиям абстракции и является сугубо 
ситуативным. 

Отсюда вытекает вывод о том, что с точки зрения современной законодательной техники 
формулировка диспозиции нормы о мошенничестве в сфере страхования в действующем россий-
ском уголовном законодательстве, ст. 159.5 УК РФ, в отличии от норм зарубежного уголовного 
законодательства, более совершенна и отвечает существующим реальным условиям обществен-
ной жизни. 

Следует подчеркнуть еще одно отличие по субъекту преступления мошенничества в сфере 
страхования. В отличие от России, где преступления в сфере страхования совершаются как стра-
хователями, так и страховщиками, в западных странах и в США случаи мошенничества со стороны 
страховщика достаточно редки и, как правило, быстро раскрываются и предаются широкой огласке. 

В заключение предлагаем так же: 
Изменить диспозицию действующей редакции нормы о мошенничестве в сфере страхования 

(ст. 159.5 УК РФ) путем замены формулировки "чужое имущество" на "имущество страховщика". 
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УГРОЗА И ЕЕ ПРИЗНАКИ ПРИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 

 
В данной статье проводится анализ угрозы при вымогательстве. В ходе исследования авторы от-

мечают достоинства и недостатки , нашедшие отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 декабря 2015 г. № 56 "О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 
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Формулируя состав вымогательства, законодатель закрепляет в его конструкции следующие 

разновидности угроз. 
1) Угроза применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества. 
2) Угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких.  
3) Угроза распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 
Исследования по вопросам определения угрозы при вымогательстве являются неразрешен-

ными и по сей день. 
Толковый словарь русского языка В. Даля объясняет глагол "угрожать" как "грозить, стра-

щать, наводить опасность либо опасенье, держать кого под страхом, под опаскою" [1]. В данном 
определении выделен страх как признак угрозы, то есть угроза рассматривается как заряд психи-
ческого воздействия, что не вызывает сомнения и с уголовно-правовой точки зрения. Другой при-
знак, характеризующий угрозу, вытекающий из данного выше определения - это опасность, сопро-
вождающая угрозу.  

По мнению СИ. Ожегова, угроза представляет: "1. Запугивание, обещание причинить кому-
нибудь неприятность, зло. 2. Возможная опасность" [2]. Автором проводится разграничение: угроза 
толкуется в двух вариантах - как психическое насилие (запугивание) и как состояние (опасность). 

Форма выражения угрозы - письменно или устно, непосредственно при личной встрече или 
по телефону не влияет на квалификацию преступных действий вымогателей. При этом в качестве 
квалифицирующих признаков прямо предусмотрен характер физического насилия. В некоторых 
случаях угроза физического насилия носит неопределенный характер. К таким высказываниям 
можно отнести: "убью", "покалечу", "изобьу". При установлении подлинного содержания высказы-
ваний, необходимо выяснять как потерпевший субъективно воспринимал характера угрозы. На-
сильственная угроза должна быть наличной, то есть существовать объективно, а не в воображе-
нии потерпевшего.  

Отмечая признаки угрозы при вымогательстве, Пленум Верховного Суда в своем Постанов-
лении [3] разъясняет: "Для оценки угрозы как реальной не имеет значения, выражено виновным 
намерение осуществить ее немедленно или в будущем" (п. 6). Это важный тезис. При этом, вымо-
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гательство, предусмотренное частью 1 статьи 163 УК РФ, предполагает наличие угрозы примене-
ния любого насилия, в том числе угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
Угроза, которой сопровождается требование при вымогательстве, должна восприниматься потер-
певшим как реальная, то есть у него должны быть основания опасаться осуществления этой угро-
зы. То есть, законодатель не конкретизирует ни степень возможного насилия, ни предполагаемого 
адресата угрозы. Таким образом, ч.1 ст.163 УК РФ охватывается угроза применения любого наси-
лия - от побоев до угрозы убийством. 

Разрыв во времени между требованием по передаче имущества и реализацией угрозы фи-
зической расправой дает потерпевшему реальный шанс отвести от себя угрожающую опасность. 

Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя в Постановлении проводится по призна-
кам насилия, которое при грабеже и разбое является средством завладения имуществом или его 
удержания, а при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и 
разбое сопряжено с совершением насильственных действий и происходит либо одновременно 
либо сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен на получе-
ние требуемого имущества в будущем. 

Неоднократные требования, обращенные к одному или нескольким лицам, если они объеди-
нены единым умыслом и направлены на завладение одним и тем же имуществом или правом на 
имущество либо на получение материальной выгоды от совершения одного и того же действия 
имущественного характера, а также направленное на периодическую передачу потерпевшим иму-
щества (например, ежемесячную передачу определенной денежной суммы не образуют совокуп-
ности преступлений. Однако, когда вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием 
имущества потерпевшего, эти действия в зависимости от характера примененного насилия долж-
ны дополнительно квалифицироваться как грабеж или разбой. Совокупность преступлений также 
будет иметь место при уничтожении или повреждении в ходе вымогательства чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение потерпевшему значительного ущерба.  

Угроза уничтожением или повреждением имущества лица, которому адресовано имущест-
венное требование, или его близких, предполагает, разнообразие применения способов уничтоже-
ния или повреждения имущества. Эта угроза также обращена в будущее и не содержит в себе 
опасности немедленной реализации. Нередко имущественное требование не сопровождается 
высказыванием угрозы, а высказывается в скрытом виде либо может быть замаскировано прось-
бой, выраженной в вежливой форме.  

Так как состав вымогательства построен как формальный, передача имущества может про-
изойти только через какое-то неопределенное время после вымогательства или вообще не иметь 
места. Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента предъявления незакон-
ного требования, подкрепленного соответствующими угрозами. 

Одной из разновидностей вымогательства традиционно считается шантаж, несмотря на то, 
что сам законодатель такой термин при конструировании нормы о вымогательстве не использует. 
Шантаж при вымогательстве заключается в распространении как сведений, позорящих потерпев-
шего или его близких, так и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Под сведениями, позорящими потерпевшего или его близких, следует понимать сведения, 
порочащие их честь, достоинство или подрывающие репутацию (например, данные о совершении 
правонарушения, аморального поступка). При этом не имеет значения, соответствуют ли действи-
тельности сведения, под угрозой распространения которых совершается вымогательство. 

При этом не ясна позиция законодателя к распространению позорящих потерпевшего или его 
близких сведений о совершенном лицом преступлении. Как представляется, преступники не всегда 
считают факт совершения преступления для себя позорным и чувства стыдливости не испытывают, 
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опасаются же они факта разглашения данных сведений только из-за страха возможного наказания. 
Данную информацию следует расценивать с позиций субъективного восприятия лицом как сведения, 
могущие повлечь для него негативные последствия (привлечение в качестве обвиняемого со всеми 
вытекающими последствиями), но никак не порочащие его честь, достоинство или подрывающие репу-
тацию. Данный пробел может быть исключен посредством указания в качестве признака вымогатель-
ской угрозы именно угрозы распространения любых сведений, которые потерпевший желает сохранить 
в тайне. Поэтому предлагаем формулировку законодателя, содержащуюся в ч.1 ст. 163 УК РФ "…а рав-
но под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких" заменить на "…а 
равно под угрозой распространения любых сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне". 

К иным сведениям, распространение которых может причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего либо его близких, относятся, в частности любые сведения, 
составляющие охраняемую законом тайну. При этом, распространение в ходе вымогательства 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего и (или) его близких или 
подрывающих его (их) репутацию, незаконное распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную, семейную и иную охраняемую законом тайну, образуют совокупность 
преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ. 

В случае правомерного требования передачи имущества или права на имущество или со-
вершения других действий имущественного характера, сопровождающегося угрозой, состав вымо-
гательства отсутствует.  
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Гражданское право является одной из отраслей права, регулирующей общественные отно-
шения между субъектами гражданского права, строится на ряде принципов, например, на принци-
пе неприкосновенности частной собственности, недопустимости вмешательства в частные дела, 
свободы договора и так далее. 

Принцип - это "философская категория, нормативное общее высказывание, содержащее оп-
ределенное требование к осуществлению познавательной, практической и духовной деятельно-
сти". [2] Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что принцип является основопола-
гающим началом любой сферы деятельности человека. И право не является исключением, ведь 
общие принципы права это - общеобязательные исходные нормативно-юридические положения, 
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отличающиеся универсальностью, общей значимостью, высшей императивностью и нормативно-
стью, определяющие содержание правового регулирования и выступающие критерием правомер-
ности поведения и деятельности участников регулируемых правом отношений.  

В статье 1 действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) чет-
ко прописаны основные принципы гражданского права, которые пронизывают весь ГК РФ. [1] 

Добросовестность в гражданском праве является одним из основных его принципов. Впервые 
требование добросовестности было введено в отечественное законодательство Основами граждан-
ского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 5). Раннее советское гражданское право 
использовало термин "добропорядочность" (ГК РСФСР 1922 г.). В ГК РСФСР 1964 г. говорилось толь-
ко о добросовестном приобретателе (ст. 152) и недобросовестном владельце (ст. 155).  

В современном обществе понятие "добросовестность" имеет широкое применение и исполь-
зуется как в обыденной жизни человека для оценки его поведения в обществе, так и в юриспру-
денции для оценки поведения субъекта гражданского оборота.  

В действующем Гражданском кодексе РФ, среди прочих, упоминается принцип добросовест-
ности в отношениях субъектов. Из текста п. 2 ст. 6 ГК РФ следует, что законодатель приравнивает 
требования добросовестности, разумности и справедливости к общим началам и смыслу граждан-
ского законодательства, что, означает ожидание правопорядком проявления этих качеств каждым 
субъектом любого гражданского правоотношения.  

Принцип добросовестности позволяет широко применять меры гражданско-правовой защиты 
в случаях недобросовестных действий участников оборота. Такой подход подтверждается и в 
Постановлениях Президиума ВАС РФ. Высшей судебной инстанцией были рассмотрены две сход-
ные ситуации, когда работы для государственных нужд производились без заключения государст-
венного контракта по правилам, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд", после чего последовали обращения в суд с исками о взыскании за-
казчиков неосновательного обогащения. 

Рассмотрим одно из судебных дел, а именно Постановление Президиума ВАС РФ от 
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нием. Добросовестность предписывается участникам оборота и предполагается, пока не доказано 
обратное. Добросовестность участников гражданского оборота означает, что злоупотребление 
субъективным правом в ущерб другим участникам оборота влечет за собой, во-первых, отказ в 
защите этого права, а во-вторых, применение мер гражданско-правовой ответственности.  

Однако, в любом случае, само понятие добросовестности носит оценочный характер и опирается 
на соблюдение любым субъектом обыденной жизни, гражданского оборота норм права, морали, нравст-
венных ценностей, на положительное поведение субъекта. При этом наличие в поведении субъекта 
гражданского правоотношения умышленного злоупотребления правом с причинением вреда другой 
стороне и с целью извлечения собственной выгоды, свидетельствует о его недобросовестности. 

Думается, слабая роль в ныне действующей редакции ГК РФ добросовестности как общего 
принципа гражданского права объясняется общественным и экономическим строем, существовав-
шим в момент принятия первой части ГК РФ, преследованием законодателем целей формирова-
ния и развития капиталистического общества, рыночных отношений, либеральной экономики. 
"Слабый" принцип добросовестности в совокупности со ст. 431 ГК РФ, устанавливающей букваль-
ное толкование договора, ведет к тому, что даже в случае соответствия положений договора им-
перативным нормам ГК РФ в самом договоре могут быть закреплены явно невыгодные условия 
для одной из сторон. Возникает проблема защиты одной из сторон от недобросовестной другой 
стороны по договору.  

В качестве примера можно привести наиболее актуальные в последнее время гражданские 
дела по искам о признании недействительными кредитных соглашений в части оплаты комиссион-
ных сборов за открытие и обслуживание счетов. Ряд банков действует недобросовестно по отно-
шению к своим клиентам, включая в кредитный договор обязательное условие при выдаче кредита - 
уплата подобного рода комиссионных платежей. Поэтому введение в гражданское законодатель-
ство принципа добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных начал представ-
ляется исключительно своевременным и справедливым.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что добросо-
вестность - это прежде всего характеристика субъективного отношения действующего субъекта к 
юридически значимым обстоятельствам, из которых ему следует исходить, предпринимая какое-
либо действие, заведомо имеющее правовые последствия. 

© Т.В. Коноплянникова, Р.Р. Тухватулина, 2017 
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ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ АКТ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 
 

Важной вехой в развитии интеграции стало подписание Единого Европейского акта (ЕЕА). 
ЕЕА восходит к немецко-итальянскому проекту "Европейского акта" от 4 ноября 1981 г, (План Ген-
шер-Коломбо), предусматривавшему тесное взаимодействие Европейских Сообществ, Европей-
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ского парламента и европейское политическое сотрудничество в целях создания Европейского 
Союза. ЕЕА частично нашел воплощение в Декларации Европейского Совета о Европейском Сою-
зе от 19 июля 1983 г.  

В данном документе дана новая формулировка целей, стоящих перед Европейским Сообще-
ством, зафиксирована на договорном уровне тенденция к расширению сферы ведения Европей-
ских сообществ, намечена реструктуризация институциональной системы, определены меры по 
гармонизации права ЕС и национального права государств-членов, намечены в общих чертах 
контуры создания Экономического и валютного союза, определены основные параметры сотруд-
ничества государств-членов во внешнеполитической сфере. 

Текст Договора о ЕЕА стал предтечей идей, заложенных в проект Договора о создании Ев-
ропейского Союза от 14 февраля 1984 г. Решение о созыве правительственной конференции при-
нималось при несогласии Дании, Греции и Великобритании. Тем не менее 27-28 февраля Единый 
европейский акт был подписан двенадцатью государствами - участниками Сообщества.  

Ратификация, однако, заняла больше времени, чем предполагалось. Верховный суд Ирлан-
дии пришел к выводу, что положения ЕЕА расходятся с Конституцией страны, в частности, по во-
просам суверенитета. Поэтому из-за успешного судебного протеста, поданного на ирландский 
закон о ратификации, ЕЕА вступил в силу с опозданием только 1 июля 1987 г.  Содержание 
Единого европейского акта стало составной частью правового облика Европейского Сообщества. 
ЕЕА, исходя из преамбулы, характеризуется стремлением к дальнейшему строительству Европей-
ского Сообщества и одновременно демонстрацией воли объединить под крышей ЕС всю совокуп-
ность отношений между государствами ЕС. 

Опору ЕС должны были представлять собой, с одной стороны - слегка реформированное за 
счет ЕЕА Европейское Сообщество и, с другой стороны, укрепленное международным правом 
Европейское политическое сотрудничество (ЕПС), вместе с Европейским Советом глав государств 
в качестве общей надстройки. Таким образом, возведение Европейского Союза изначально пред-
полагалось осуществить на основе трех Европейских Сообществ (первая опора) и европейской 
политической совместной работы (вторая опора).  

Первая опора, предусмотренная ЕЕА, содержит положения права Сообщества о внесении 
изменений в три соглашения о создании ЕС. Вторая опора предусматривает европейскую полити-
ческую совместную деятельность как институт международного права. По содержанию первая 
опора содержит важные нововведения, такие как введение новых областей политики ЕС (напри-
мер, появилась социальная политика Сообществ) и изменения в институциональной сфере.  

В Сообществе появился суд первой инстанции, расширилось применение принципа плюра-
лизма, а также расширились права участия Европейского парламента в волеизъявлении Сообще-
ства и в полномочиях Совета по отношению к Комиссии. Также ЕЕА предусмотрел обязанность 
поэтапного развития объединенного рынка до 31 декабря 1992 г. Далее, в ст. 12 ЕЕА (в настоящее 
время ст. 14 Договора о Сообществе) была закреплена концепция объединенного рынка. Согласно 
абз. 2 ст. 14 Договора о Сообществе объединенный рынок представляет собой пространство без 
границ, в котором гарантирована свобода передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов согласно 
положениям Договора.  

В соответствии с абз. 1 ст. 14 Договора о Сообществе объединенный рынок должен быть со-
здан шаг за шагом до 31 декабря 1992 г. Определение такого срока представляло собой политиче-
ское самообязательство. Вторая опора закрепила в международном Договоре и расширила меха-
низм сотрудничества в рамках европейской политической совместной деятельности. Фактически 
этот механизм существовал еще с 1970 г.  

Единый европейский акт закрепил изменения, внесенные в процедуру принятия решений, в 
сторону их демократизации, что нашло свое отражение, в частности, в более широком применении 
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принципа квалифицированного большинства при принятии решений в рамках Совета ЕС, а равно в 
расширении участия Европарламента в процедуре одобрения нормативно-правовых актов ЕС. 
ЕЕА более четко сформулировал положение, в соответствии с которым на Комиссию возлагалось 
осуществление функций по исполнению решений Совета. Наконец, ЕЕА предусмотрел создание 
Суда первой инстанции (СПИ). Его образование должно было ускорить процедуру рассмотрения 
дел в этом важнейшем судебном учреждении. 

Таким образом, Единый европейский акт (ЕЕА) заметно расширил юрисдикцию Европейских 
сообществ, распространив ее, в частности, на сферу социальной политики. Намечалось расширить 
сотрудничество государств по таким важным вопросам, как охрана труда, здоровья, развития и 
поддержание диалога между социальными партнерами. ЕЕА закреплял распространение сферы 
ведения Сообществ на региональную политику, организацию и проведение научных исследований 
и обеспечение технологического развития, а равно защиту окружающей среды. В какой-то мере 
Европейские сообщества уже осуществляли ту или иную Деятельность в этой сфере, но прежде 
всего за счет применения механизма ст. 235 Договора о ЕС. При помощи ЕЕА это расширение 
сферы ведения Сообществ было должным образом легитимировано. 

© Е.И. Максименко, Р.Р. Тухватулина, 2017 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ХОДЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 
Банковская карта - это платежная карта, выпущенная банком, которая является персонали-

зированным инструментом безналичных расчетов и предназначена для совершения физическими 
лицами, в том числе представителями юридических лиц (держателями) операций с денежными 
средствами, находящимися у банка-эмитента.  

В сфере денежного обращения банковские пластиковые карты являются одним из прогрес-
сивных средств организации безналичных расчетов, в которой они представляют собой особый 
инструмент платежа, обладающий дебетовыми и кредитными возможностями. 

Отношения, складывающиеся в сфере операций с банковскими картами, преимущественно 
строятся на договорной основе. При этом одной из проблем становится налогообложение сторон, 
поскольку в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ они заключают договоры, как предусмотренные, так и 
не предусмотренные действующим гражданским законодательством.  

Основная структура договорных связей участников правоотношений представляется сле-
дующей. 

Процессинговая компания и расчетный агент заключают договор, в соответствии с которым 
кредитная организация - расчетныйагент принимает на себя обязанность обеспечивать проведе-
ние взаиморасчетов по операциям с использованием банковских карт даннойплатежной системы.  
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ст. 313 ГК). Однако в обоих случаях обязанным и, как следствие, ответственным перед держате-
лем лицом остается эмитент.  

Банк-эмитент как субъект предпринимательской деятельности несет ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед клиентом независимо от 
своей вины (п. 3 ст. 401 ГК). 

Распределение рисков между клиентом и банком происходит в соответствии с принципами 
гражданского оборота согласно обязанностям сторон договора. 

При утере карточки клиент обязан немедленно проинформировать банк. 
В письменном заявлении об утере карточки держатель обязан сообщить способ блокировки 

карточки и обстоятельства утери карточки. Новая карточка будет выдана держателю банком на 
основании письменного заявления держателя после оплаты стоимости замены карточки в соот-
ветствии с тарифами и стоимости блокировки карточки в соответствии с тарифами международной 
платежной системы Visa International. 

Банк не несет ответственности перед держателем за операции, совершенные с использова-
нием утерянной карточки, если карточка не была заблокирована или если способ блокировки не 
предусматривал защиту от совершения таких операций. 

Клиент обязан возместить банку все расходы, связанные с незаконным использованием кар-
точки, в размере фактически понесенных банком расходов, подтвержденных документально. 

При обнаружении карточки, ранее заявленной как утерянная, клиент должен немедленно 
информировать об этом банк, а затем вернуть в течение пяти календарных дней карточку в банк. 

© Е.М. Рузаева, Р.Р. Тухватулина, 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА 

 
На сегодняшний день дистанционный труд набирает свою популярность. Совсем недавно в 

Трудовой кодекс Российской Федерации были внесены поправки, а именно была введена новая 
глава 49.1 [1], в которой изложены особенности регулирования труда дистанционных работников, а 
также внесены изменения в законодательные акты РФ, где было введено новое понятие - "дистан-
ционная работа". 

Огромную популярность в нашем современном обществе набирает работа с использовани-
ем сети Интернет. В связи с кризисом многие организации поставили перед собой задачу - снизить 
расходы. Проводились разные мероприятия по сокращению штатов. Большую популярность наби-
рают работники, умеющие в идеале пользоваться персональным компьютером.  
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Чтобы точнее понять суть дистанционного труда, необходимо рассмотреть вопросы, связан-
ные с ним. Дистанционной работой, выполняемой работником считается та, при которой соблюда-
ется два важных критерия, а именно: 

1. трудовая функция, определяется трудовым договором и выполняется вне нахождения ме-
ста работодателя, его филиала и представительства, вне стационарного рабочего места, террито-
рии или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя; 

2. использование для выполнения трудовой функции и взаимодействие работника с работо-
дателем производится с помощью информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети "Интернет". 

По общему правилу, согласно статье 67 ТК РФ, работодатель обязан заключить трудовой 
договор с работником, в письменной форме. В случае привлечения работника к дистанционной 
работе, трудовой договор заключается путем обмена электронными документами, которые под-
тверждены электронными подписями, что является новой и удобной технологией.  

Для того, чтобы выстроить полноценное представление о дистанционной работе, необходи-
мо взвесить все стороны за и против, все плюсы и минусы такой разновидности трудовых отноше-
ний. Положительным является то, что работодатель может серьезно сэкономить на расходах пер-
сонала (отсутствие социального пакета и различных видов компенсаций), сэкономить производст-
венные затраты (оборудование рабочего места, аренда и другое), использовать труд высококва-
лифицированных работников вне зависимости от их места нахождения. К отрицательным сторо-
нам, относится то, что дистанционная работа, прежде всего не надежна: в любой момент сроки 
могут сорваться, работодателям затруднительно контролировать работников, поскольку они вы-
полняют свою работу удаленно, нестабильность персонала, поскольку чаще всего такого рода 
работа является разовой. 

Но это лишь общие положительные и отрицательные стороны, а для отдельного работника 
дистанционная работа имеет значительное количество нюансов: 

1. отсутствие какого - либо карьерного роста; 
2. разовая оплата, как и разовая нагрузка; 
3. отсутствие общения с коллегами; 
4. риск обмана со стороны работодателя; 
5. высокая степень ответственности. 
Однако, дистанционный труд является очень значимым для молодежи, как в материальном, 

так и в социальном плане. Это, прежде всего, дополнительный доход[2, с.170]. В настоящее время, 
очень много студентов, обучающихся по очной форме обучения, не имеют возможность трудоуст-
роиться на полный рабочий день, поэтому работать дистанционно им будет намного удобнее и 
выгоднее в финансовом плане. Но дистанционные работы выгодны не только для студентов, а 
также для женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам и для лиц, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, или людей с ограниченными возможностями. 

Дистанционная занятость может быть двух видов: офисная занятость и электронная самоза-
нятость. Наиболее популярной является электронная самозанятость, поскольку для многих работ-
ников удобнее работать на себе без какого - либо наемного трудоустройства, и отсутствия контро-
ля со стороны начальства[3, с.56]. 

Можно согласится с мнением, согласно которому дистанционная работа - последний тренд 
на рынке труда, который поспособствует изменению в будущем офисной работы[4]. 

Дистанционная работа внедрилась и в деятельность государственных органов РФ, планиру-
ется одновременный переход всех органов государственной власти на электронный документо-
оборот, что в дальнейшем повысит уровень информатизации корпоративного и государственного 
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сектора экономики всей России. Государственная власть получит свободный доступ к сети Интер-
нет[5, ст.5954]. 

Таким образом, за последние годы рынок дистанционного труда значительно вырос, даже 
если поверхностно посмотреть соответствующие сайты - биржи труда, чтобы наглядно в этом 
убедиться. Каждый день на сайтах появляются десятки новых вакансий в различных сферах для 
дистанционных работников[6, с.7]. Поддержка государства и предоставление современных техно-
логических и информационных средств, положительное общественное мнение являются необхо-
димыми условиями развития дистанционных форм занятости. Такой вид деятельности со време-
нем должен оказать благотворное влияние на занятость[7, с.18]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 
 
Дискуссия в отношении феномена злоупотребления правом ведется уже длительное время, 

в том числе и в российской научной среде. Среди сформировавшихся и принятых многими право-
ведами теорий следует выделить следующие: 

- теория пределов осуществления гражданских прав; 
- теория целевых прав-обязанностей; 
- теория "легальной видимости"; 
- теория интереса. 
Рассмотрим указанные теории подробнее. 
Теория пределов осуществления гражданских прав нашла отражение в действующем Граж-

данском кодексе Российской Федерации. Разработчик данной теории, В.П. Грибанов, исходил из 
того, что всякое субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, имеет 
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определенные границы как по своему содержанию, так и по характеру его осуществления[1, с.22]. Наря-
ду с обеспечением реального осуществления субъективных прав управомоченного лица право 
призвано также гарантировать защиту интересов всего общества в целом, прав и интересов других 
граждан и организаций, которые могут быть затронуты при осуществлении права управомоченным 
лицом. Данная функция выполняется установлением в законе "пределов осуществления граждан-
ских прав". По мнению В.П. Грибанова к таким пределам относятся субъективные границы осуще-
ствления права, определяемые рамками гражданской дееспособности; временные границы - сроки 
осуществления гражданских прав; требование осуществлять права в соответствии с их назначени-
ем; способы осуществления права (в том числе соблюдение предусмотренной законом формы 
сделки); средства принудительного осуществления или защиты (например, пределы необходимой 
обороны) [2, с.48-49]. Пределы осуществления гражданских прав - это правовое воплощение и 
юридическая гарантия сформировавшегося экономически равного положения людей в системе 
общественных отношений. Выход лица за пределы этого экономического и правового равновесия 
путем использования принадлежащих ему гражданских прав, нарушение пределов их осуществле-
ния являются злоупотреблением правом. Данное понятие представляет собой "особый тип граж-
данского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принад-
лежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках 
дозволенного ему законом общего типа поведения". Соединение дозволенного и недозволенного, 
правомерного и неправомерного, является нарушением не пределов самого права, а пределов его 
осуществления. 

Теория пределов осуществления гражданских прав сходна с позицией М.М. Агаркова, опре-
делявшего злоупотребление правом как поведение лица, остающееся в пределах границы, очер-
ченной законом, но вышедшее за пределы той границы, которую суд сочтет по данному делу пра-
вильной[3, с.370]. Такую трактовку злоупотребления правом разделяют многие ученые.  

В рамках разработанной теории пределов осуществления гражданских прав сформулирова-
ны исходные положения для последующей разработки данной темы: злоупотребление правом 
может быть допущено только лицом, имеющим данное право; злоупотребление правом имеет 
место только при осуществлении права; злоупотребление правом - это использование права "во 
зло"[4, с.43,45]. 

Теория пределов гражданских прав подвергалась критике. Так, например, по мнению Н.С. 
Малеина, "возможно одно из двух: или субъект действует "в границах принадлежащего ему права", 
тогда он не злоупотребляет своим правом, или он выходит "за пределы, установленные законом", 
тем самым нарушая закон, тогда имеет место элементарное правонарушение, за которое должна 
следовать ответственность"[5, с.29]. 

В.И. Емельяновым сформулированы следующие возражения по поводу рассматриваемой 
теории: 

1. Субъективное право есть мера дозволенного поведения, определяемая всей совокупно-
стью правовых норм, влияющих на его объем. Поэтому пределы осуществления субъективного 
гражданского права совпадают с пределами субъективного права. Действие может считаться пра-
вомерным только в том случае, если оно не выходит за пределы, установленные как управомочи-
вающей правовой нормой, которая определяет исходный объем субъективного права, так и сово-
купностью обязывающих и запрещающих правовых норм, которые ограничивают это право. Если 
же действия находятся в пределах меры дозволенного поведения, установленной управомочи-
вающей нормой, но при этом выходят за границы дозволения, уменьшенного различными запре-
тами и предписаниями, то такие действия должны считаться совершенными уже за пределами 
права, т.е. не осуществлением права, а правонарушением[6, с.41]. 
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2. С позиции рассматриваемой теории субъективное право до начала его осуществления - 
это мера возможного дозволенного поведения. Когда же субъективное право начинает осуществ-
ляться, мера дозволенного поведения становиться иной: сокращается до размеров пределов осу-
ществления гражданского права, из чего неизбежно следует вывод о том, что существует одна 
мера дозволенного поведения для потенциального, абстрактного субъективного права, а другая - 
для права осуществляемого. Значит, можно нарушить одну границу дозволенного, не нарушая 
другой. Если занять такую позицию, надо было бы признать, что действие может быть одновре-
менно и правомерным, и противоправным.  

В.М. Пашин, исследуя данную теорию, обращает внимание на то, что она не дает ответа на 
вопрос о том, как отличить пределы самого права от пределов его осуществления[7, с.41-42]. 

В.М. Пашин отмечает, что 1) само существование понятия "пределы осуществления права" 
сомнительно, 2) даже если такая категория имеет право на существование, то следует признать, 
что в юридической литературе не предложены четкие критерии разграничения пределов содержа-
ния права и пределов его осуществления, 3) даже если согласиться с теоретической обоснованно-
стью этой теории, то с практической точки зрения она не имеет почти никакого значения, так как 
любое правонарушение можно представить как злоупотребление неким правом. 

Несмотря на справедливую критику теории пределов осуществления гражданских прав, в 
отечественной цивилистике предпринимаются попытки модернизировать эту теорию под совре-
менные правовые реалии с использованием действующего ГК РФ.  

Далее рассмотрим теорию целевых прав-обязанностей, основоположником которой являет-
ся В.И. Емельянов. Злоупотребление правом В.И. Емельянов трактует как нарушение управомо-
ченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъективное 
гражданское право в интересах другого лица в непредвидимых условиях[8, с.56-57]. 

Такое определение понятия обосновывается следующими аргументами. Состав элементов 
правонарушения "злоупотребление гражданскими правами" в части конструкции объективной и 
субъективной сторон совпадает с составом уголовного преступления, которое называется "зло-
употребление должностными полномочиями". Это объясняется тем, что единственное определе-
ние понятия "злоупотребление правом" содержится в Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ), "по-
этому полезно более внимательно рассмотреть структуру уголовно-правовых норм (ст. 201 и 285 
УК РФ), устанавливающих ответственность за злоупотребления субъективными правами (полно-
мочиями), поскольку элементный состав объективной стороны злоупотребления гражданскими 
правами должен быть аналогичен тому, который предусмотрен названными уголовно-правовыми 
запретами, так как в обоих случаях противоправные действия заключаются в использовании субъ-
ективных прав вопреки определенной цели". 

Особый акцент ученый делает на анализе ст. 201 УК РФ, устанавливающей уголовную от-
ветственность за злоупотребление полномочиями. При злоупотреблении должностными полномо-
чиями наряду с нарушением одного генерального запрета - не причинять вред нарушается еще 
один запрет - не использовать право в недозволенных целях. Только сочетание нарушения обоих 
этих запретов является необходимым признаком злоупотребления полномочиями. Поскольку во 
многих случаях право должно реализовываться различными действиями, зависящими от конкрет-
ных жизненных ситуаций, многообразие которых невозможно предвидеть, то в этих случаях право 
предоставляется в сочетании с установлением обязанности его использования в определенных 
целях ("целевое право-обязанность").  

В обоснование своей позиции В.И. Емельянов приводит ряд норм российского законода-
тельства, называющих определенные действия злоупотреблениями правом: ст. 69 Семейного 
кодекса РФ (далее - СК РФ) (лишение родительских прав в случае злоупотребления ими), ст. 201 и 
285 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителя), ст. 31 Закона о психиатрической по-
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мощи (злоупотребления законных представителей при госпитализации несовершеннолетнего). 
Нарушение обязанности действовать в интересах другого лица В.И. Емельянов рассматривает как 
сущность злоупотребления субъективным гражданским правом. Поскольку последствия таких зло-
употреблений регулируются законодательством, В.И. Емельянов отмечает, что общий запрет зло-
употребления правом является лишним в законе. 

Следует отметить, что рассматриваемая теория также небезупречна в своей аргументации, 
как и теория пределов осуществления гражданских прав, поскольку автор рассматривает как зло-
употребление правом действия в чужом интересе, тогда как основу осуществления гражданских 
прав составляют действия субъектов гражданского права своей волей и в своем интересе. 

Теория "легальной видимости" рассматривает злоупотребление правом как "выстраивание 
определенных логических цепочек, в которых мысленная модель будущего результата, к достиже-
нию которого стремится лицо", и положения законов вступают в особое отношение, называемое 
"легальной видимостью", в результате которого не происходит видимого нарушения определенных 
предписаний нормативных правовых актов, однако происходит нарушение принципов права, ра-
венства потенциальных возможностей субъектов к действию, заложенных в праве, страдает юри-
дически признанная свобода других лиц. По мнению других авторов, злоупотребление правом 
представляет собой одну из форм "обхода закона", т.е. видимости правомерности, под которой 
понимается попытка представления при помощи любых способов и форм действий, неправомер-
ных с точки зрения объективного права, в качестве правомерных[9, с.10-11]. 

"Видимость" в контексте данной теории - это реально существующий внешний, эмпирический при-
знак злоупотребления правом, когда формальное осуществление права на деле ведет к результату, 
определенным образом несовместимому с признаваемыми и защищаемыми правом ценностями.  

Вместе с тем, само по себе ощущение "видимости" исключительно субъективно. Квалифика-
ция злоупотребления правом зависит от способностей правоприменителя усмотреть "видимость". 
Отсутствие видимого нарушения правовых норм означает, что действия, образующие, по мнению 
сторонников данной теории, злоупотребление правом, правовые нормы нарушают, однако имеют-
ся трудности с их квалификацией в качестве противоправных. Поскольку принципы права находят 
свое выражение в конкретных правовых нормах, то любое действие, противоречащее принципам 
права, является противоречащим нормам права, т.е. противоправным. 

Теория "легальной видимости" не дает ответа на вопрос о том, как распознать видимость 
правомерности. Указание на последствия (нарушение принципов права и др.) ничего не дает, так 
как принципы права и выражаемая в них охрана определенных ценностей могут допускать необхо-
димые правопорядку исключения, например обязательное заключение договора (ст. 426, 445 ГК 
РФ) как исключение из принципа свободы договора. 

Теория "легальной видимости" не дает также ответа на вопрос о цели и назначении институ-
та злоупотребления правом, его отличии от обычного правонарушения. Наконец, затруднитель-
ность квалификации каких-либо правовых отношений не может быть основанием для выделения 
норм, регулирующих такие отношения, в отдельный правовой институт. 

Теория интереса включает в себя три группы теорий. Общим для данных теорий является 
признание в качестве обязательного признака злоупотребления правом отсутствие интереса в 
осуществлении права. Разница между ними - в указании сопутствующего ему дополнительного 
признака, который может быть одним из следующих: 

1. Намерение причинить вред другому лицу[10, с.113];  
2. Наступление неблагоприятных последствий для другого лица[11, с.61]; 
3. Нарушение интересов других лиц[12, с.175]. 
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Сильная сторона рассматриваемой теории состоит в выявлении сущности злоупотребления 
правом через категорию "интереса". Вместе с тем отметим, что каждая из групп этой теории со-
держит уязвимые места. 

Применительно к первой из них следует обратить внимание на то, что осуществление права при 
отсутствии в этом интереса не тождественно осуществлению права с целью причинения вреда лицу, 
обязанному перед управомоченным, поскольку осуществление права без интереса не находится в необ-
ходимой причинно-следственной связи с причинением вреда (в понимании ст. 1064 ГК РФ).  

Слабость позиции В.М. Пашина усматривается в неопределенности понятия "неблагоприят-
ные последствия"; неясно, что необходимо понимать под такими последствиями, какова должна 
быть глубина их интенсивности. 

Наконец, третья группа теорий интереса ориентирована на ситуацию противоречия интере-
сов разных лиц. Между тем устранение конфликта интересов предполагает установление приори-
тета одного интереса по отношению к другому. Если сталкиваются законный и незаконный инте-
рес, приоритет, очевидно, должен отдаваться законному интересу. Коллизия между двумя закон-
ными интересами решается в соответствии с нормами законодательства, регулирующего данные 
правоотношения.  

Каждая из рассмотренных теорий злоупотребления правом, не будучи свободной от недос-
татков, вносит свой ценный вклад в объяснение сущности злоупотребления правом[13, с.224]. 
Подытоживая изложенное, обратим внимание на следующие основные положения. 

В статье были рассмотрены четыре теории злоупотребления правами, принятых многими 
правоведами: теория пределов осуществления гражданских прав; теория целевых прав-
обязанностей; теория "легальной видимости"; теория интереса.  

Теория пределов осуществления гражданских прав является основой для формулировок 
действующего гражданского законодательства России. Теория исходит из того, что всякое субъек-
тивное право имеет границы своего содержания, а также границы его осуществления. Данная 
теория подвергается критике в научных кругах и среди правоприменителей, с учетом которой зако-
нодатель модернизирует положения правовых норм.  

Злоупотребление правом в теории целевых прав-обязанностей трактуется как нарушение 
управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъек-
тивное гражданское право в интересах другого лица в непредвидимых условиях. Данная теория 
подвергается справедливой критике, поскольку рассматривает как злоупотребление правом дейст-
вия в чужом интересе, тогда как основу осуществления гражданских прав составляют действия 
субъектов гражданского права своей волей и в своем интересе.  

Теория "легальной видимости" рассматривает злоупотребление правом как такое осуществ-
ление права, в результате которого не происходит видимого нарушения предписаний нормативных 
правовых актов, однако происходит нарушение принципов права, страдает юридически признанная 
свобода других лиц.  

Теория интереса признает в качестве обязательного признака злоупотребления правом от-
сутствие интереса в осуществлении права и одного из дополнительных сопутствующих признаков: 
намерение причинить вред другому лицу; наступление неблагоприятных последствий для другого 
лица; нарушение интересов других лиц. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА 
 
Сегодня изучение содержания и структуры концептов находится в центре внимания многих 

ученых. Исследователи владеют огромным арсеналом методик, позволяющих раскрыть суть кон-
цептов и понять или воссоздать картину мира того или иного народа в разные исторические пе-
риоды. Один из широко известных методов, применяемых в психологии, психолингвистике, социо-
логии - ассоциативный эксперимент - стал достаточно эффективным методом, используемым в 
когнитивной лингвистике для исследования сложнейшей структуры концепта.  

Преимущество ассоциативного эксперимента заключается в том, что через ассоциативные 
реакции "испытуемые показывают, как они понимают данное слово, что за ним стоит" [1, с.152], т.е. 
он позволяет получить дополнительную информацию о понимании того или иного слова, выявить 
те идеи, которые становятся главными для понимания картины мира, собрать признаки интере-
сующего нас концепта и, таким образом, построить его структуру.  

Цель данной статьи - исследование концепта Кинематография в современном русском 
обыденном языковом сознании на базе результатов ассоциативного эксперимента. В качестве 
метода анализа нами использовался ассоциативный эксперимент. Свободный ассоциативный 
эксперимент является одним из самых простых методов и заключается в том, что испытуемым 
предлагается ответить на слово-стимул первым пришедшим в голову словом, без ограничения 
семантических и формальных характеристик.  

Эксперимент проводился с двумя группами испытуемых. Первая группа была представлена 
студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, во вторую груп-
пу вошли студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Рес-
пондентами стали студенты в возрасте от 17 до 20 лет гуманитарного факультета (СПбГЭУ) в 
количестве 140 человек - условно назовем группа № 1 - и факультета экранных искусств  
(СПбГИКиТ) в количестве 150 человек - условно назовем группа № 2. Всего в эксперименте было 
задействовано 290 студентов. Испытуемым предлагалось записать первую ассоциацию на слово-
стимул Кинематограф. Всего было получено 285 реакций (5 студентов не предъявили реакции). 
После обработки данных выяснилось, что в группе № 1 совпадающих реакции на стимул Кинема-
тограф было выделено 100 (71%): искусство, кино, актер, блок-бастер, интерес, мечта, Голливуд, 
поп-корн. 

Во второй группе респондентов было получено 115 (77%) совпадений: искусство, кино, ре-
жиссер, актер, блок-бастер, интерес, мечта, низкопробный, площадка, съемочная группа, съемка, 
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Голливуд. Сравнение результатов обеих групп позволило выделить общее количество совпадаю-
щих ассоциативных реакций в количестве 192, что составило 67 %. 

Данные эксперимента позволили выявить признаки исследуемого концепта и представить их 
в следующих тематических группах: 

Мир искусства: кино 280, авторское кино 23, искусство 54, шедевр 12, картина 10 
Выдающиеся деятели киноискусства: режиссер 91, имена режиссеров (Тим Бертон,  

Эмир Кустурица, Стивен Спилберг), актер 247, имена звезд (Джонни Депп, Киану Ривз, Хью Джек-
ман), звукорежиссер 7  

Исторические реалии, личности: братья Люмьер 60, немое кино 32, Чарли Чаплин 20,  
Эйзенштейн 43 

Познавательная сфера: образование 68, просвещение 56 
Жанры: блок-бастер 98, комедия 32, ужастики 67, драма 15, фэнтези 24 
Фильмопроизводство: площадка 55, съемочная группа 41, съемка 100, локация 2, кадр 14, 

монтаж 9, хлопушка 8 
Географическая отнесенность: Голливуд 284, Америка 199, Уолт Дисней 81 
Развлечения: поп-корн 25, друзья 11, зрелище 21 
Положительные оценки: интерес 76, сказка 32, мечта 102, фантазия 71 
Отрицательные оценки: низкопробный 77, скучный 32, однотипный 13 
Итак, кинематограф мыслиться в русском обыденном сознании как продукт, сделанный в 

Голливуде и представленный зарубежными деятелями, прежде всего, известными режиссерами и 
актерами. Наличие в структуре концепта компонентов, несущих положительную оценку (мечта), 
объясняется тем, что качественное кино, по мнению наших зрителей, может сниматься только в 
Голливуде. Безусловно, в последнее время кинематограф оказывает огромное влияние на созна-
ние людей, информация получается не из книг, а с помощью мелькающих картинок на экране, 
вероятно, поэтому кинематографу отводится роль источника образования (образование, просве-
щение) 

Ассоциативный эксперимент позволил выделить ядерные и основные признаки концепта Ки-
нематограф. Периферийные же признаки представлены ассоциациями, связанными с кинемато-
графом как профессией.  

Таким образом, ассоциативный эксперимент является прекрасным способом для моделиро-
вания структуры концепта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КАВКАЗА РУССКИМИ НАУЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ В XIX ВЕКЕ 

 
После Кавказской войны Кавказ становится объектом глубокого и серьезного исследования 

русской науки. Это было продиктовано происходившими в этом регионе социально-
экономическими и политическими реформами и их подготовкой. Русское кавказоведение не было 
узконаправленным, оно занималось разносторонним и многоплановым изучением Кавказа и наро-
дов, его населявших. Системный подход в исследовании истории, археологии, геологии, геогра-
фии, этнографии, лингвистики, культуры и т.д. позволил создать о Кавказе целостное представле-
ние. Это имело не только чисто научные цели, и не только было направлено на сохранение особо-
сти кавказского мира как для него самого, так и для России. Не следует сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство, что в освоении богатого природными ресурсами Кавказа был очень заинтересо-
ван русский капитал. Его включение в общероссийский экономический рынок требовало глубоких 
научных изысканий.  

Большую роль в изучении Кавказа и его народов в статистическом, географическом, истори-
ко-этнографическом плане сыграла русская периодическая печать, способствовавшая в то же 
время появлению из коренных народностей большого числа талантливых исследователей, давших 
науке ценные сведения о жизни своих народов.  

В конце XIX в. у народов Северного Кавказа своей национальной печати все еще не было 
(она возникла лишь в 20-х гг. XX в.), и многие из кавказских просветителей успешно работали в 
русских газетах. К. Хетагуров сотрудничал с газетой "Северный Кавказ"; М.К. Абаев - в газетах 
"Каспий", "Казбек", "Терские ведомости", "Майкопский листок", в которых опубликовал ряд статей 
по истории, этнографии и культуре карачаевцев, балкарцев, кабардинцев и осетин. А.-Г. Кешев 
был некоторое время редактором газеты "Терские ведомости". Ему удалось сделать русскую газе-
ту привлекательной для горской интеллигенции: в ней работали представители разных нацио-
нальностей - ингушский этнограф Ч. Ахриев, кабардинцы К. Атажукин и Д.С. Кодзоков, осетины  
И. Тхостов, М.Г. Баев, Г. Шанаев и др. [1, с. 70]. 

Предметом их интересов были не только вопросы, касающиеся этнографии, генезиса кав-
казских народов, их социально-классового расслоения, общественного и семейного укладов, но 
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истории русского и казачьего населения на Кавказе, их быт и нравы. Газетные литературоведче-
ские обзоры о традициях и обычаях, устном народном, песенном, музыкальном творчестве горских 
народов, напечатанные на страницах русских газет и написанные в лучших традициях русской 
литературной критики, позволяли донести до читающей аудитории - главным образом, русской - 
своеобразный мир горской культуры. Это способствовало установлению традиций взаимного до-
верия, взаимообогащения культур русского и кавказских народов. 

В 60- 90-х годах XIX века в крае наблюдается настоящий "издательский бум": возникают го-
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состояния. Их особое значение заключается именно в единстве их теоретической фундаменталь-
ности и практической значимости, благодаря чему они до сих пор не потеряли своей эвристической 
ценности.  

Примечателен и тот факт, что проблемой сохранения Кавказа были озабочены не только 
крупные русские ученые, знавшие его изнутри, но и простые русские интеллигенты. В этом смысле 
интересен проект программы для собирания этнографических сведений Ставропольского общест-
ва изучения Северного Кавказа, составленный С. Фарфоровским, призванный "собрать подробные 
сведения", "ввиду быстрой утраты кавказскими народностями своих национальных обычаев". 
Предлагалось собрать материал по следующим разделам: 1) история народа, 2) материальная 
культура, 3) социальный строй, 4) духовная культура, 5) физическое описание, 6) умственное и 
нравственное развитие, 7) язык, народные предания и памятники, 8) домашний быт[2, с. 169]. 

По мере накопления научного материала в кавказоведении произошла внутренняя "нацио-
нальная" дифференциация: дагестановедение, адыговедение, чеченоведение и т.п. Немалую 
помощь в их становлении оказали представители той части горской интеллигенции, которая сфор-
мировалась и выросла под влиянием русской культуры, поддерживала тесные связи с русскими 
учеными и приобщилась к научной деятельности. Изнутри зная Кавказ, имея необходимое образо-
вание и подготовку, горские просветители - К.Атажукин, А-Г. Кешев, П. Тамбиев, С. Урусбиев, 
Ч.Ахриев, М.Хандиев, Д. Кодзоков, А. Ардасенов, И. Кануков, М. Туганов, У.Лаудаев, Б. Далгат,  
Т. Эльдерханов и др. - исследовали исторические, социально-экономические, культурные, религи-
озные, семейно-бытовые, нравственные аспекты жизнедеятельности горцев.  
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РАЗВИТИЕ КУРОРТНОГО ДЕЛА В КАРАЧАЕ НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

 
Природные условия Северо-Западного Кавказа способствовали тому, что еще в дореволю-

ционный период проявляются зачатки курортного дела и курортных поселений.  
Кавказская война способствовала формированию рекреационной базы на территории Севе-

ро-Западного Кавказа, дав толчок их развитию как курортов, ее окончание положительно повлияло 
на формирование лечебной и курортной базы в данном регионе.  
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Долина реки Теберды, где еще с древности проходила ветвь Великого Шелкового пути, еще 
до революции признавалась наиболее привлекательной с точки зрения курортного дела. Она ве-
ками была заселена местными народами [1,с.214], а после окончания Кавказской войны царская 
администрация обратила эту территорию в казенную собственность. После отмены крепостного 
права на двух участках горцам было разрешено создавать свои населенные пункты, упоминав-
шиеся нами карачаевские селенья Тебердинское (1869 г.) и Сентинское (с 1913 г. - Нижне-
Тебердинское). 

Зарождение Тебердинского курортного поселка относится к 1880-м гг., когда на этом месте 
появилось несколько хижин лесорубов[2,с. 9]. Тогда уже учёными и медиками были оценены ле-
чебные свойства горного воздуха и климата долины Теберды. Спустя некоторое время посёлок 
приобрёл широкую известность как дачное и курортное место. Первая собственно курортная точка - 
"дача Кузовлева" - была возведена в 1883 г. Этот уголок, как пишет один из авторов той поры, 
"вполне заслуживает внимания как климатическая станция" [3,с. 19]. Спустя десять лет рядом с 
дачей Кузовлева вырос дом князя Ислама Крымшамхалова, видного карачаевского просветителя, 
поэта и художника. Одним из числе первых построил дачу и промышленник А. М. Утяков. В после-
дующем его семья на протяжении нескольких поколений внесет значительный вклад в развитие 
туризма и науки в заповедной Теберде. В 1901-1904 гг. Русское горное общество положило начало 
альпинистскому освоению района Теберды.  

В 1900 г. в целях устройства курорта на левобережной, "казенной" стороне р. Теберды ре-
шением Кубанского управления земледелия и государственных имуществ было размежевано  
47 дачных участков на "Персидской" и "Муханской" (у р. Муху) полянах, которые предназначались 
сдаче в долгосрочную аренду. Однако объявленные с этой целью торги в Екатеринодаре (1901 г.) 
"не состоялись за отсутствием желающих взять участки", да и в последующее десятилетие "на 
казенной земле никто не устраивался" [4,с. 247]. 

В первом десятилетии ХХ в. в Теберде функционировало лишь 5 дачных усадеб, часть кото-
рых возникла в предыдущем десятилетии. Первый импульс к развитию данной местности прихо-
дится на начало ХХ столетия. Именно тогда кавказовед Г.Ф. Чурсин обнародует специальную ста-
тью о Теберде как курортном центре Северного Кавказа[5,с. 26]. 

Государственная значимость тебердинской рекреационной зоны получила признание в орга-
нах управления. Кавказский окружной военно-медицинский инспектор поручил провести первые 
химические анализы минеральных источников урочища Джамагат, которые были осуществлены в 
1900 г. По их результатам было определено, что "главной составной частью Джамагатских источ-
ников следует считать двууглекислое железо... присутствие источников чистой воды с содержани-
ем железа несколько большим, чем в Железноводске, делает его ещё более достойным внимания 
с бальнеотерапевтической точки зрения". В заключение отмечается, что из всех северокавказских 
регионов "Карачай является наиболее богатым разнотипными источниками" лечебного характе-
ра[6,с.2142].  

Количество приезжающих в Теберду на отдых и лечение неуклонно росло: если в 1900 году 
их было только 46, то в 1909 - 600, а в 1910 году - 900[7,с. 6]. Популяризации курорта способство-
вало много публикаций в центральных и региональных СМИ того времени (Москва, Петербург, 
Ярославль, Харьков, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Пятигорск, Владикавказ, Батуми и др.). Тому 
же делу служил созданный в ст. Баталпашинской отдел "Всероссийского общества для развития и 
усовершенствования русских лечебных местностей", члены которого также привлекали россиян на 
тебердинские курортные дачи. Дело, конечно, могло бы ускориться, если бы не косность мышле-
ния властей.  
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 С 1911 г. казенная земля под курортно-дачные участки в Теберде начала сдаваться в дол-
госрочную аренду; тогда же были размежеваны участки также и на юртовой земле Тебердинского 
аула, начинается застройка дачами как казенной, так и аульной ("карачаевской") сторон берегов р. 
Теберды. Под свое покровительство развитие курорта взял министр земледелия А.С. Ермолов, 
побывавший здесь в 1914 г. В 1915 году на 11-м Пироговском съезде врачей было принято реше-
ние признать Теберду курортной горно-климатической местностью. К началу первой мировой вой-
ны число дач в Теберде достигло 17-ти. С началом первой мировой войны строительство прекра-
тилось. К 1915 г., за четыре года, на правобережной ("карачаевской") стороне р. Теберды вырос 
поселок из деревянных хибарок, изображающих дачи, которые были переполнены отдыхающими.  

К этой среде приобщались и местные горцы. Следует отметить, что "европеизация" внесла 
ощутимые изменения в ментальный уклад горцев, которые достаточно быстро усваивали азы 
рыночных отношений, основы капиталистических ценностей.  

Развитие курортов Северного Кавказа в конце XVIII - начале XX вв. органично вписывалось в 
военную, социально-экономическую и культурную жизнь России данного периода. Итоги историче-
ского развития курортов к началу XX века свидетельствовали о существовании мощной бальнео-
логической и медицинской базы на юге России. Однако основное развитие курорта начинается в 
20-е годы прошлого столетия. В 1925 году был построен первый туберкулезный санаторий, в кото-
ром благодаря лечению, и мягкому воздействию чистого воздуха на органы дыхания излечивались 
сотни людей. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 19 ВЕКЕ 

 
Введение 

Современный этап научно-технического прогресса характеризуется появлением значитель-
ного количества новых технологий во всех сферах человеческой деятельности. Овладение новы-
ми технологиями производства является залогом успеха в управлении различными экономически-
ми системами (предприятия, регионы, страны и их объединения). Известно, что эффективность 
управления определяется множеством факторов, важнейшим из которых является понятийно-
терминологический аппарат, используемый в системе управления.  

Смысловое значение, которое предается тем или иным терминам, вытекает из лексической 
конструкции, описывающей этот термин, и образа, который ему соответствует. Некоторые лексиче-
ские формы остаются неизменными на протяжении многих веков. Поэтому для понимания современ-
ного толкования тех или иных терминов важно проследить формирование этого термина, его опреде-
ление в далеком или не очень далеком прошлом. Кроме того, важно с позиции современного понима-
ния природы определенных процессов и явлений взглянуть на достижения лексического творчества 
предков и увидеть, что они понимали более глубоко и что, возможно, было утеряно. 

Существуют разные подходы в выделении периода прошлого, который подвергается изуче-
нию: выделять интервалы в привязке к социально важным событиям (война, революция и т.д.), 
периоду правления конкретного лица или царствования династии и т.д. В данном исследовании 
выделен календарный период в сто лет - век девятнадцатый. Именно тогда закладывались многие 
основы современного общественного устройства, делались научные открытия и создавались но-
вые виды производства.  

Девятнадцатый век памятен рядом событий, отражающих глобальные процессы, которые не 
просто коснулись России, а были направлены против её существования: война 1812 года, Крым-
ская война 1853-1856 года. Обычно Россия (Российская Империя, Советский союз) встречал врага 
менее технологически и организационно подготовленный. Например, Крымскую войну Россия 
начала фактически с парусным флотом, тогда как английско-французско-турецкая эскадра состоя-
ла во многом из пароходов и пароходофрегатов. Итоги войны показали, что России нужен был 
новый флот, новые военно-промышленные технологии.  

Значимыми событиями научно-технического прогресса 19 века в России были: 1802 г. - от-
крытие электрической дуги и патентование ее применения для сварки металлов; 1837 г. - открытие 
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первой в России железной дороги; 1852 г. - пуск первой линии телеграфа Москва - Санкт-
Петербург; 1878 г. - первый в России нефтепровод; 1882 г. - открытие в Росси первых телефонных 
станций; 1891 г. - начало строительства Транссибирской магистрали. 

Целью работы является выявление сущности термина технология" в определениях, содер-
жащихся в словарях и энциклопедиях 19 века.  

Методика проведения исследований заключается в выделении группы словарей, содер-
жащих определение термина "технология", и проведении структурно-терминологического анализа 
этих определений.  

В 19 веке было издано почти триста изданий словарей и энциклопедий по самой разнооб-
разной тематике, некоторые из них неоднократно переиздавались. Можно выделить четыре группы 
словарей: общелексические, биографические, специальные и переводные. Наибольшее количест-
во (практически полторы сотни) - это переводные словари, причем не только на (с) основные ми-
ровые языки и языки народов Империи, но и местные диалекты некоторых народов Азии. Издано 
более тридцати библиографических словарей как вообще известных лиц России, так и по видам 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 
5 Объяснение всех иностранных слов (более 50000 слов),  

вошедших в употребление в русский язык, с объяснением  
их корней. По словарям: Гейзе, Рейфа и др. 

1 1877 3 

6 Всероссийский "словарь-толкователь", составленный  
по новейшим известным словарям: Даля, Толя, Макарова, 
Павловского, Гейзе, Брокгауза, Березина, Гильдебранда и мн. др. 

1 1893 20 

7 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 86 1890-1907 
(т. XXXIII 

(65), 1900) 

464 
(122) 

8 Настольный энциклопедический словарь 8 1895-1901 
(т. VIII, 1901) 

18 

 

Обращает на себя внимание значительный "разлёт" объема описания термина "технология", 
что говорит о различной степени его понимания. Наибольшее "многословие" отмечается прибли-
зительно через каждые 40-50 лет: 1806 г. (Новый словотолкователь) - 1848г. (Справочный энцик-
лопедический словарь) - 1900 г. (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). Когда проис-
ходят изменения в технологическом укладе, появляются новые толкования термина технология, 
тогда и требуется больший объем описания нюансов в проявлении и использовании термина. В 
такие моменты могут возникнуть лексические трудности соединения обобщенного образа техноло-
гии и необходимого словесного выражения, однозначного толкования этого термина. В целом это 
свидетельствует о том, что понятийный аппарат развивается не равномерно, а по мере накопле-
ния знаний и опыта разработки и применения различных технологий. В этом смысле указанные 
годы хорошо согласуются со временем смены технологических укладов, а именно: период широко-
го распространения текстильных машин - 1790 - 1830 гг., парового двигателя - 1847 - 1880 гг., элек-
тродвигателя - 1897-1830 гг. [3, с. 92, рисунок 11]. 

Прежде чем показывать и использовать цитаты, необходимые для раскрытия поставленной 
цели, укажем, что цитаты приводятся в авторской редакции (курсив авторский). Это необходимо 
для сохранения синтаксиса и звучания определения, которое приводит автор. Кроме того, опреде-
ления содержат местами специфические обороты и витиеватые рассуждения, которые сложно 
однозначно изложить в доступной редакции, согласующейся с семантикой современного русского 
языка (рекомендация: "і" читать как "и", "ѣ" - как "е", а "Ъ" и "ъ" в конце слов - не читать). Также 
следует отметить, что цитируются и анализируются определения технологии в последовательно-
сти изданий словарей (энциклопедий) или отдельных томов, в которых содержатся такие опреде-
ления.  

В первом, из приведенных в таблице 1, словаре указано: "Технологія, гр. Художествословіе 
или описаніе работЪ, пріемовЪ и составленій всякаго рода художественныхЪ, ремесленныхЪ и 
хозяйствентерминоныхЪ издѣлій, орудій и произвеній. ИзЪ сего явстуетЪ, что слово сіе есть почти 
равносмысленное слову: энциклопедія, или кругу наукЪ; выключая то, что вЪ технологію не вхо-
дятЪ, кромѣ побочнымЪ образомЪ, умозрительныя науки; но и сіи, изключая, нравственность, 
богословіе, и словестность не могутЪ быть вЪ пользу употреблены и изЪяснены безЪ какого ни-
будь ручнога художества. Слѣдовательно технологія заключаетЪ вЪ себѣ почти все то, что люди 
знаютЪ и дѣлаютЪ" [4, стб.842]. 

Согласно приведенной цитате технология представляет собой описание работ, приемов и 
составлений (сборки). Сегодня совокупность работ определяется как технологический процесс, и 
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направлен этот процесс, действительно, на получение изделий, орудий и произведений. Отметим 
также, что для раскрытия сущности технологии приводятся такие синонимичные понятия как эн-
циклопедия и наука, и уточняется, что речь идет не о всякой информации, а только о той, что мо-
жет быть применена на практике: "технологія заключаетЪ вЪ себѣ почти все то, что люди знаютЪ 
и дѣлаютЪ".  

В определении технологии, содержащемся в словотолкователе, заслуживает внимания ука-
зание на время появления термина "технология" и его предназначение: "Слово сіе изобрѣтено не 
давно, и вѣроятно сЪ тѣмЪ намѣреніемЪ, какЪ и энциклопедія, то есть, что бы составить нѣкото-
рой родЪ словаря или лексикона вЪ которомЪ бы по азбучному порядку помѣстить описаніе 
всѣхЪ человѣческихЪ издѣлій…" [4, стб.842]. Фактически здесь поставлена задача формирования 
системы (свода) терминов, описывающих различные технологические процессы изготовления 
изделий.  

Ссылаясь на безуспешный сорокалетний (к тому времени) опыт энциклопедий, добиться та-
кой практичности информации затруднительно, и вот почему: "Главная причина сей безуспѣшно-
сти состоитъ: 1) вЪ томЪ, что сочинители разныхЪ художественныхЪ статей, не имѣвЪ сами 
понятія о дѣлопроизводствѣ, писали на память по разсказамЪ, и снимали жертежи, какЪ попалось, 
иногда такЪже на память, а иногда и сЪ подлинника, но по незнанію всѣхЪ частей, пропускали 
часто самыя нужныя; 2) вЪ томЪ, что ремесленники, художники и заводчики вообще не охотно 
сообщаютЪ постороннимЪ свои свѣдѣнія, а наипаче такимЪ, которые за рубль хотятЪ научить 
весь свѣтЪ тому, что одному человѣку вЪ наукѣ стоитЪ болѣе ста рублей" [4, стб.843-844]. Тут 
указывается на необходимость того, чтобы те люди, которые могут придать термину словесную 
форму, и те, кто на практике понимает особенности применения технологии, могли взаимно со-
трудничать, в частности имели единый терминологический аппарат. 

Таким образом, в начале девятнадцатого века под технологией понималось полное и прак-
тичное описание процессов изготовления различных изделий, которые встречаются во всех облас-
тях человеческой деятельности, свод (справочник) описания основных технологий.  

В изданном в 1847 году десятом томе Справочного энциклопедического словаря технологии 
также дано достаточно обстоятельное определение: "Технологія, по словопроизводству, ученіе 
объ искусствахъ; но, обыкновенно, означаетъ только матеріальную сторону дѣла, такъ-чтó въ 
изящныхъ искусствахъ къ технологіи можеть относиться только обработка матеріала, но и обра-
ботку эту обыкновенно не принимаютъ спеціальнымъ образомъ въ технологію, исключая развѣ 
общихъ правилъ объ обработкѣ камней, дерева, красокъ, и т.п. При такомъ общемъ значеніи сло-
ва, подъ технологіей надлежало бы разумѣтъ всѣ возможныя матеріальныя мастерства. Чтобы 
нѣсколько ограничить понятіе, обыкновенно изложеніе технологіи ограничиваютъ тѣми мастерст-
вами, которыя дѣйствительно могутъ быть предметомъ постаяннаго занятія и вещественной при-
были: такимъ образомъ технологія становится ученіемъ о ремеслахъ" [5, с.248].  

В цитируемом определении приводится деление технологии на всеобщую и специальную: 
"Всеобщая технологія создана вѣнской школою и введена въ учебныя заведенія преимущественно 
Кармаршемъ (Karmarsch) (см.). По окончательнымъ операціямъ, всеобщая технологія раздѣляется 
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на механическую и химическую. …Спеціальная технологія, которая можетъ быть преподаваема не 
иначе, какъ съ предпосылкою общаго ученія, также всего удобнѣе дѣлить ремесла на группы по 
главнымъ матеріаламъ" [5, с.249]. И предлагается двенадцать групп специальных технологий, 
например, первая - "металлическія работы" (металлообработка), вторая - земляные работы, две-
надцатая - "сахароварство".  

Следовательно, ближе к середине века технология начинает пониматься как учение о ре-
меслах, при этом выделяют всеобщую (общую) и специальную технология, которая, в свою оче-
редь, состоит из двенадцати групп. Эти группы в современном понимании обозначают виды эко-
номической деятельности, т.е. их классификация определяет классификацию видов специальных 
технологии.  

В.И. Даль (сам называл себя Казаком Луганским) в четвертом томе своего широко известно-
го Толкового словаря (издание №3 в таблице 1) дает такое определение: "Технолόгія, наука техни-
ки, заводскій, ремесленный обиходъ" [6, с. 369]. Технология здесь определяется и как наука, и как 
обиход. Во втором томе Толкового словаря обиход описывается следующим образом: "Обихόдъ, 
хозяйство, домашнее или ремесленое, промысловое, въ знч. дѣла и предмета его, всѣхъ принад-
лежностей" [7, с. 1167]. В современном толковании описываемый здесь обиход обозначается как 
хозяйственная деятельность: "В словарной литературе термин "хозяйственная деятельность" рас-
крывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса матери-
альных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они при-
званы служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются и производятся новые, 
перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их потребление" [8].  

Вполне возможно, что "заводскій, ремесленный обиходъ" в современном понимании можно 
трактовать как "технологический процесс": "организованный процесс изготовления продукции (из-
делий) или оказания услуг заданного качества, состоящий из отдельных технологических опера-
ций, выполняемых с применением материально-технических средств в соответствии с определен-
ной технологией" [9]. Следовательно, "заводскій, ремесленный обиходъ" - это та часть хозяйствен-
ной деятельности, которая непосредственно связана с производством определенного изделия.  

В словарях Михельсона А.Д. (см. табл. 1, издания №№ 4, 5) приводится следующее лако-
ничное определение: "Технологія, греч. отъ techne, искусство и lego, говорю. Наука искуствъ, ре-
меслъ и пр." [10, с.593; 11, с. 495]. "Технологическій" определяется в этом словаре одним словом: 
"наукоописательный" [10, с.593; 11, с. 495]. И так, "художествословіе" трансформировалось за 
шестьдесят лет в "наукоописание". Известно, что любая наука начинается с формирования опре-
деленного терминологического аппарата.  

Следующее изучаемое определение, содержащиеся во Всероссийский "словаре-
толкователе" (1893 г.), небольшое по объему, но значимое, поэтому приведем его полностью: 
"Технологія (гр.), ученіе о раціональныхъ основахъ ремесленнаго дѣла, дѣлится на механическую 
технику, трактующую о такихъ производствахъ сырого матеріала, при которых химическая природа 
матеріала не измѣняется (обработка металловъ, дерево, тканье, пряденіе и др.), и на химическую 
технологію, или ученіе объ обработкѣ веществъ химическимъ путемъ (добываніе металловъ, соли, 
производство сахарное, содовое, сѣрное кислоты и др.). Общая технологія учить о веденіи 
отдѣльныхъ операцій, не обращая вниманія на послѣдовательность при обработкѣ извѣстнаго 
вещества, напр. описываетъ инструменты, машины и т.п. Спеціальная технологія говорить о по-
рядкѣ, въ которомъ должно слѣдовать извѣстное производство" [12, с. 132].  
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Словосочетание "раціональныхъ основахъ" отражает тот важный аспект технологии, на ко-
торый указывает Д.И. Менделеев (см. далее), что технология должна быть рационально осмысле-
на, т.е., выражаясь современным языком, технология должна иметь, правовое, социальное, эко-
номическое, техническое и экологическое обоснование, следовательно, быть экономически эф-
фективной. 

Еще В.И. Даль отмечал дуальную природу технологии: с одной стороны, технология - это 
наука техники, а с другой - "заводскій, ремесленный обиходъ". Однако, именно это определение от 
всех предыдущих отличается тем, что здесь приводится классификация видов технологий: по 
содержанию (механическая техника и химическая технология) и по уровням (общие и специальные 
технологии). Общая технология является определенным учением и таким образом связана с дру-
гими учениями и науками, специальная же связана с производством. Поэтому выстраивается такая 
четырехуровневая система: наука → общая технология → специальная технология → производ-
ство. Удивительно, что такое очевидное деление впоследствии было утрачено и в современных 
учебниках по отраслевым технологиям не приводится.  

Кроме того, во Всероссийском "словаре-толкователе" технология описывается как опреде-
ленная последовательность и порядок, т.е. впервые выделяется алгоритмическое начало техноло-
гии, причем в отношении определения общей технологи используется такой термин как "веденіе 
отдѣльныхъ операцій". Поскольку сегодня технологический процесс рассматривается как совокуп-
ность технологических операций, то можно утверждать, что к концу 19 века уже понимали, что 
технология - это учение, т.е. определенный объем структурированной информации, о технологиче-
ском процессе. 

С 1890 года в России начинает издаваться самый большой в 19 веке по объему и значи-
тельный по содержанию Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (издание №7). В 33-м 
томе этого словаря содержится обширная статья "Технология" выдающегося государственного 
мыслителя, ученого экономиста и химика Д.И. Менделеева. Эта статья повествует о развитии 
технологии и использовании технологических процессов от первого времени до эпохи автора. Свои 
мысли автор подтверждает многочисленными примерами и аргументами, приводя, например, 
"данныя шведской статистики". При этом технология выводится из описания промышленности: "Въ 
широкомъ смыслѣ слова, "промышленностью" должно назвать всѣ виды добычи изъ природы или 
производства чрезъ обработку полезныхъ и необходимыхъ предметовъ или силъ и энергій, не 
свойственныхъ прямой, естественной или животной природѣ людей" [13, с. 129]. И дается ей сле-
дующее определение: "Т. - ученія о выгодныхъ (т.е. поглощающихъ наименѣе труда людского и 
энергій природы) пріемахъ переработки природныхъ продуктовъ въ продукты потребные (необхо-
димые или полезные или удобные) для примѣненія въ жизни людей" [13, с. 132]. Далее уточняет-
ся, чем технология отличается от других учений: "Дѣло, напр., химіи изучать полученіе желѣза изъ 
его рудъ или изъ иныхъ веществъ природы, гдѣ оно содержится, дѣло Т. изучить выгоднѣйшіе для 
того способы, выбрать изъ возможностей наиболѣе примѣнимую - по выгодности - къ даннымъ 
условіямъ времени и мѣста, чтобы придать продукту наибольшую дешевизну при желаемыхъ 
свойствахъ и формахъ" [13, с. 132]. В этом фрагменте определения технология рассматривается 
уже как наука, практическое предназначение которой должно заключаться в технико-
экономическом обосновании осуществления производства (изготовления) определенных изделий. 
Также заметим, что если здесь технология выводится из понятия "промышленность" и непосредст-
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венно с ним связывается, то во Всероссийском "словаре-толкователе" технология сводится к про-
изводству, т.е. более локализованной системе изготовления продукции. 

Как и Н. М. Яновский, автор Нового словотолкователя, Д.И. Менделеев указывает на время 
возникновения технологии: "Т. принадлежитъ къ числу наукъ очень молодыхъ, возникшихъ всего 
лишь въ XIX столѣтіи" [13, с. 132]. 

Ценность рассматриваемой статьи о технологии в словаре Брокгауза и Ефрона, заключается 
также в том, что автор дает свое обоснование развития фабрично-заводского дела и, как следст-
вие, технологии. По мнению Дмитрия Ивановича, причиной роста промышленности и, соответст-
венно, технологий является высокая плотность населения и недостаточность плодородных зе-
мель: "Обособленіе фабрикъ и заводовъ, занимающихся передѣлывающею (или обрабатываю-
щею) промышленностью, начало выступать въ Европѣ лишь лѣтъ двѣсти сему назадъ подъ 
вліяніемъ преимущественно избытка населенности, сперва находившей себѣ достаточно заработ-
ка при помощи переселенія избытковъ въ колоніи" [13, с. 130]. Тезис спорный, поскольку и в про-
шлые века, и сейчас в отдельных местах планеты наблюдалась высокая плотность населения при 
нехватке продовольствия, но это приводило не к появлению новых технологий, а к возникновению 
голода, массовых болезней, проявлению негативных социальных явлений, иногда в виде культов 
человеческих жертвоприношений. Экономически избыточное население, согласно теории  
Т.Р. Мальтуса (1755-1834), о которой не мог не знать Д.И. Менделеев (во время его работы над 
статьей о технологии уже вышла и работа Т.Р. Мальтуса на русском [14], и статья о нем  
[15, с.505]), является ресурсной базой различных войн, а не научно-технического прогресса, если 
конечно рост народонаселения не будет остановлен нравственным воздержанием. Развитию тех-
нологий способствует не высокая плотность населения, а высокая плотность социальных институ-
тов и структур. Новые технологии появляются и внедряются в практику только там, где они решают 
практические задачи правителей государств и народов, т.е. являются инструментом системы госу-
дарственного и надгосударственного управления. Особенно мощным стимулом развития и массо-
вого внедрения новых технологий является подготовка к войне. Например, в 1931 году было ска-
зано: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут" [16, с. 38-39].  

Также дается и прогноз развития технологии в повышении ее практического, прикладного зна-
чения: "И хотя многіе пріемы, примѣнемые на заводахъ и фабрикахъ, ведуть свое начало отъ опы-
томъ оправданныхъ началъ естествознанія,тѣмъ не менѣе въ практическомъ сочетаніи частностей 
должно ждать свихъ обобщеній, съ которыми въ будущемъ можетъ выступить Т. какъ самостоятель-
ная, прикладная наука" [13, с. 132]. В завершении цитируемой статьи Д.И. Менделеев указывает на 
важность технического обучения для скорейшего внедрения современных технологий. 

В изданном через четыре года после выхода в свет Всероссийского "словаря-толкователя", 
восьмой том Настольного энциклопедического словаря, содержит определение, которое сохраняет 
преемственность в классификации технологии по содержанию: "Технологія, наука о способахъ и 
средствахъ, при помощи которыхъ сырые матеріалы перерабатываются въ предметы потребленія. Т. 
раздѣляется на механическую, занимающуюся измѣненіемъ формы сырыхъ веществъ, и химиче-
скую, задача которой состоитъ въ измѣненіи химич. состава вещества. Строгое разграниченіе облас-
тей той и другой Т-іи невозмоно, т.к. онѣ весьма часто переплетаются одна съ другой" [17, с. 4752]. 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ  

КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Осуществляемая на основе общения в свободное время, деятельность, с целью влияния на 
личность способствует освоению социальных норм культуры. Общая социокультурная проблема 
состоит в противоречии между современными запросами и интересами подрастающего поколения. 
Одним из главных факторов успешной работы по сохранению своей идентичности, бесспорно, 
является обеспечение "диалога". Учет интересов, предпочтений и ожиданий школьника позволяет 
не только скорректировать работу, но и выявить слабые места в работе. Формирование позитивно-
го образа жизни через проведение мероприятий разного уровня, направленных на профилактику 
алкоголизма и наркомании, популяризации здорового образа жизни. Создание благоприятной 
культурной среды для воспитания и развития личности, формирование позитивных ценностных 
установок. Воспитание у подрастающего поколения гражданской позиции, реализация инноваци-
онных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного 
культурного пространства. 

Первоочередные задачи в работе со школьниками - формирование общей культуры лично-
сти, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, традициям и духовно-нравственным 
ценностям своего народа. Огромная роль отводится развитию творческих способностей молодого 
поколения в соответствии с индивидуальными способностями. Обеспечение доступности культур-
но-досуговых услуг. Уделяется внимание вопросам здоровья нации и приобщению к здоровому 
образу жизни.  

Исходя из этого, нами был проведён опрос (анкетирование) среди старшеклассников на тему 
"Культура и горожане: интересы, предпочтения, ожидания". Школьникам было предложено запол-
нить анкету, которая была призвана выяснить уровень активности в потреблении культурных благ 
и частоту посещения ими различных учреждений культуры, степень их активности в участии в 
мероприятиях, информированность о культурной жизни города, оценку уровня городских меро-
приятий, конкретные критические замечания и пожелания организаторам, рейтинг мероприятий у 
школьников. 
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Для проведения анализа анкет сделано 2 группы выборки школьников - от 13 до 15 лет, от 15 
до 18 лет. Уровень активности школьников в потреблении культурных услуг и частота посещения ими 
различных мероприятий. Основными конкурентами культуры в "завоевании" свободного времени 
школьников являются "электронные привязанности" (телевидение, компьютер, планшет, телефон и 
пр.). 32% опрошенных предпочитают в свое свободное время посещать концерты, выставки и др. 
культурно-массовые мероприятия. Кроме того, 17% опрошенных, в свободное время занимаются 
творчеством, а 15% занимаются спортом. Опрошенные, посещающие мероприятия "Часто" (несколь-
ко раз в месяц) - это постоянная аудитория. Задача учреждений - использовать таких школьников как 
средство распространения позитивной информации. Школьники, посещающие мероприятия "Редко" 
(каждые 2-3 месяца и реже) - потенциальная аудитория. Задача учреждений - удержать их, предос-
тавляя новые мероприятия. Ведь среди опрошенных, никогда не посещающих мероприятия, могут 
быть и потенциальные клиенты. Информированность школьников о культурной жизни города, в ос-
новном сосредоточена в сети, ("Одноклассники", "В Контакте") а также местные СМИ (газеты, радио), 
афиши. Около 4 % опрошенных считают, что информации мало. 

Для всех опрошенных существуют значительные расхождения между показателями инфор-
мированности и показателями посещения мероприятий. По нашему мнению, это связанно с воз-
растом. Оценка школьниками мероприятий, конкретные критические замечания. "Отличным" уро-
вень мероприятий в городе оценило 85% опрошенных. "Хорошим" уровень городских мероприятий 
считают 15 % респондентов. У участников опроса была возможность высказать свои предложения 
или конкретные критические замечания. Все замечания можно условно поделить на две группы: 1. 
Благодарность организаторам. 2. Необходимость расширения сферы обслуживания. Проводить 
тематические дискотеки для старших школьников (до 18 лет); больше юмористических и веселых 
мероприятий (14-18 лет); - больше мероприятий для развития своих талантов (13-15).; побольше 
мероприятий для семейного отдыха, больше массовых мероприятий, оборудование помещений 
для настольных игр. 

Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая потребность у 
молодого поколения в массовых развлекательных мероприятиях, концертах, игровых программах, 
дискотеках. Для подтверждения полученных данных респондентам был задан вопрос на выявле-
ния наиболее значимых и посещаемых мероприятий, был составлен их рейтинг. Для населения 
города лидером по популярности посещений являются массовые народные гуляния (посещают в 
основном семьями). На втором месте по популярности - концерты. На третьем месте по популяр-
ности - веселые конкурсно-игровые программы, тематические дискотеки, выставки и мастер-
классы. 

Такие данные дают возможность увидеть наиболее популярные формы организации досуга. 
Задача - не только чаще использовать наиболее популярные формы досуга для привлечения по-
тенциальных посетителей, но и увеличивать популярность других форм организации досуга за 
счет разнообразия репертуара, новых идей, активнее привлекать школьников к организации той 
или иной формы досуга. Подобные социологические данные позволили более полноценно пред-
ставить на каких мероприятиях можно более эффективно воздействовать на формирование миро-
воззренческих основ подрастающего поколения для сохранения своей идентичности. Рассматри-
вая логику воспитания подрастающего поколения, мы посчитали возможным, обратиться к уже 
известным, используемым педагогами источникам в методической литературе, и к практическому 
опыту, которые могут помочь в решении задач подрастающего поколения в данном направлении. 
Здесь мы, прежде всего, выделяем задачи диалогического взаимодействия со школьниками по 
духовным и нравственным проблемам человеческой жизнедеятельности. Это может помочь в 
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формировании ценностных ориентаций, стать моментом актуализации самосознания, способом 
становления самооценки, а также способствовать необходимой нравственной корректировке жиз-
недеятельности подрастающего поколения. 

В качестве критериев формирования мировоззренческих основ мы выделяем главные.  
1. Знание и понимание содержания указанных качеств. 
2. Освоение конкретных правил поведения в семье, в школе, в окружающем социуме, спо-

собность поступать в соответствии с ними и осознавать необходимость их выполнения. 
3. Способность оценивать свои действия и поступки с точки зрения применения этих норм. 
4. Ценностное отношение к другим людям. 
Таким образом, важно, чтобы подобная работа по сохранению своей идентичности проходи-

ла как бы в "скрытой" форме, как игра. Подрастающее поколение недостаточно полно осознают, 
что такое гуманизм, патриотизм, совесть, милосердие. Очень важно чтобы у школьников были 
полностью сформированы такие качества, как доброта, честность, отзывчивость, милосердие, 
порядочность, патриотизм.  
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