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Волынская возвышенность занимает северо-за-
падную часть Украины: юг Волынской, Ровенской 
областей и крайний север Львовской области. Она 
представляет собой уголок лесостепи, окруженный 
полесскими ландшафтами. Вопрос о  месте Волын-
ской возвышенности в системе ботанико-географи-
ческого районирования на современном этапе явля-
ется дискуссионным. А. Л. Тахтаджян [1] относит ее 
к Восточноевропейской флористической провинции, 
а  Б. В. Заверуха [2]  — к  Центральноевропейской 
флористической провинции Голарктики. Положение 
Волынской возвышенности на стыке флористических 
провинций и своеобразная история развития ее рас-
тительного покрова, ядро которого сохранилось еще 
с третичного периода [3], обусловливают значитель-
ное флористическое разнообразие.

Целью данной работы было проведение биомор-
фологического, эколого-ценотического и созологи-
ческого анализа редких видов природной флоры Во-
лынской возвышенности. В результате проведенных 
исследований было выделено 197 таких видов.

Для проведения биоморфологического анализа 
использовались классификации жизненных форм 
растений И. Г. Серебрякова [4] и К. Раункиера [7]. 
Эколого-ценотический анализ проводился с учетом 
водного режима, богатства почвы элементами мине-
рального питания и отношением исследуемых видов 
к свету. Созологический анализ проводился на осно-
ве выделенных созологических категорий редкости 
(с учетом количества местонахождений видов и осо-
бенностей региона исследований), а также наличия 
видов в охранных списках различных рангов.

Биоморфологический анализ. В  соответ-
ствии с классификацией И. Г. Серебрякова [4] было 
выделено 8 жизненных форм редких видов природ-
ной флоры Волынской возвышенности.

К типу «деревья» относятся шесть видов (3%), 
таких как Acer pseudoplatanus L., Alnus  incana (L.) 
Willd., Juniperus communis L., Crataegus ucrainica Po-
jark., Salix nigricans Sm. и Fagus sylvatica L..

Тип «кустарники» насчитывает 11 видов (5,6%), 
а именно — Betula humilis Schrank., Cerasus fruticosa 
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Pall., Rosa gallica L., Salix lapponum L., S. starkeana 
Willd. и другие.

Четыре вида (2%) отнесено к типу «кустарнич-
ки»: Andromeda polifolia L., Chimaphila umbellate (L.) 
W. D. C. Barton, Daphne cneorum L..

Тип «полукустарники» представлен тремя вида-
ми (1,5%): Thymus amictus Klok., Th. calcareous Klok. Et 
Shost., Teucrium premontanum Klok..

К типу «лиан» относится только один вид 
(0,5%) — Hedera helix L..

Наибольшее количество видов насчитывает тип 
«поликарпические травы», который представлен 
166 видами (84,3%): Galanthus nivalis L., Arum besse‑
rianum Schott., Aristolochia clematitis L., Asplenium tri‑
chomanes L. и многими другими.

Тип «монокарпические травы» имеет в своїм со-
ставе три представителя (1,5%): Carlina onopordifolia 
Bess. Ex Szaf, Kulczet Pawl., Gentianella amarelle (L.) 
Boern., Scheuchzeria palustris L..

Только тремя видами (1,5%) предствлен тип 
«водные травы»: Pinguicula vulgaris L., Nymphae can‑
dida Presh., Pedicularis sceptrum‑carolinum L..

Жизненные формы согласно класификации К. Ра-
ункиера [7] разделены на 5 груп.

Група фанерофитов состоит из  23  видов 
(11,7%); хамефиты представлены 14  видами 
(7,1%); гемикриптофиты  — 99  видами (50,3%); 
криптофиты — 61 видом (31%); терофиты — 3 ви-
дами (1,5%).

Эколого-ценотический анализ. По отношению 
к  водному режиму редкие виды природной флоры 
Волынской возвышенности разделены на 4 группы.

Самой многочисленной является группа мезо-
фитов, состоящая из 107 видов (54,3%). Мезофиты 
освоили экотопы широколиственных лесов и  пой-
менных лугов, которые занимают основную площадь 
Волынской возвышенности. На влажных почвах лес-
ных и луговых фитоценозов произрастают такие виды 
как: Allium ursinum L., Astrantia major L., Cypripedium 
calceolus L., Laserpitium latifolium L. и другие.

Второе место занимают гигрофиты, представ-
ленные 51 видом (25,9%). В основном это растения 
влажных пойменных лугов и болотных фитоценозов: 
Alnus incana (L.) Willd., Carex davalliana Smith., Cla‑
dium mariscus L., Eriophorum vaginatum L. и другие.

Группа ксерофитов включает 38 видов (19,3%). 
Главным образом это растения остепненных лугов, 
которые фрагментарно сохранились на исследован-
ной территории; это: Aster amellus L., Inula ensifolia L., 

Helianthemum hirsutum (L.) Mill., Carex humilis Leys., 
Teucrium premontanum Klok., Festuca pallens Host. 
и другие.

К группе гидрофитов пренадлежит только один 
вид — Nymphae candida (0,5%).

По отношению растений к обеспеченности почвы 
элементами минерального питания, все виды разделе-
ны на три группы: мезотрофы — 124 вида (62,9%), 
эвтрофы — 44 вида (22,3%), олиготрофы — 29 видов 
(14,7%).

Типичными мезотрофами, которые не нуждаются 
в большом количестве питательных веществ являют-
ся: Koeleria grandis Bess., Stipa pennata L., Epipactis hel‑
leborine (L.) Crantz., Allium ursinum L. и другие.

Наличие на  территории региона плодородных 
почв благоприятно влияет на произрастание значи-
тельного количества эвтрофов  — видов, требова-
тельных к содержанию питательных веществ в почве. 
Представителями этой группы являются є Archangeli‑
ca officinalis (Moench.) Hoffm., Scopolia carniolica Jacq., 
Platanthera chloranta (Cust.) Reichenb., Campanula si‑
birica L. и другие.

Произрастание олиготрофов приурочено к бед-
ным минеральными веществами почвам речных пойм, 
которые занимают небольшую часть территории Во-
лынской возвышенности. К таким видам относятся: 
Salix lapponum L., Pulsatilla grandis Wend., Liparis loeselii 
(L.) Rich., Pinguicula vulgaris L. и другие.

Отдельной группой выделены кальциефилы  — 
растения, которые произрастают на почвах с высо-
ким содержанием карбонатов: Jurinea calcarea Klok., 
Cladium mariscus L., Dracocephalum ruyschiana L., Melitis 
melissophyllum Klok. и другие, всего 23 вида (11,7%).

По отношению к свету редкие виды Волынской 
возвышенности разделены на  три группы: 
гелиофиты  — 127  видов (64,5%), факультативные 
гелиофиты — 61 вид (30,7%) и сциофиты — 9 видов 
(4,6%).

Самой многочисленной является группа гелио-
фитов, произрастающих в условиях яркого освеще-
ния на лугах и степных участках. Это такие виды как: 
Carlina onopordifolia, Cirsium pannonicum (L. f.) Gaug., 
Stipa pennata L., Trifolium alpestre L., Ligularia bucovi‑
nensis Nakai. и другие.

Факультативные гелиофиты могут нормально 
развиваться как при полном солнечном освещении, 
так и в небольшой тени. К этой экологической группе 
принадлежат и лесные (Platanthera bifolia (L.) Rich., 
Huperzia selago (L.) Bernh., Epipactis helleborine (L.) 



Секция 1. Биология

5

Crantz.) и луговые виды (Euphorbia volhynica Bess. Ex 
Szaf., Kulez. Et Pawl., Iris hungarica Waldst. Et Kit.).

Растений, которые растут в тени — сциофитов, 
оказалось немного. Это виды, которые произрастают 
в затененных местах смешаных и широколиственных 
лесов: Neotia nidus‑avis (L.) Rich., Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newm., Phegopteris connectilis (Michx.) 
Batt. и другие.

На основе эколого-ценотического анализа редких 
видов флоры Волынской возвышенности было виде-
лено 7 флороценокомплексов (широколиственно-лес-
ной, боровой, луговой, лугово-степной, песчаный, бо-
лотный, водный), характеристика которых приведена 
ниже.

1. Широколиственно-лесной комплекс объеди-
няет лесные виды и виды, растущие на опушках лесов. 
Комплекс приурочен к дубовым, дубово-сосновым, 
дубово-сосново-грабовым, ольховым лесам и насчи-
тывает 45 (22,8%) видов: Allium ursinum L., Astrantia 
major L., Arum besserianum Schott., Asplenium tricho‑
manes L., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 
C. Longifolia (L.) Fritsch., C. Rubra (L.) Rich., Cypripe‑
dium calceolus L., Cimicifuga europaea Schipcz., Daphne 
mezereum L. и другие.

2. К боровому (светло-хвойно-лесному) флоро-
ценокомплексу принадлежит всего 9 (4,6%) видов, 
что можно объяснить незначительным распостра-
нением сосновых лесов в исследуемом регионе. Ред-
кими видами данного комплекса являются: Jovibarba 
sobolifera (Sims.) Opiz., Botrychium multifidum (Gmel.) 
Rupr., Chimaphila umbellate (L.) W. P. C. Barton, Hu‑
perzia selago (L.) Bernh., Polypodium vulgare L., Daphne 
cneorum L., Scorzonera humilis L..

3. Луговой флороценокомплекс Волынской воз-
вышенности очень разнообразен по флористическо-
му составу и особенностями произрастания. Пред-
ставителями этого комплекса являются 35 (17,8%) 
видов: Aristolochia clematitis L., Dianthus armeria L., 
D. Borbasii Vandas., Festuca pallens Host., Leopoldia co‑
mosa (L.) Parl., Polemonium caeruleum L., Primula elatior 
(L.) Hill. и другие.

4. Лугово-степной комплекс объединяет виды, 
произрастающие на  сухих, хорошо освещенных 
участках, часто на почвах, с высоким содержанием 
карбонатов. К таким видам принадлежат: Aster amel‑
lus L., Carlina onopordifolia Bess. Ex Szaf, Kulczet Pawl., 
Centaurea pannonica (Heuff.) Hayek., Inula ensifolia L 
Pyrethrum corymbosum (L.) Willd., Iris hungarica Waldst. 
Et Kit., Prunella grandiflora (L.) Schott. и другие, всего 
64 (32,5%) вида.

5. Песчаный флороценокомплекс состоит 
из небольшого количества видов (5 или 2,5%), кото-
рые приспособились к олиго- и мезотрофным услови-
ям и хорошо переносят недостаток влаги. Такими ви-
дами являются: Tragopogon ucrainicus Artemcz., Koeleria 
cristata, K. grandis, Galatella linosyris, Alyssum calycinum.

6. Подавляющее большинство болотного ком-
плекса — это виды еутрофных болот. Количество ви-
дов пойменных и заболоченных лугов незначительно. 
Общее число видов этого комплекса составляет 38 ви-
дов (19,3%): Ligularia bucovinensis Nakai., Betula humilis 
Schrank., Carex davalliana Smith., C. hostiana DC., Cla‑
dium mariscus L., Eriophorum vaginatum L. и другие.

7. Водный (гидрофильный) флороценокомплекс 
представлен только одним видом — Nymphae candida 
Presl.

Созологический анализ. Для осуществления 
созологического анализа все виды были разделены 
на созологические категории редкости, с учетом ко-
личества местонахождений видов и особенностей ре-
гиона исследований. Таким образом было выделено 
5 категорий редкости:

0 — виды, которые в прошлом веке были известны 
из 1–2 локалитетов, а на сегодняшний день считаются 
исчезнувшими из флоры Волынской возвышенности, 
поскольку при повторных поисках на  протяжении 
30–100 лет не были обнаружены; І — виды, которые 
обнаружены в 1–5 местонахождениях; ІІ –в 6–15 мес-
тонахождениях; ІІІ — в 16–40 местонахождениях; 
ІV — виды, зафиксированные из 40 местонаходже-
ний и более.

На современном этапе из  флоры Волынской 
возвышенноысти считаются исчезнувшими 22 редких 
вида, что составляет 11, 2% от их общего количества. 
Не подтверждено произрастание на территории ре-
гиона таких видов как: Galatella linosyris (L.) Rchb. f., 
Carlina cirsioides Klok., Alyssum calycinum L., Adenophora 
lilifolia (L.) DC., Andromeda polifolia L., Euphorbia vol‑
hynica Besser. Szaf. Kulez. Et Pawl., Allium vineale L., A. 
strictum Schrad., Botrychium lunaria (L.) Sw., Anacamptis 
coriophora (L.) R. M., A. morio (L.) R. M., Corallorhiza 
trifida Chatel., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Ham‑
marbya paludosa (L.) O. Kuntze., Neottianthe cucullata 
(L.) Schlechter., Orchis mascula L., O. militaris L., O. 
palustris Jacq., O. picta Loisel., Polemonium caeruleum L., 
Ranunculus montanum Willd., Salix lapponum L..

К I категории относятся виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения и сохранение которых мало-
вероятно, если в будущем не прекратится действие 
факторов, негативно влияющих на  состояние этих 
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видов. Это такие виды как: Arum besserianum Schott., 
Asplenium trichomanes L., Carlina onopordifolia Bess., 
Centaurea stricta Waldst., Jurinea pseudocyanoides Klok., 
Baumg., Tragopon ucrainicus Artemcz. и другие, всего 
75 видов (38, 07%).

Представители ІІ категории характеризуются 
небольшими площадями популяций. Категория мно-
гочисленна и насчитывает 76 видов (38,6%): Hedera 
helix L., Aster amellus L., Centaurea pannonica (Heuff.) 
Hayek., Inula ensifolia L. и другие.

Категория ІІІ — это редкие виды, которые в дан-
ное время не относятся к исчезающим, но состояние 
их популяций неудовлетворительное. В раритетной 
фракции Волынской возвышенности таких видов 
17 (8,6%): Galanthus nivalis L., Campanula bononiensis 
L., Geranium phaeum L., Melittis melissophyllum Klok., 
Anemone sylvestris L., Daphne mezereum L. и другие.

ІV категория — состоит из относительно редких 
видов, которые спорадично распостранены на терри-
тории Волынской возвышенности, они не нуждаются 
в охране и известны из более чем 40 местонахождений. 
Это такие виды как: Acer pseudoplatanus L., Alnus incana 
(L.) Willd., Fagus sylvatica L., Lilium martagon L., Dactylo‑
rhiza incarnate (L.) Soo., Epipactis helleborine (L.) Crantz., 
Neottia nidus‑avis (L.) Rich., всего 7 (3,6%) видов.

Кроме того, 164 редких вида флоры Волынской 
возвышенности внесено в  охранные списки 
различных рангов. В Красную книгу МСОП [8] вне-
сено 3 вида, Красную книгу СРСР [5] — 14, Крас-
ную книгу Украины [6] — 75, Европейский Крас-
ный список [9] — 4, в список Бернской конвенции 
[10] — 8, в конвецию CITES [11] — 28 и список 
регионально-редких видов [12] включено 32 вида. 
В  ходе проведеннях исследований было виделено 
еще 7 видов, которые нуждаються в охране на реги-
ональном уровне; это Eriophorum vaginatum L., Chi‑
maphila umbellate (L.) W. P. C. Barton., Prunella gran‑
diflora (L.) Schott., Parnassia palustris L., Naumburgia 
thyrsiflora Rchb., Cruciata glarba (L.) Ehrend., Digitalis 
grandiflora Mill..

Таким образом установлено, что в  раритетной 
фракции флоры Волынской возвышенности преобла-
дают поликарпические травы (по Серебрякову И. Г.) 
и  гемикриптофиты (по  Раункиеру К.); по  отно-
шению к  экологическим факторам  — мезофиты, 
мезотрофы и гелиофиты, а наибольшее количество 
редких видов исследуемого региона произрастает 
в шыроколиственных лесах. Кроме того, 164 редких 
вида внесено в охранные списки разных рангов, а еще 
7 нуждаются в охране.
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Abstract: Possibility of application of bacterial leaching for ores of Kokpatas deposit was established. It was 
determined that at heap bioleaching of ores during 150 days sulphides are oxidized to 80–87% and extraction of gold 
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bioleaching and its application promoted to additional 8–10% of gold extraction.
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Sulphide ores  is source of many precious metals, 
though their treatment by modern hydrometallurgical 
methods  is complicate. Search for new modern 
and non-traditional approaches to solution of this 
problem allow rationally use reserves of sulphide ores 
and fully extract  valuable components. It explains 
the growing attention to bacterial  intensification of 
processes of metal leaching from ores and concentrates. 
Application of biotechnology  in hydrometallurgical 
processes limits environmental pollution and promotes 
to involvement into processing of ores, extraction of metals 
from which by traditional methods is not economically 
reasonable, and also involve into production wastes of 
hydrometallurgical enterprises. Climatic and mining-
and-geological conditions of Uzbekistan suppose 
possibility of application of biotechnological methods 
for extraction of a number of metals, such as gold, 
uranium, copper and so on [1, 2].

Uzbekistan possesses considerable reserves of 
gold-sulphide ores, which in the nearest future may be 
drawn in processing with preliminary biooxidation or 
bacterial intensification of the process. In these regards, 
there is necessity to study influence of microorganisms 
on substrate, direct application of bacterial population, 
biogeochemial reactions taking place  in system 
microorganism-ore.

It  is known, that adaptability to leaching product 
and ions of metals at Acidithiobacillus ferrooxidans varies 
within wide range and depends on strains’ features, 

specific character of ore that are leached, which 
stipulates  importance of selection and adaptation of 
the culture to processed product. As result of study we 
have selected the most active cultures for processing 
of Zarmitan concentrate by method of tank leaching 
(A.ferrooxidans B-12), for heap leaching of gold from 
ores of Kokpatas deposit (A.ferrooxidans К-1), and 
also for use in underground leaching of uranium from 
uranium ores of the Kizil-Kum uranium geological 
province (A.ferrooxidans 564).

For gold-sulphide ores of Uzbekistan both heap leaching 
and processing of gold-sulphide float-concentrates  is 
prospective. Possibility of use of ores for heap leaching 
was proved both  in laboratory experiments, at which 
during 150 days sulphides were oxidized to 80–87% and 
70% of gold was extracted, and in experimental-industrial 
conditions, where gold extraction was between 40 and 75%.

It  is know that  introduction of bacteria to ore 
after heap’s acidification plays significant role  in 
creation of optimum conditions for activity of cells of 
Acidithiobacillus ferrooxidans. The important peculiarity 
of microorganisms  is their ability to stick to solid 
surface. At presence of solid phase over 90% of cells of 
A. ferrooxidans usually stick to present solid surfaces, 
inert surfaces (jarosite  — precipitated at oxidation 
of iron protoxide) or to surface of minerals. The main 
condition is ability of cells to stick on surface of minerals 
to prevent cells of geochemically active microorganisms 
from washing-out in these conditions [3].
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Brierley et al have used synthetic polymer 
for agglomeration of cells and ore, which gave a 
positive result and promoted to development of the 
agglomeration method of microorganisms and ore with 
content of carbonates less than 2.5% [4, 5]. There  is 
need for preliminary acidification of ore with the higher 
content of carbonates and only after this microorganisms 
are applied with irrigation solution. But, in the filtration 
mode the number of stuck cells may  vary between 
20 and 60%, depending on the height of the heap. In 
these regards, jointly with the  Institute of chemistry 
and physics of polymers, search for polymers soluble in 
cultural broth of these microorganisms was conducted, 
their  influence on  vital functions and geochemical 
activity of microorganism was studied, possibility 
of increasing the degree of bacteria attachment to the 
surface of ore (biocapsulation) was  investigated and 

optimal concentrations of the polymer, which do not 
decrease oxidizing activity of bacteria, were determined. 
As result of this work synthetic polymer on basis of 
polyvinylpyrrolidone (P-1) was selected [6].

Analysis of kinetic curves of oxidizing activity of 
bacteria in conditions of the heap leaching reveals that 
the maximum concentrations of oxidized iron in solution 
are observed on 40–60 days of leaching both in control 
and test  variants. Addition of polymer  into  irrigation 
solution intensified the process of iron oxidation and its 
concentration was 20–25 g/l, whereas in control it was 
16–20  g/l. Study of  interaction of synthetic polymer 
P-1  and association of mesophilic and thermophilic 
microorganisms with gold containing ore revealed 
that irrigation of ore with such solution promoted to high 
oxidizing activity of bacteria and vigorous carry-over of 
metals into solution (figure 1).

Figure 1. Geochemical activity of bacteria in the process of filtrating leaching with use of polymer P‑1.

It should be noted that during the first 20  days 
of irrigation the number of cells stuck with the aid of 
polymer  in concentration 0.01% was 6x10 4 cells/g, 
whereas  in control  it was 2.5x10 4 cells/g. Later the 
number of cells stuck with the polymer aid was increasing, 
and starting from 40 day it was stable at the level 6.0x10 5 
cells/g, whereas in control the number of cells stuck on 
ore has reached its maximum only by 80 day and was 
6.0x10 4 cells/g (figure 2).

It was established that application of polymer 
promoted to increased extraction of gold by 8–10%, and 
also to increase carry-over of such elements as cobalt, 
nickel, copper and zinc.

It  is known that the first stage of  interaction 
of A.ferrooxidans and other bacteria with sulphide 
mineral is adsorption of cells on surface, after which 
the process of biochemical  impact on oxidizing 
product starts. Microorganisms on surface of 
minerals are adsorbed due to such peculiarities 
as stickness, adhesiveness. There are composite 
complexes of proteins and lipids on surface of cells, 
there are hydrophilic and hydrophobic sites, which 
are  important for adhesion of bacteria by oxidized 
substrate. But even in the case, when large population 
of bacteria sticks to sulphide, but there is low electrode 
potential in this system, the bacterial disintegration of 



Секция 2. Биотехнологии

9

sulphide minerals may not take place because adhesion 
of bacteria should be combined with adequate level 
of anode polarization of sulphides. Biocapsulation of 
microorganisms with natural polymer may establish 

a process of adsorption stipulated by formation of 
chemical links in system microorganism-polymer-ore 
between surface structures of polymer and bacteria 
with elements of crystal lattice of ores.

Figure 2. Influence of polymer P‑1 on attachment of bacteria to ore particles in the process of filtrating leaching.

Apparently, creation of high electrode potentials at increased concentration of bacteria on surface of ore material 
creates conditions for more active disintegration of sulphides. Application of polymers in such conditions, especially at 
the initial phase of irrigation, creates conditions not only for biocapsulation of microorganisms, but also for clumping 
small ore particles.

Results of study testify possibility of wide application of methods of bacterial-chemical leaching in Uzbekistan.
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Современные демографические проблемы Франции 
в контексте последствий послевоенного бэби-бума

Аннотация: В работе анализируются последствия послевоенного бума рождаемости и демографические 
проблемы, присущие современной Франции в связи с ним. Поясняется, как государственная система социаль-
ной поддержки и пронаталистская политика, а также психологический фактор способствовали повышению 
коэффициента фертильности в стране в середине прошлого века. Устанавливается, что основной демогра-
фической проблемой в стране в настоящий момент является «старение сверху», которое также имеет связь 
с такими последствиями для современного французского общества, как безработица и увеличившееся бремя 
ответственности.

Ключевые слова: пронаталистская политика, семейная политика, коэффициент фертильности, ожидаемая 
продолжительность жизни, бэби-бум, бремя ответственности, старение сверху, экономический рост.

Не секрет, что в настоящий момент большинство 
европейских стран сталкиваются с демографически-
ми проблемами, основными из  которых являются 
не только падение рождаемости, но и старение насе-
ления, и ложащееся в связи с ним бремя на молодые 
поколения. В большой мере эти трудности являются 
следствием развития внутренней ситуации в стране 
в послевоенные годы.

Время, наступившее после Второй мировой во-
йны, во Французской Республике ознаменовался вос-
становлением не только экономического положения 
граждан, хозяйственной деятельности страны и по-

литической стабильности внутри нее, но и улучше-
нием демографической ситуации. Это было связано 
с  рядом причин. Во-первых, на  лицо было шаткое 
демографическое положение страны: людские ре-
сурсы Франции, как и у большинства европейских 
стран, были истощены после двух мировых войн, 
а также Великой депрессией; бедность большинства 
населения страны, вызванная этими катастрофами, 
не могла не привести к снижению рождаемости вну-
три страны. Тем не менее, для властей была очевидна 
необходимость противодействия таким тенденци-
ям, поскольку для развивающейся индустриальной 
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страны, которой была Франция к середине ХХ века, 
большая численность населения страны представляла 
эссенциальную основу развития хозяйственной дея-
тельности страны.

В частности, первые шаги в  направлении про-
ведения пронаталистской политики во Франции на-
чали приниматься с 1920-х гг. Среди мер по реали-
зации данной политики были как превентивные, так 
и  поощряющие. Так, что касается первой группы, 
до 1967 г. в стране была запрещена продажа презер-
вативов, а до 1975 г. женщины не имели права делать 
аборты. Нельзя не отметить особо и политику вла-
стей в  отношении создания конкретных стимулов 
для рождения детей: с 1946 г. была внедрена широ-
кая система предоставления семьям налоговых льгот 
и материальных выплат [1]. Направление же развития 
этой системы, существующее во Франции в настоя-
щее время, было принято в 1970-х гг., когда характер 
мер пронаталистской политики принял социальный 
характер (то есть обязательной предпосылкой зна-
чительной государственной помощи семье стала ее 
недостаточная обеспеченность материальными ре-
сурсами). Представляется необходимым также при-
вести сравнение размеров выплат, предусмотренных 
системой на первых порах внедрения системы прона-
талистских мер, и предполагаемых ею в наше время: 
так, в 1954 г. семьи с двумя детьми имели право рас-
считывать на сумму, в настоящий момент эквивалент-
ную 464 евро, тогда как в 2006 г. той же категории 
начислялось всего 113 евро (то есть размер пособий 
сократился более, чем в 4 раза) [1].

Кроме того, имел значение в  восстановлении 
благоприятной демографической ситуации в стране 
и психологический фактор: поколение того времени, 
на чью долю выпало так немало жизненных испыта-
ний, чувствовало облегчение после завершения тя-
желейшей катастрофы — Второй мировой войны — 
и стремилось наверстать упущенные возможности 
по воплощению семейных идеалов в жизнь. Иссле-
дователи отмечают, что природа в те годы, таким об-
разом, «компенсировала огромные людские потери 
в стране» [2].

Результаты выше перечисленных факторов не за-
ставили себя ждать: так, суммарный коэффициент 
фертильности в  послевоенный период колебался 
от 2,6 до 3,0 детей в расчете на одну женщину. На-
чиная с 1965 г., однако, величина показателя начала 
значительно сокращаться, пока не стабилизировалась 
на уровне 1,8 ребенка на период 1975–1991 гг. Таким 
образом, люди поколения, родившегося до 1930 г., 

оказались наиболее «плодовитыми» за весь ХХ век: 
в среднем на одну женщину насчитывалось 2,6 ре-
бенка. Средний возраст становления матерью также 
снижался  — вплоть до  1977  г., после чего начался 
его быстрый подъем [5]. Последнее, предположи-
тельно, также было связано с уже изложенными при-
чинами: женщины не  только хотели иметь больше 
детей, но они также чувствовали твердую почву под 
ногами — систему государственной поддержки се-
мей. Кроме того, здесь, таким образом, становится 
возможным определение примерного периода бэби-
бума — промежутка времени, когда наблюдался пик 
рождаемости — это 1946–1965 гг., двадцатилетие, 
принесшее Франции колоссальные перемены в  ее 
социальной и экономической жизни во второй по-
ловине ХХ века, и продолжающее оказывать влияние 
на жизнь в стране и по сей день.

Представляется важным рассмотреть послед-
ствия бэби-бума во Франции в послевоенное время, 
поскольку именно сейчас, как мы можем заметить, 
люди, родившиеся в описываемый период, начинают 
постепенно вступать в пенсионный возраст. В связи 
с бумом рождаемости в середине прошлого столетия 
бремя ответственности, ложащееся на плечи совре-
менного трудоспособного населения Франции, несо-
измеримо больше бремени, которое несли, к примеру, 
сами представители поколения бэби-бума. Это подни-
мает вопрос не только о справедливости создавшейся 
ситуации, но и о стабильности положения Франции 
как одной из ведущих европейских стран, в первую 
очередь в экономическом плане.

Как указывают источники, в  среднем в  период 
бэби-бума число рождений во  Франции ежегодно 
превышало 800 тыс.человек [3]. Для сравнения: за пе-
риод с 2000 по 2009 гг. величина того же показателя 
составляла около 350 тыс. в год. Несмотря на то, что 
и показатели, характерные для настоящего периода, 
для Европы представляются сравнительно хороши-
ми, несложно представить, что для восстановления 
Франции и ее экономики нес бэби-бум 1946–1965 гг. 
Франция, по оценкам экспертов, — это страна, исто-
рически догоняющая в развитии и адаптации к со-
временному этапу научно-технического прогресса 
схожие с ней по большинству параметров государ-
ства (такие, как Германия, Великобритания) [4, 58]. 
Тем не менее, начиная с 1960-х гг., «бэби-бумеры» 
составили ту самую опору экономического развития 
страны, что обеспечила масштабный спрос на товары 
и услуги и, следовательно, стимулировала националь-
ное производство, представляя собой же один из его 
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факторов — рабочую силу. Кроме того, именно новое 
поколение, которое составило столь широкий пласт 
населения Франции в те годы (21 млн.молодых лю-
дей в возрасте до 25 лет в 1970-х гг. составляли как 
минимум треть всего населения страны в то время) 
зародило новые тенденции в  жизни французского 
общества, новую моду и нравы [2]. Они, представи-
тели нового поколения, предъявляли все больший 
спрос на наукоемкие товары, только набиравшие по-
пулярность, и именно это позволило Франции не от-
стать в развитии. Так, для 1980-х гг. стоит отметить 
создание высокоскоростных поездов TGV, циркули-
рующих в стране по сей день. Они же обеспечивали 
опору старшего населения, пережившего войну (если 
говорить о пенсионной системе).

Вступив в зрелый возраст, поколение «бэби-бу-
меров» широкой волной несло в себе развитие но-
вых сфер: так, начиная с последней четверти ХХ века, 
во Франции как в одной из передовых европейских 
стран получает особое развитие сфера услуг, пред-
ставляющая собой в настоящий момент 77% фран-
цузского ВВП. Тем не менее, сейчас, в 2010-е гг., по-
коление «бэби-бумеров», на наш взгляд, может нести 
в себе не столько положительных изменений, сколько 
проблем для французского общества и для развития 
экономики страны. Дело в  том, что представители 
этого поколения начинают вступать в пенсионный 
возраст (так, родившиеся сразу после войны, соглас-
но нормам трудового законодательства Франции, 
уже как минимум 5 лет представляют собой поколе-
ние за 60). Если учесть масштабы явления бэби-бума 
1946–1965 гг., перспектива резкого старения фран-
цузского населения становится очевидной.

Российских экспертов в  данной тематике еще 
несколько лет тому назад начала беспокоить перспек-
тива развития такой тенденции: так, Ю. И. Рубинский 
писал о «нарушающемся равновесии» в демографи-
ческой ситуации во Франции, связанном с тем фак-
том, что к 2040 г., согласно прогнозам, уже треть на-
селения страны достигнет пенсионного возраста. Это 
ставит вопрос о грузе ответственности, ложащемся 
на плечи более молодых поколений, размер которых 
после периода бэби-бума снова стал нормальным для 
европейской страны. Получается, таким образом, 
несправедливость распределения таких грузов: по-
коления, родившиеся в 1946–1965 гг., не только по-
пали в период бурного развития французского про-
изводства и экономики страны в целом, но и не несли 
столь большого груза по обеспечению более старших 
поколений. В  то  же время поколения, следующие 

за «бэби-бумерами», вынуждены, несмотря на тор-
можение темпов экономических ростов страны в на-
стоящее время, нести большую ответственность, чем 
сами «бэби-бумеры».

Очевидно, что Франции предстоит столкнуться 
со старением населения, и французские статистиче-
ские источники уже начали посвящать свои исследо-
вания перспективам такого явления. Важно отметить, 
что предстоящее старение населения не объясняется 
там только низкой долей экономически активного 
населения [6]. При том, что еще в 1990-е гг. основ-
ной причиной данного явления называли низкую 
фертильность и вытекающую из нее проблему недо-
статочно больших молодых поколений, в настоящий 
момент французские источники изменили точку 
зрения относительно главного двигателя старения 
французского населения. Эссенциальным фактором, 
несущим вклад в развитие данного подчас губитель-
ного для экономики процесса, является так называ-
емое «старение сверху». Данное явление связано, 
прежде всего, с увеличением ожидаемой продолжи-
тельности жизни людей, что само по себе свидетель-
ствует о хорошем уровне развития страны. Согласно 
новейшим исследованиям, «старение снизу», то есть 
недостаточное появление на свет молодых поколений, 
не играет никакой роли в современном старении на-
селения Франции [7]. Величина показателя фертиль-
ность, актуального для французов на  настоящий 
момент, составляет 1,95 детей на одну женщину; чи-
стый приток мигрантов держится на уровне 100 тыс.
человек ежегодно; с учетом этого величина населения 
Франции оставалась бы постоянной до 2060 г [6]. Од-
нако уровень жизни французов с течением времени 
повышается; очевидно, что крайне развитая система 
государственной поддержки французского социума 
в различных областях, включая образование и здраво-
охранение, является мощным стимулом для снижения 
смертности в стране и, следовательно, для увеличения 
там продолжительности жизни. Новейшие исследова-
ния показывают, что если за основу принять сохра-
нение уровня смертности на том уровне, на котором 
она находится в настоящий момент, то окажется, что 
к 2060 г. население прибавит к себе 19,3 млн. тех, кому 
за 60, что составит 60% общего ожидаемого роста на-
селения [6].

Современные показатели рождаемости во Фран-
ции, действительно, не вызывают опасений: согласно 
оценкам ООН, население Южной и Восточной Ев-
ропы в ближайшее время будет сокращаться; однако, 
по тем же источникам, население Франции вырастет 
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на 4,5 млн. к 2025 г. Это хорошо иллюстрирует ста-
бильность демографической ситуации в стране в от-
ношении прироста населения; однако положение 
Франции в связи со старением населения не может 
не вызывать опасений.

Учитывая уже упомянутые выше трудности 
адаптации Франции к современному этапу научно-
технического прогресса, недостаток молодых умов, 
а значит, свежих идей и веяний для развития произ-
водства может существенно сказаться на недостаточ-
ности развития французского производства. Общеиз-
вестно, что в современном мире особую значимость 
приобретают новаторские идеи, соответствующие 
актуальным потребностям все более развитого спро-
са населения глобального мира. Таким образом, старе-
ние населения Франции может поставить ребром во-
прос о достаточной конкурентоспособности страны 
на мировой арене.

Кроме того, встает вопрос и о благоприятности 
социально-экономических условий Франции для са-
мих жителей страны. Согласно французским источ-
никам, все повышающийся уровень образованности 
населения, характерный и для поколения «бэби-буме-
ров», следующий из этого высокий уровень ожиданий 
у работодателей, и параллельный со всем этим высо-
кий уровень конкуренции на мировых рынках приво-
дит к тому, что нынешняя молодежь вынуждена быть 
все более и более образованной (читай: дипломиро-
ванной), чтобы получать работу, которая ей по душе 
[8]. Таким образом, для молодых поколений встают 
проблемы и большого груза в рамках пенсионной си-
стемы, и трудности с поиском работы. Кроме того, 
вызывает беспокойство и положение самих «бэби-
бумеров»: согласно статистике, ожидаемый уровень 
бедности к старости у поколений, родившихся позже 
1970-х гг., существенно ниже, чем у родившихся ранее 

[8]. Таким образом, явление 1946–1965 гг. привело 
к различным последствиям, затронув практически все 
категории населения французского общества. Бэби-
бум ставит различные проблемы перед более молоды-
ми и более старыми поколениями.

Однозначным остается одно: бэби-бум 1946–
1965  гг. продолжает оказывать сильное влияние 
на  французского общество, и  поднимает новые 
проблемы, требующие соответствующей реак-
ции со стороны властей. Очевидно, правительству 
Франции предстоит понести дополнительные рас-
ходы, направленные на поддержку и выравнивание 
положений граждан, подвергаемых влиянию под-
нятых бумом рождаемости в  середине прошлого 
века проблем. Тем не менее, при должной реакции 
все негативные последствия данного явления можно 
перевести и в положительное русло. Так, старение 
населения, которое, казалось бы, должно консер-
вировать французское общество, может, с  другой 
стороны, принести политическую стабильность 
внутренней ситуации в  стране. Недостаточность 
новаторских идей вполне может быть скомпенси-
рована применением богатого профессионального 
опыта на рабочих местах, остающихся в том числе 
за  умудренными жизнью пожилыми французами. 
Кроме того, поколения бэби-бума могут в большей 
мере взять на себя ответственность за воспитание 
внуков и правнуков, что может облегчить нагрузку 
на государство с точки зрения социальной защиты: 
открытия и содержания детских садов и пр. Таким 
образом, выбор правильного вектора внутренней 
политики в стране и, в определенной степени, про-
паганды может принести положительный выход 
из создавшейся ситуации, способствовать экономи-
ческому росту и, следовательно, укрепить позиции 
Франции на международной арене.
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Аграрный вопрос в России по-прежнему остается 
одной из самых дискуссионных экономических, со-
циальных и политических проблем.

Одной из актуальных и неожиданно возникших 
дополнительных проблем в современный период, ста-
ла проблема наделения или, может быть, возвраще-
ния возрождающемуся казачеству, при соблюдении 
интересов других категорий населения и государства 
в целом, земельных массивов в местах его постоян-
ного обитания, причем, не  только, вокруг истори-
ческих станиц и хуторов, но везде, где образовались 
крупные казачьи общества. В  этой связи бесценен 
исторический опыт организации казачьего землевла-
дения и землепользования в России, когда казачество 
являлось признанным военным сословием и несло, 

на определенных условиях государственную службу.
Аграрный вопрос данного периода включает 

в себя целый ряд аспектов. При рассмотрении всех 
аспектов проблемы возникают сложности, неизбежно 
появляющиеся при попытках комплексного изучения 
вопросов казачества Дона, Кубани и Терека в пери-
од революции. Это связано с общими тенденциями 
и своеобразными особенностями внутриполитиче-
ского развития каждого казачьего войска. Ситуация 
в каждой составляющей региона была очень разной 
по социальным, политическим и экономическим ха-
рактеристикам.

Заслуживает внимания опыт Дона, Кубани, Тере-
ка, Ставрополья и национальных районов Северного 
Кавказа в решении земельного вопроса.
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Земельный вопрос весны 1917 г. и в России в це-
лом, и в регионе рассматривался, как важнейшая со-
ставляющая успешного решения задач общегосудар-
ственного строительства и создания основ прочного 
местного управления на местах. Поэтому аграрный 
вопрос, также как и другие первостепенные социаль-
ные вопросы решались параллельно с организацион-
ными вопросами создания основ новой российской 
государственности.

Интересен подход к решению данной проблемы 
в регионе после Февраля 1917 года, а точнее периода: 
февраль — май 1917 года. Эти месяцы представляют 
собой начальный, качественно особый и определен-
ный самостоятельный этап в формировании системы 
новой государственной власти в России и в регионе. 
Это было время очень активного осмысления всего 
спектра социально-политических проблем различны-
ми партиями, социальными и общественно-полити-
ческими силами, органами государственной и реги-
ональной власти; стремлением решать все проблемы 
мирным путем. Не  исключением был и  земельный 
вопрос, который волновал представителей всех соци-
альных слоев, и в первую очередь казачества, исходя 
из его особого положения в регионе.

Сложность решения земельного вопроса в  ре-
гионе обуславливалась тем, что в этносословном от-
ношении население подразделялось на казаков, ко-
ренных крестьян и иногородних. Исходя, из этого, 
необходимостью решить основные проблемы:

— урегулировать сословные земельные отноше-
ния между казачеством и крестьянством;

— разрешить групповые внутрисосоловные зе-
мельные вопросы в самом казачестве и крестьянстве;

— уладить земельные проблемы межэтнического 
характера.

На решение земельного вопроса влияли особен-
ности экономического развития Дона и Северного 
Кавказа накануне Февральской революции.

Главное содержание экономики региона предо-
пределяло сельское хозяйство, оно обусловило и ос-
новные направления развития промышленности. 
Экономика региона носила аграрно–промышленный 
характер.

Дон, Кубань и Ставрополье традиционно развива-
лись как аграрные районы страны, несколько другая 
ситуация сложилась на Тереке и на Северном Кавказе 
в целом. Северный Кавказ являлся аграрным краем 
с многонациональным населением. Десятки горских 
народностей сохраняли пережитки патриархально-
родовых и феодальных отношений.

Определяющим обстоятельством было то, что 
самыми главными производителями и поставщиками 
сельскохозяйственной продукции Дона и Северно-
го Кавказа, в отличие от Европейской России, были 
не помещичьи имения, а именно хозяйства казачьего 
и крестьянского типа. Итоги сельскохозяйственной 
переписи 1916 года свидетельствовали, что в трех ка-
зачьих областях, казачьим хозяйствам принадлежали 
74,3% всех посевных площадей, 94,2% всего крупного 
рогатого скота [8, 17].

В зерновых районах региона хлеба на душу насе-
ления собиралось больше, чем в любом другом месте 
России. Даже среди наиболее развитых аграрных рай-
онов страны хлебные поля казачьих областей и Став-
рополья выделялись темпами роста производства 
зерна [8, 17]. Хозяйства выделялись на всем общерос-
сийском фоне своими экономическими показателями. 
Они были зажиточнее, сильнее, крепче, устойчивее, 
производительнее, а отсюда и их высокие товарные 
возможности. Хозяйства работали на рынок, являясь 
его органической частью. Перед войной среднегодо-
вые поставки России на мировой рынок равнялись 
549,5 млн. пудов зерна. Из них примерно 225,7 млн. 
пудов или в среднем 42%, поступало с полей Дона 
и Северного Кавказа [8,5].

Естественно, что в годы войны сельское хозяйство 
претерпело некоторые изменения, хотя в целом оно 
сохранило свои общие черты. Мобилизация отвлекла 
от созидательного труда значительную часть мужско-
го населения. Особенно пострадали казачьи области, 
ибо только донские казаки выставили около 100 пол-
ков, кубанские — около 90, терские –18 [8,41].

Произошло сокращение посевных площадей. 
Посевной клин по сравнению с 1914 годом во всем 
крае в 1917 году стал меньше на 19%. В Донской об-
ласти он сократился на 17%, в Кубанской — на 17%, 
в Ставропольской губернии на 18%, а в Европейской 
России — только на 11% [8, 43–44].

Однако, неодинаково было положение и в самом 
регионе. Наиболее бедственное состояние сельского 
хозяйства в годы войны было на Тереке. В Северной 
Осетии, по  данным сельхозпереписи, число безло-
шадных и беспосевных крестьян с 30% в 1913 году 
увеличилось до 62,3% к 1917 году. Посевные площа-
ди в разных районах Терской области сокращались 
на 34–44% [7,83].

Но в  целом,  же сельское хозяйство региона 
и годы войны сохранило за собой ведущее положение 
в стране. В общем балансе Европейской России по-
севная площадь Дона и Северного Кавказа, согласно 
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переписи 1916 года, составляла 11,3%, а количество 
рабочих лошадиных единиц почти 12%. [9, 43–45] 
И к 1917 году эти районы России продолжали оста-
ваться крупнейшим производителем, поставщиком 
продовольствия для городов и  армии, главнейшей 
сырьевой базой промышленности. Хозяйства края 
продолжали получать немалые доходы. Население 
не испытывало продовольственной нужды, как дру-
гие регионы России.

В условиях нарастания экономического кризиса 
правительством были предприняты попытки полно-
го государственного регулирования экономики: вве-
дена карточная система распределения продуктов, 
контроль государства за материально-техническим 
снабжением частных предприятий и распределени-
ем их продукции. С начала 1916 года в большинстве 
районов страны были введены карточки на многие 
продукты, установили нормы выдачи муки и  круп 
[12,202].

Иначе обстояло дело на Дону и Северном Кавказе. 
В регионе не существовало карточной и распредели-
тельной системы обеспечения населения ни перед Фев-
ральской революцией, ни в ходе ее. Регион полностью 
обеспечивал себя всем необходимым. Помимо выпол-
нения государственной хлебной повинности и полного 
обеспечения продуктами питания населения, хлеборо-
бы еще готовы были сдавать государству хлеб.

Так «Приазовский край» сообщал: «Для ар-
мии казаки Пятиизбянской станицы пожертвовали 
3000 тысячи пудов хлеба. Казаки и иногородние об-
щими силами засеяли 200 десятин земли в ст. Черны-
шевской и постановили весь урожай пожертвовать 
для нужд армии. Общество ст. Голубинской пожерт-
вовало 5745 пудов хлеба. А казак хутора Лазнова ст. 
Есауловской М. Е. Ананьев пожертвовал 500  пудов 
ржи» [13].

Однако, все экономические и политические меры, 
не ликвидировали хозяйственной разрухи, которая 
в разной мере проявлялась в различных районах стра-
ны. Как и следовало ожидать, проявление народного 
недовольства прорвалось по экономической линии. 
23 февраля в Петрограде начались волнения, разраз-
илась Февральская революция. Ее победа решилась 
в Петрограде.

Исходя из  анализа всего комплекса социально- 
экономических отношений, можно определить, что 
такого социального напряжения на Дону и Северном 
Кавказе не было, как в центральных районах страны 
[3]. Это сказалось на характере революционного про-
цесса, а также впоследствии на решении важнейших 

социальных и политических вопросов на данном эта-
пе революции. Недовольство, проявляемое отдельны-
ми социальными группами населения, не перерастали 
в беспорядки. Вся обширная периферия, в сущности, 
вполне мирно приняла Февральские события. Перво-
начально, в регионе революция носила «газетно–ин-
формационный» характер. [1; 2] На Дон и Северный 
Кавказ сообщения о революционных событиях в Пе-
трограде дошли с некоторым опозданием [16].

Процесс социальных противоречий углублялся 
в регионе постепенно. В условиях обострения обще-
политической ситуации в стране, на Дону и Северном 
Кавказе на этом фоне, создавались предпосылки для 
более мягкого решения самых важных социальных 
и политических вопросов, не смотря на особенности 
региона — сословные и национальные.  Со-
циально-классовые противоречия в  регионе были 
менее острыми и сглаживались за счет более мощно-
го экономического потенциала края. Национальные 
и сословные противоречия, хотя и присутствовали, 
но не играли на данном этапе самодавлеющюю роль. 
В тоже время, они оказывали значительное влияние 
на развитие событий и решение вопросов, поставлен-
ных революцией, в том числе и земельного, определяя 
специфику его решения в регионе.

Социальная структура сельского населения в ре-
гионе имела свои особенности. В этносословном от-
ношении население подразделялось на казаков, ко-
ренных крестьян и иногородних. В Донской области 
казаки составляли — 38,6%; коренные крестьяне — 
23,5%; иногородние — 29%; остальное — 8,9%. В Ку-
банской области соответственно: 45.8%, 13,7%, 39%, 
1,5%; в Терской области: 20,2%, 53,1%, 24,6%, 2,1%. 
В Ставропольской губернии ситуация была иная: ко-
ренные крестьяне составляли 87,8%, иногородние — 
9,8%, остальное население — 2.4%, казачество отсут-
ствовало [11, 18–19].

Самыми многочисленными группами — сослови-
ями в регионе, кроме казаков являлись иногородние 
и коренные крестьяне. Иногородние крестьяне под-
разделялись на оседлых и неоседлых. Но ключевой 
фигурой являлось казачество (33% населения реги-
она) или свыше 70% всего Российского казачества 
[11, 18–19]. На протяжении всей истории последних 
столетий политическое развитие Дона и Северного 
Кавказа имело свою, отличную от остальных частей 
империи, специфику. Она заключалась, прежде всего, 
в том, что относительно высокий удельный вес каза-
чьего населения в крае во многом служил фактором 
социально-политической стабильности.
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Социально- классовым составом сельское населе-
ние Дона и Северного Кавказа значительно отлича-
лось от крестьянства Европейской России. У казаков 
и коренных крестьян региона центральной фигурой 
был не бедняк, а середняк.  Сравнительная харак-
теристика крестьянского населения Дона, Северного 
Кавказа и Европейской России выглядит следующим 
образом: на Дону и Северном Кавказе богатые, за-
житочные хозяйства составляли: 89,8%, (из них: каза-
чество — 75,4%), а в Европейской России — 10,2%. 
Бедняки соответственно: 40%, (из  них казачество 
от 17 до 20%) и 65% в Европейской России [10,120]. 
Эти данные свидетельствуют, что в составе сельского 
населения преобладала мелкая буржуазия. Это было 
специфической особенностью региона и  влияло 
на все политические процессы.

После свержения царизма обострился вопрос 
о земле, особенно в казачьих областях, где тесно пере-
плетались интересы казачества и крестьянства (ко-
ренного и иногороднего). Февраль 1917 года показал, 
что этот вопрос уже нельзя откладывать.

Вопрос о  земле стоял для казачества столь  же 
остро, как для крестьян. Хотя было и принципиальное 
различие: последние искали, где недостающую землю 
найти, (противоречия между казачьим и неказачьим 
населением в казачьих областях были, в первую оче-
редь, обусловлены желанием последних осуществить 
земельный передел), а казаки искали пути уже име-
ющуюся у них землю сохранить, и по возможности 
и вернуть земли, некогда принадлежавшие казакам 
(войсковые и  юртовые), как «неприкосновенное 
историческое достояние казачества».

Временное Правительство в решении данного во-
проса исходило из специфики региона. Оно обрати-
лось с воззванием к населению Области Войска Дон-
ского [19]. В данном документе изложена позиция 
Временного Правительства по земельному вопросу, 
характерная в целом для всех казачьих областей. В нем 
отмечалось, что «государственный переворот в Рос-
сии вызвал глубокие изменения в жизни населения 
Области Войска Донского. Состав населения разли-
чен как по национальности, воинской повинности, 
хозяйственному укладу и по владению землей. По-
этому переустройство жизни казачьего и неказачье-
го населения требовало серьезной и трудной работы, 
а главное значительного срока. Сложным и запутан-
ным представлялся земельный вопрос, т. к. в казачье 
население включилось переселенное полтораста лет 
назад крестьянство. Потом начался приток землев-
ладельцев, арендаторов юртовых и воинских земель. 

Значительная часть земель перешла в руки неказаков 
на правах собственности. Десятками лет слагались 
земельные взаимоотношения. На юртовых, войско-
вых и помещичьих землях возникли целые поселения. 
Отсюда было видно, как сложен на Дону земельный 
вопрос, какой вдумчивости требовал он для правиль-
ного решения» — так считало Временное Правитель-
ство [19].

Казачество являлось главным землевладельцем 
в  областях. В  его пользовании находилась  львиная 
доля земли: в Донской области — 82,5%, в Кубан-
ской — 92,9%, в Терской — 94.1% [8, 12–13].

В отчете «Краевое имущество Дона и  как им 
управляли» — на 1 января 1916 года указывалось, что 
«Все земли в войске Донском были признаны общин-
ной собственностью казаков» [4].

Решение земельного вопроса в регионе определя-
лось доминирующим положением казачества. Стол-
кнулись интересы казачества как сословия в целом 
с другими сословными интересами (крестьянство — 
коренное и иногороднее), были сильны сословные 
узы, и решение аграрного вопроса упиралось в его 
сословную замкнутость.Но, большую роль играли 
и внутрисословные противоречия в самом казачестве. 
Были сильны сословные узы, и решение аграрного 
вопроса упиралось в сословную замкнутость каза-
чества. Поэтому, объективно казачье землевладение 
становилось тормозом для решения земельного во-
проса в целом в регионе.

Исходя из этого, земельный вопрос был наиболее 
обсуждаемым на всех уровнях, казачество также вы-
рабатывало свою позицию по этому вопросу.

Не исключением был и  Общеказачий съезд  — 
март 1917 года (более 800 делегатов от всех казачьих 
войск), который проходил в столице по инициативе 
Петроградского общества взаимопомощи донских 
казаков и с санкции начальника штаба Главковерха. 
Именно тогда, впервые после Февральских событий, 
четко определилась позиция всего казачества по зе-
мельному вопросу. Оно выступило очень консоли-
дировано, сословные узы взяли вверх над внутрисос-
ловными противоречиями. Решения Петроградского 
съезда впоследствии легли в  основу деятельности 
казачества и его органов на местах. Решения съезда 
по земельному вопросу стали своеобразной програм-
мой действий казачества.

Из выступлений казаков выяснилось общее стрем-
ление сохранить сословную замкнутость. На съезде 
подчеркивалось, что казачьи земли составляют неотъ-
емлемую войсковую собственность, что все частнов-
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ладельческие земли, выделенные из них, должны быть 
возвращены на основе принципа отчуждения земли 
в пользу трудящихся, который будет принят Учреди-
тельным Собранием. За крестьянами пока сохраня-
лось право владения ранее полученными наделами. 
В  целях объединения казачьих войск съезд решил 
создать Временный Совет Союза казачьих войск. Для 
работы в области урегулирования земельных отно-
шений во Временном Совете была создана Аграрная 
комиссия, которую возглавил Г. А. Ткачев — предста-
витель Терского казачьего войска [18].

Общеказачий съезд не ликвидировал земельных 
противоречий между казаками и неказаками, но лишь 
попробовал их законсервировать, надеясь, что окон-
чательно земельный вопрос решит Учредительное 
Собрание. Казачество крепко держалось за свои зе-
мельные права, отстаивая их на  всех уровнях. Так, 
в наказе Терского казачества на общеказачий съезд 
(март 1917 года в Петрограде) выразились его чая-
ния и настроения: «Ни одна пядь войсковой земли 
не может быть отчуждена без разрешения Войсково-
го Круга. Все земли, отчужденные у казаков, должны 
быть возвращены им на началах, установленных Уч-
редительным Собранием» [6].

Cъезд принял специальную резолюцию по  зе-
мельному вопросу: «Земли казачьего войска — его 
собственность, войско распоряжается ими самосто-
ятельно и независимо». [20] Под данной резолюцией 
подписалось Донское, Кубанское и Терское казаче-
ство. Временное Правительство подтверждало, что 
права казаков на землю, как они сложились истори-
чески, оставались неприкосновенными. Иногород-
нее население области должно быть удовлетворено 
в возможной мере тем порядком, который выработает 
Учредительное Собрание [4].

В документах окружных совещаний в г. Новочер-
касске (апрель 1917 года) делегатов от станиц Черкас-
ского, Ростовского, Таганрогского округов была при-
нята специальная резолюция по земельному вопросу. 
В ней указывалось, что «самобытность Донского ка-
зачества и уклад его жизни на основах исторических 
казачьих вольных традиций требовали сохранения 
за  казаками неотъемлемого права собственности 
на юртовые и войсковые земли, как неприкосновен-
ное историческое достояние казачества. Все частнов-
ладельческие земли, находящиеся в пределах террито-
рии Войска Донского, должны быть отчуждены для 
удовлетворения коренных землевладельцев крестьян 
Области Войска Донского» [5].

На Войсковом съезде Донского казачества (апрель 

1917 года) были выработаны специальные положения 
земельной комиссии. Этот документ регулировал зе-
мельные отношения на территории Дона. Было выра-
ботано 10 положений, суть их состояла в следующем: 
«юртовые и войсковые запасные земли составляли 
собственность войсковой казачьей общины, земли 
крестьянских общин, надельные и благоприобретен-
ные, если они по  разверстке не  превышали норму, 
составляли собственность общин, решение спорных 
земельных вопросов предполагалось Учредительным 
Собранием. Все земли Донской войсковой общины 
распределялись кругом на  уравнительных началах 
в пользование станичным или хуторским обществом 
по числу наличных душ обоего пола. Войску принад-
лежали все недра земли, промысловое рыболовство, 
леса» [6].

На собрании казаков Ростова и Нахичевани был 
выработан наказ делегатам в Донской казачий Совет: 
«Все казачьи земли и угодья, как войсковые, так и ста-
ничные остаются в собственности казачества. Земли 
государственные, монастырские передаются в распо-
ряжение войска» [14].

Вопрос о  сохранении и  укреплении казачьего 
землепользования решался на самом высоком уровне. 
Уже в июне 1917 года Всероссийский казачий съезд 
в  Петрограде принял специальную резолюцию 
по аграрному вопросу: «все земли казачьих войск, 
леса, воды и угодья со всеми недрами расценивались, 
как историческое достояние казачества, составляли 
неотъемлемую собственность каждого казачьего во-
йска. Все частновладельческие земли, выделенные 
из войсковых территорий высочайшими пожалова-
ниями и наградами, должны быть возвращены в соб-
ственность каждого войска» [15].

Поэтому понятно, что самые обычные демокра-
тические требования безземельных и малоземельных 
крестьян края и России казаки расценивали, как по-
сягательства на их права, на их землю.

После Февральской революции и смены государ-
ственного строя в стране решения высших предста-
вительных и исполнительных органов всех казачьих 
войск по ключевым общеполитическим и внутренним 
войсковым вопросам в основном совпадали, что обу-
словливалось сходством основополагающих аспектов 
жизни казаков и характером стоящих перед ними наи-
более актуальных проблем в данный период времени.

Однако, каждое казачье войско в регионе, не смо-
тря на общность интересов, целей, задач и перспектив 
развития, имело специфические черты и особенности 
развития, которые и влияли на решение важнейших 
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политических и социальных вопросов, в том числе 
и  земельного. Одновременно на  работе войсковых 
кругов, рад и съездов, органов самоуправления ска-
зывалась специфика каждого войска. В  Кубанском 
войске главным являлся вопрос правового регулиро-
вания земельных отношений, на второй план вышли 
межэтнические отношения; в то время как в Донском 
войске на  первый план вышли межсословные вза-
имоотношения казачьего и  неказачьего населения, 
а в Терском войске они очень тесно переплетались 
с межэтническими отношениями.

Истоки решения земельного вопроса все казаче-
ство видело в традиционном укладе жизни. В разра-
ботке и решении земельного вопроса оно опиралось 
на  традиционную, исторически сложившуюся си-
стему казачьего землевладения и землепользования, 
а также на свои сословные традиционные органы вла-
сти (казачье самоуправление).

Настроения казачества базировались на осново-
полагающих принципах защиты сословных интере-
сов, причем в самом казачестве узкосословные инте-
ресы преобладали над общедемократическими, (о чем 
свидетельствуют материалы всех казачьих съездов 
данного периода). На данном этапе в регионе именно 
казачество, являясь главной социальной и политиче-
ской фигурой, первоначально выступило своеобраз-

ным инициатором решения земельного вопроса, т. к. 
с одной стороны вся реальная власть находилась в ру-
ках казачества, с другой — Временное Правительство 
поддерживало казачество. Интересы правительства 
и казачества совпадали.

На позицию казачества весной 1917 по земельно-
му вопросу и характер принимаемых решений осо-
бенно влияли следующие обстоятельства: состояние 
социально-экономических отношений и обществен-
но-политическая ситуация на Дону и Северном Кав-
казе накануне Февральских событий; особенность ре-
волюционного процесса в регионе. Поэтому решение 
такого острого и больного вопроса, как земельный, 
на данном этапе было еще возможно правовым, мир-
ным путем. И позиции и казачества, и крестьянства 
были одинаковы: земельный вопрос должно решить 
Учредительное Собрание. Взаимоотношения каза-
чества и крестьянства весной 1917 года развивались 
пока еще мирно, в плоскости политического диало-
га, решением земельного вопроса занимались органы 
общегосударственного и местного управления и са-
моуправления. Однако в дальнейшем промедление 
в решении земельного вопроса и непоследовательные 
действия Временного Правительства все больше обо-
стряли и запутывали ситуацию.
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Василий Михайлович Репяхов родился 30 января 
(11 февраля) 1852 года в городе Симбирске в семье 

столбовых дворян. Начальное образование получил 
в  домашних условиях, среднее  — в  Ришельевской 
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гимназии города Одессы (1868). По окончании гим-
назического курса он как не достигший семнадцати-
летнего возраста не был зачислен в число студентов 
Императорского Новороссийского университета 
(ИНУ). Однако в качестве вольнослушателя, посе-
щал занятия по математике, физике, зоологии и хи-
мии. Это позволило талантливому юноше значитель-
но повысить уровень своих знаний в области точных 
и естественных наук.

С осени 1869 г. Василий Репяхов обучался на есте-
ственном отделении физико-математического факуль-
тета ИНУ. Слушал лекции профессоров: ботаника 
Л. С. Ценковского, зоолога И. И. Мечникова, физио-
лога И. М. Сеченова, химика-органика В. М. Марков-
никова. Во время учебы проводил исследования под 
руководством профессора И. М. Сеченова по нейро-
физиологии животных в физиологической лаборато-
рии ИНУ, где изучал механизмы иннервации сердеч-
ной мышцы у рептилий, в частности, черепах [11; 12]. 
В 1873 г. завершил обучение в университете со степе-
нью кандидата естествознания.

19  января 1874  г. по  рекомендации профессо-
ров естественного отделения ИНУ Я. Я. Вальца 
и И. И. Мечникова ученый совет оставляет В. М. Репя-
хова при кафедре зоологии, сравнительной анатомии 
и физиологии на два года для подготовки к получению 
профессорского звания и исполняющим должность 
внештатного хранителя зоотомического кабинета [5].

С 1 января 1876 г., по представлению И. И. Меч-
никова и А. О. Ковалевского, Василий Михайлович 
был утвержден в  этой должности и  одновременно 
начал исполнять обязанности ассистента при прове-
дении практических занятий со студентами. Препо-
даватели-коллеги высоко ценили В. М. Репяхова за вы-
сокий профессионализм, а студенты — за природный 
педагогический дар и внимательное дружеское отно-
шение. Профессор А. А. Браунер, вспоминая свои 
студенческие годы, пишет: «Я, заинтересовавшись 
инфузориями, попросил ассистента В. М. Репяхова 
указать мне большую монографию по простейшим. 
Добрейший Василий Михайлович сейчас же дал мне 
необходимую книгу, микроскоп, шкафчик с ключом 
и сосуды для разведения инфузорий… Несколько раз 
в неделю я приходил в послелекционное время в ка-
бинет для практических занятий и  всегда заставал 
там Василия Михайловича. Завязалось знакомство, 
а потом создались добрые отношения вплоть до его 
смерти» [1, 18].

Свои первые зоологические исследования 
В. М. Репяхов начал в Одессе, а продолжил в Крыму, 

куда неоднократно командировался Новороссийским 
обществом естествоиспытателей (НОЕ) в  летние 
месяцы 1874, 1878, 1879, 1882, 1883 гг. Основной 
базой для проведения исследований морской фауны 
служили бухты Севастополя, где размещалась, кури-
руемая НОЕ, биологическая станция. Это научное 
учреждение Василий Михайлович временно возглав-
лял в 1874 г. и 1878 г., и показал себя хорошим орга-
низатором науки и талантливым ученым [10]. Здесь 
он впервые познакомился с выдающимся исследова-
телем фауны Черного моря — доктором философии 
С. М. Переяславцевой, с которой поддерживал друж-
бу долгие годы.

Летом 1879 г. НОЕ командирует В. М. Репяхова 
«… для эмбриологических исследований над морски-
ми беспозвоночными Севастопольской бухты. (…). 
Г. Репяхов напечатал о главнейших результатах своей 
работы над Севастопольскими мшанками два предва-
рительных сообщения в Zoologisher Anzeiger» [10,2].

23 октября 1881 г. В. М. Репяхов успешно защи-
тил магистерскую диссертацию на тему “К морфо-
логии мшанок” [14] и утвержден приват-доцентом 
физико-математического факультета ИНУ. А 16 сен-
тября 1882 г. молодой ученый был избран доцентом 
по штату кафедры зоологии, сравнительной анатомии 
и физиологии. Ему было поручено чтение курсов об-
щей гистологии и анатомии человека, сравнительной 
остеологии [3,192]. Кроме того до начала 1886 г. он 
также вел практические занятия по общей гистоло-
гии. Высокую оценку исследованиям В. М. Репяхова 
дал А. О. Ковалевский в характеристике на него как 
соискателя на должность доцента: «Замечу только, 
что все его исследования замечательны по необыкно-
венной тщательности и точности наблюдений, полно-
му и внимательному изучению литературы предмета 
и верности выводов.

Исследования Г-на Репяхова над Мшанками сде-
лали его имя известным между Европейскими учены-
ми и наблюдения по этому предмету принимаются 
с большим вниманием и доверием» [3, 194].

В 1884 г. в связи с введением нового Универси-
тетского устава В. М. Репяхов остался за штатом [17].

12 марта 1886 г. В. М. Репяхов в заседании Сове-
та физико-математического факультета ИНУ защи-
тил докторскую диссертацию на тему “К анатомии 
и истории развития Dinophilus gyrociliatus О. Sehmidt” 
[15]. В мае того же года его утверждают экстраорди-
нарным профессором зоологии, а с 1 января 1897 — 
ординарным профессором кафедры зоологии, срав-
нительной анатомии и физиологии ИНУ [8].



Секция 4. История и археология

23

В работе НОЕ В. М. Репяхов был одним из  са-
мых активных членов (избран в 1874 г.), он система-
тически принимал участие в заседаниях, а с 1877 г. 
по 1884 г. исполнял обязанности секретаря общества 
и редактора «Записок Новороссийского общества 
Естествоиспытателей» (ЗНОЕ).

Много раз В. М. Репяхов работал за  границей 
в  различных научных учреждениях, находясь в  ко-
мандировках с  ученой целью. Выполняя специаль-
ное задание НОЕ, летом 1875 г. Василий Михайло-
вич изучал и собирал научные коллекции моллюсков 
и  иглокожих близ средиземноморского побережья 
г. Смирны (Турция) [13]. В 1883–1884 гг. по зада-
нию Министерства народного просвещения осуще-
ствил широкие зоологические исследования на мор-
ских станциях в Триесте, Неаполе, Марселе, а так же 
на русской зоологической станции в Виллафранке.

В период летних каникул 1887 г. и 1888 г. В. М. Ре-
пяхов вновь проводит исследования морской фауны 
на научных станциях Неаполя, Марселя, Виллафран-
ка. А в весенние семестры 1889 и 1905 учебных годов 
посещает зоологические институты и музеи Вены, 
Страсбурга и Бреслау с целью ознакомления с их на-
учной структурой, экспозиционными, фондовыми 
коллекциями, главными направлениями практической 
деятельности.

Значима роль профессора В. М. Репяхова в исто-
рии развития зоологических исследований в Одессе. 
Благодаря природному таланту и высокому уровню 
научной культуры он смог объединить целые направ-
ления в развитии зоологической науки в ИНУ. Еще 
обучаясь в гимназии, Василий Михайлович овладел 
лучшими традициями «старой одесской зоологиче-
ской школы», созданной профессором А. Д. Нор-
дманом и  продолженной и  развитой профессором 
И. А. Маркузеном. Он сумел оценить и  использо-
вать в личном научном творчестве достижения все-
мирно известной зоологической школы профессора 
И. И. Мечникова и академика А. О. Ковалевского, из-
вестной сравнительно-анатомическими, эмбриолого-
гистологическими и эволюционно-фаунистическими 
исследованиями. Василий Михайлович был не просто 
пассивным собирателем и накопителем научных идей 
и традиций, а активно их использовал, развивал и по-
стоянно обогащал новыми достижениями [7,18].

Он постоянно работал над усовершенствовани-
ем содержания зоологического образования. Так, 
по инициативе В. М. Репяхова и А. О. Ковалевского 
в 1877 г. энтомологический съезд, проходивший в г. 
Одессе, «… возбудил ходатайство об  учреждении 

при кафедре зоологии Новороссийского универси-
тета особого курса энтомологии (…). Херсонское 
земство согласилось принять участие в  расходах 
по открытию курса энтомологии при Новороссий-
ском университете, но с тем однако, чтобы учрежда-
емый курс, а также лицо, которое будет приглашено 
для чтения его, были обязательно доступны всякому 
желающему изучить способы борьбы с вредными для 
сельского хозяйства животными и насекомыми…» 
[9, 9–10]. Вопрос был решен и с начала учебного года 
новый учебный предмет начал читаться на естествен-
ном отделении физико-математического факультета.

О высокой оценке научных трудов В. М. Репяхова, 
свидетельствует также и факт его избрания делегатом 
от Новороссийского университета на VIII съезд рус-
ских естествоиспытателей и врачей, который прохо-
дил в 1889 г. в Санкт-Петербурге.

В. М. Репяхов был первым среди ученых-биоло-
гов, кто поднял назревший вопрос о создании “тео-
ретической биологии”. Он отдавал предпочтение раз-
витию теоретической базы в зоологии перед простым 
процессом накопления полученных фактов и утверж-
дал, что без развития теории наука прекращает жить 
и постепенно становится мертвой. На этот важный 
приоритет своих научных взглядов В. М. Репяхов ука-
зывает в работе “Введение в изучение медицинской 
зоологии” (1905): “Для того, чтобы объяснить явле-
ния природы, натуралист, прежде всего из известной 
суммы фактов логически (индуктивным путем) вы-
водит общие правила, или законы природы; а затем 
на основании установленных таким образом общих 
положений, логически (дедуктивным путем) доказы-
вает существование фактов дотоле не известных или 
не  объяснимых. Таким образом, Λόγος, играющий 
ничтожную роль в  простом описании, выступает 
на первый план в научном объяснении: не даром на-
звания наук оканчиваются обыкновенно на логия» 
[16,15].

В своих исследовательских работах, которые ка-
сались общих вопросов зоологии как составляющей 
биологической науки, он поднялся до высоты фило-
софского анализа и вводил студентов в философию 
естествознания. Именно этот подход профессор часто 
использовал в своих лекциях. Кстати, в весеннем семе-
стре 1888 г. профессор В. М. Репяхов первым в ИНУ 
начал читать специальный курс лекций «Критиче-
ский курс современных зоологических теорий». Он 
состоял из таких разделов: современные воззрения 
на основные свойства организмов вообще и живот-
ных, в частности; классификацию зоологических наук 
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и ее основания; учение о животной индивидуально-
сти и его значение для морфологии животных; транс-
формизм и его различные видоизменения; критика 
современных воззрений на значение трансформизма 
для морфологии животных; учение о функциональ-
ном приспособлении; заключение. Именно Василий 
Михайлович был первопроходцем в теоретическом 
обосновании важности и научной значимости иссле-
дований в области функциональной и сравнительной 
морфологии, которые легли в основу разрабатывае-
мой на  кафедре зоологии Одесского университета 
и доныне тематики «Пищевые адаптации». Репяхов 
был одним из первых зоологов ИНУ, который уде-
лял пристальное внимание изучению со студентами 
общей экологии и  экологии животных разных си-
стематических групп. В своих лекциях В. М. Репяхов 
всегда акцентировал внимание на  необходимости 
всестороннего изучения животных и их среды обита-
ния: «С научной точки зрения экология и хорология 
до сих пор оказываются наиболее отсталыми отдела-
ми зоологии. Это и понятно. Самому элементарному 
объяснению фактов, сколько-нибудь плодотворному 
сравнению их между собой, должно предшествовать 
систематическое их изучение» [16, 54].

В период становления открывшегося медицин-
ского факультета ИНУ (1900 г.) его декан, профессор 
В. В. Подвысоцкий, пригласил Василия Михайловича 
читать курс зоологии для студентов-медиков. На ме-
дицинском факультете ИНО профессор В. М. Репяхов 
первым начал чтение курса зоологии со сравнитель-
ной анатомией, который сопровождался практиче-
скими занятиями в зоологической лаборатории кафе-
дры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии 
[6, 3–6]. В своих воспоминаниях студенты отмечали, 
что профессор В. М. Репяхов не только сообщал ау-
дитории какие-то определенные факты, но и способ-
ствовал формированию научного мировоззрения.

1 января 1901 г. исполнился срок 25-летия службы 
ординарного профессора В. М. Репяхова в ИНУ. Од-
нако, «… согласно личного заявления доктора зоо-
логии Репяхова о желании продолжить службу при 
университете, министр Народного Просвещения 
предложением от 30 мая 1901 г. изволил выразить со-
гласие на дальнейшее оставление на службе при ИНУ 
ординарного профессора ИНУ, статского советника 
Репяхова…» [4, 25].

Как истинный дарвинист и  сторонник эволю-
ционных идей Чарльза Дарвина, Альфреда Уоллеса, 
Эрнста Геккеля В. М. Репяхов ставил для себя главной 
задачей проведение идеи дарвинизма в полном объ-

еме и наиболее ясно: «Новую эру в истории зоологии 
обозначает появление (1859) знаменитого сочинения 
Дарвина (Charles Darwin, 1809–1882), о происхожде-
нии видов путем естественного подбора (On the Spe‑
cies by means of Natural Selections). (…).

Дарвин предложил собственно известное объ-
яснение изменяемости видов, объяснение, которое 
не всех удовлетворяет. Но, во всяком случае, возраже-
ния против дарвинизма нисколько не касаются ука-
занного выше исторического значения последнего.

Хотя трансформизм проповедовался и  раньше 
Дарвина (н. п. Lamarck’ом, Geoffroy St., Hilaire’ом), 
но  Дарвину принадлежит заслуга окончательного 
водворения его в науку» [16, 69].

Он постоянно работал над усовершенствованием 
своего курса, в результате чего создал новую ориги-
нальную концепцию преподавания курса зоологии 
для медиков. По мнению Василия Михайловича этот 
курс должен был состоять из таких разделов:

«I. Общая зоология с  основами теории проис-
хождения видов (трансформизм) и ее различных ви-
доизменений (дарвинизм и др.);

II. Основы зоологической систематики и краткая 
характеристика типов (т. е. главных подразделений) 
животного царства;

III. Учение о паразитах человека и высших живот-
ных;

IV. Сравнительно-анатомический очерк позво-
ночных животных с указанием на главнейшие момен-
ты из их истории развития и на их деление на второ-
степенные группы» [16, 70].

К большому сожалению, он не успел реализовать 
многие свои задумки и научные планы, которые, к сло-
ву, не нашли своего применения в отечественной си-
стеме подготовки студентов-медиков и в наше время.

В 1900–1905 гг. В. М. Репяхов заведовал кабине-
том зоологии на медицинском факультете ИНУ, ко-
торый он создал при деятельной помощи ассистен-
та-лаборанта И. М. Видгальма. А  на  естественном 
отделении физико-математического факультета он 
возглавлял зоологическую лабораторию и зоологи-
ческий кабинет-музей, который принял от академика 
В. В. Заленского. Василий Михайлович уделял перво-
степенное значение пополнению коллекций музея но-
выми экспонатами, часто привозя их из зарубежных 
научных командировок. В становлении и развитии 
зоологического музея он опирался на помощь коллег: 
консерватора-лаборанта И. М. Видгальма, а позже — 
экстраординарного профессора П. Н. Бучинского 
и хранителя Н. Г. Лигнау.
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Василий Михайлович Репяхов скончался 12 (25) 
сентября 1905 г. в Одессе. Его смерть была следствием 
операции по удалению раковой опухли горла, которая 
осложнилась начавшейся пневмонией [2].

Профессор А. А. Браунер, известный зоолог 
и историк науки, выпускник ИНО так вспоминал сво-
его преподавателя и коллегу: «… По широкому обра-
зованию это был Мечников, а по эрудиции в зоологии, 
по талантливости он как бы предназначался достойно 

заменить своих наставников — А. О. Ковалевского 
и И. И. Мечникова. Не судилось, благодаря излишней 
мягкости и бесхарактерности В. М.» [1, 20].

Имя В. М. Репяхова  — знаменитого зоолога, 
прекрасного педагога и организатора науки по пра-
ву занимает почетное место среди выдающихся вы-
пускников Одесского Национального университета 
имени И. И. Мечникова, которые своими научными 
достижениями создали ему мировую славу.
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Обращение к  опыту преподавания и  изучения 
истории в учебных заведениях предыдущих периодов 
в наше время является важным, поскольку обновле-
ние исторического образования требует исследова-
ния его развития как целостного явления, форми-
рование всех его компонентов и факторов, которые 
обусловили эти процессы. Только системный анализ 
развития исторического образования на разных уров-
нях может дать возможность выделить те элементы, 
которые целесообразно применять и в современных 
условиях. Переосмысление развития исторического 
образования в XIX в. с позиций современности могут 
способствовать не только заполнению определенной 
информационной лакуны, но и разработке современ-
ных моделей и технологий обучения истории, воссоз-
дание целостной картины отечественного историко-
образовательного процесса.

Развитие исторического образования, его ос-
новные направления и концепции в ХІХ веке были 
обусловлены двумя уровнями учебных заведений: 
гимназических и университетских. Промежуточное 
положение занимали лицеи, которые начали возни-
кать в украинских землях Российской империи од-
новременно с основанием первых университетов. 
На протяжении столетия в Украине было открыто 
три лицея — Ришельевский, основанный в 1817 г. 
на  базе Благородного Воспитательного Институ-

та (1805  г.) и  Коммерческой гимназии (1804  г.) 
в Одессе; Кременецкий, преобразованный в 1819 г. 
из Волынской высшей гимназии (1805 г.); Физико-
математический лицей князя Безбородко (затем, 
Юридический лицей), возникший в 1832 г. путем 
реорганизации Гимназии высших наук князя Без-
бородко в Нежине (1805 г.). Их судьба оказалась 
различной, но каждый из них сыграл определенную 
роль в становлении и развитии исторического об-
разования в Украине.

Вопрос о  месте лицеев в  образовательной си-
стеме Российской империи неоднократно подымал-
ся в российской и украинской исторической науке, 
но  до  последнего времени ученые обращали вни-
мание или на историю развития лицеев (А. Егоров 
[1, 2], Н. Ленц [5], И. Михневич [3], А. Самойлен-
ко, Г. Самойленко [6], И. Сребницкий [8]), или же 
на особенностях лицеев как на специфической форме 
учебного заведения (С. Коляденко [4], А. Стрельцов 
[9]). В тоже время, на сегодняшний день практически 
отсутствуют работы, в которых бы анализировалась 
деятельность лицеев в контексте развития историче-
ской науки и исторического образования, что и ста-
нет объектом данного исследования.

Первые годы правления императора Александра I 
были отмечены целым рядом шагов, предпринятых 
правительством по созданию разветвленной системы 
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образования. В начале ХІХ в. открываются три уни-
верситета: Виленский (1803 г.), Казанский (1804 г.) 
и Харьковский (1805 г.), а также ряд гимназий. Вме-
сте в тем, для проведения серьезных государственных 
преобразований, которые планировал император 
и разрабатывал М. М. Сперанский, необходимы были 
не только образованные люди, но и квалифицирован-
ные чиновники, подготовкой которых должны были 
заниматься специализированные учреждения. Таки-
ми учебными заведениями должны были стать лицеи.

Первым был основан в 1810 г. Царскосельский ли-
цей, но он не мог обеспечить возрастающую потреб-
ность в чиновниках, поэтому в 1817 г. было принято 
решение создать в Одессе лицей, названный в честь 
генерал-губернатора края герцога Ришелье.

Историю лицея можно условно разделить на два 
периода: первый (1817–1837), когда он был ближе 
к среднему учебному заведению; второй (1837–1864), 
когда по структуре, системе преподавания, програм-
мам фактически стал высшим учебным заведением.

Торжественное открытие лицея состоялось 19 (7) 
января 1818 г. Первым директором Ришельевского 
лицея с 1817 по 1820 год был аббат Шарль Николь, ко-
торого герцог Ришелье знал лично много лет. Со вре-
менем во главе лицея стояли: Р. Жиле (1820–1821); 
Й. Гейнлет (1821–1825); И. Орлай (1826–1829); 
Н. Синицын (1832–1844); А. Петров (1844–1852); 
Н. Мурзакевич (1853–1857) и др.

На протяжении первого периода истории лицея 
учебные планы не предусматривали специализации, 
а срок обучения составлял 8 лет, которое до 1820 г. ве-
лось на французском языке. Значительные изменения 
в системе обучения лицеистов произошли при дирек-
торстве И. Орлая, когда были переработаны учебные 
программы, были включены новые предметы, среди 
которых история и география, улучшены методы пре-
подавания, открыто педагогическое отделение.

Лицей состоял из четырех фактически самосто-
ятельных учреждений: Начального подготовитель-
ного училища, состоящего из трех классов, в кото-
ром обучали чтению, письму, русскому, греческому, 
итальянскому, немецкому, французскому языкам, 
а также получали начальные знания об арифмети-
ке и религии; Лицея, состоящего из пяти классов. 
Здесь изучали грамматику русского, латинского, 
греческого, французского, немецкого, итальянского 
языков, словесность, риторику, географию, стати-
стику, математику, физику, военное дело и «прият-
ные искусства» (танцы, фехтование); двух высших 
дополнительных училищ, которые имели по  два 

класса (в одном преподавали на протяжении 2 лет 
правоведение и политэкономию, во втором — ком-
мерческие науки и бухгалтерию); педагогического 
института, воспитанники которого, окончив курс, 
оставались в лицее на 6 лет: первые 4 года в роли 
надзирателей и 2 года — адъюнктами при профес-
сорах.

В первое двадцатилетие предметы исторического 
цикла в лицее преподавались на уровне гимназиче-
ского курса. К тому же, уровень преподавания дале-
ко не всегда отвечал высокому уровню. Достаточно 
длительное время профессором всеобщей истории 
в учебном заведении был выпускник Лозаннской ака-
демии швейцарец Жан Лоран.

Лишь в мае 1837 г. Министерство народного про-
свещения утвердило новый Устав лицея, согласно ко-
торому лицей и гимназия, имевшие общее начальство, 
разделялись по организации учебного процесса. В ли-
цее было открыто два отделения: юридическое и фи-
зико-математическое, а обучение обретало характер, 
близкий к университетскому.

Кроме специальных предметов, лицеистам чита-
лись также российская и всеобщая история, статисти-
ка, а юристам еще римская словесность и римское за-
коноведение, церковная история и церковное право.

В ноябре 1841 г. было издано постановление Ми-
нистерства «О новом распределении учебных пред-
метов в  Ришельевском лицее», согласно которому 
для всех отделений учебного заведения читались: 
церковная история, российская история и статисти-
ка, русские древности, всеобщая история и статисти-
ка, сравнительная география и история путешествий 
и открытий.

Именно на 1840–1860-е гг. приходится период 
расцвета исторического образования в лицее. В это 
время в нем работали и занимались научной деятель-
ностью ряд талантливых ученых, среди которых: 
Ф. Брун, А. Георгиевский, С. Ешевский, Н. Мурзаке-
вич и др. Важную роль в развитии исторической на-
уки и популяризации исторических знаний сыграло 
Одесское общество истории и древностей, членами 
которого были многие профессора и адъюнкты Ри-
шельевского лицея. Одним из инициаторов создания 
Общества, утвержденного в  1839  г., был Николай 
Никифорович Мурзакевич, выпускник Московского 
университета, который с 1831 г. занимал должность 
учительского помощника в начальном училище при 
Ришельевском лицее; а  с  1836  г. — учителя и  пре-
подаватель истории в  лицее. После защиты маги-
стерской диссертации в 1838 г. он стал адъюнктом 
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русской истории и  статистики, а  в  1840  г. утверж-
ден профессором русской истории. Преподавание 
в лицее Н. Мурзакевич совмещал с разносторонней 
научной и общественной деятельностью: принимал 
участие в работе над «Новороссийским календарем» 
и  «Одесским альманахом», сотрудничал в  газете 
«Одесский вестник», был директором Публичной 
библиотеки (1843–1853) и действительный член Мо-
сковского археологического общества. Путешествуя 
по России, ученый занимался её историей, археоло-
гией и  этнографией, производил раскопки, изучал 
архивы, в которых разыскал псковскую судную гра-
моту, письма царевича Алексея Петровича, несколько 
вариантов «Русской Правды» и проч.

В «Записках» Одесского общества истории 
и  древностей, выходивших под его редакцией, он 
поместил более 100  статей по  нумизматике, исто-
рии и  археологии. Печатался также в  «Журнале 
Министерства Народного Просвещения», «Чтени-
ях Московского Общества Истории и Древностей 
Российских», «Русском Историческом Сборнике», 
«Русской Старине», «Русском Архиве» и др.

В значительной степени благодаря деятельности 
Н. Мурзакевича и его коллег стало возможным пре-
образование лицея в Новороссийский университет 
с историко-филологическим факультетом.

По-иному сложилась судьба Кременецкого лицея, 
возникшего в 1819 г. на основе Высшей Волынской 
гимназия, но сохранившего прежние программы обу-
чения. По языку, составу преподавателей и учащихся, 
характеру учебных пособий лицей был польским за-
ведением. В Кременецком лицее одним из важнейших 
предметов была общая история, для преподавания 
которой был приглашен выпускник Краковской Ака-
демии Карол Мировский. Для него была разработа-
на специальная инструкция «Советы для господина 
Мировский, каким полезным способом можно препо-
давать историю и географию в публичных школах». 
Документы свидетельствуют, что профессор при-
держивался определенного порядка в преподавании: 
сначала — современная история, а на второй год — 
древняя, что позволяло ученикам применять понятие 
современных исторических реалий в контексте про-
шлых событий. Он акцентировал внимание учащихся 
на политических событиях, что мешало освещению 
других сторон развития общества [4, 56].

Его преемником стал выдающийся польский исто-
рик И. Лелевель. История, по его мнению, включает 
все, что когда-либо происходило с людьми, и поэтому 
при ее преподавании надо обращать внимание не толь-

ко на политические события или войны, но и на хо-
зяйство, обычаи, науку, образование и т. д. После его 
ухода из Волынской гимназии история в учебном за-
ведении преподавалась и изучалась на посредствен-
ном уровне. В 1831 г. в связи с польским восстанием 
лицей практически прекратил свою деятельность, 
а указом 21 августа 1831 г. был окончательно закрыт, 
хотя это учебное заведение послужило основой для 
создания Университета Св. Владимира в Киеве.

Дольше всех в Украине функционировал Лицей 
князя Безбородко в Нежине. На базе Гимназии выс-
ших наук в 1832 г. был основан Физико-математиче-
ский лицей с 3-летним сроком обучения. Здесь гото-
вили математиков и артиллеристов, поэтому истории 
отводилась второстепенную роль. Ситуация измени-
лась, когда 24 апреля 1840 г. был издан указ о реорга-
низации Физико-математического лицея в Юридиче-
ский. В новом учебном заведении готовили юристов: 
судей, следователей, нотариусов и т. д.

По учебным планом не предусматривалось изуче-
ние научно-теоретических дисциплин. Царским пра-
вительством ставилась практическая задача: готовить 
квалифицированных чиновников, которые хорошо 
разбирались в текущем законодательстве. В центре 
внимания студентов находился Кодекс законов, и в со-
ответствии с ним были сформированы 4 юридические 
кафедры. Общеобразовательных кафедр было только 
две: русской истории и русской и общей статистики; 
теории поэзии и русской словесности. Курс обучения 
длился 3 года.

Юридические курсы читали известные правоведы 
М. Затыркевич, П. Даневский, К. Царевский, В. Неза-
битовский, Л. Жданович, И. Максимович и др. Среди 
профессоров-гуманитариев следует отметить фило-
логов М. Тулов, А. Линниченко и историков И. Лаш-
нюкова и И. Сребницкого.

Учебный процесс в лицее проходил в довольно 
благоприятных условиях. Демократическая атмос-
фера, царившая в учебном заведении, способство-
вала не  только основательному освоению студен-
тами знаний по  специальности, но  и  их общему 
развитию. Лицеисты с огромным интересом изучали 
российскую историю, чему сопутствовала научно-
педагогическая деятельность И. Лашнюкова [7]. 
К  сожалению, после его перехода в  Университет 
Св. Владимира лицею не удалось найти равноцен-
ной замены. С мая 1868 г. кафедра общей, россий-
ской статистики и русской истории оставалась ва-
кантной, а предметы исторического цикла читались 
по совмещению.
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20 ноября 1874 г. Государственный Совет принял ре-
шение реформировать Юридический лицей в институт. 
14 сентября 1875 г. на базе лицея был открыт Историко-
филологический институт кн. Безбородко с тремя отде-
лениями: славистическим, классическим и историческим. 
С этим закончилась история лицеев в Украине в ХІХ в.

В лучшие свои годы лицеи сыграли положи-
тельную роль в  развитии исторического образо-
вания и  исторической науки не  только в  Украине, 
но и во всей Российской империи, подготовив немало 
выдающихся ученых.
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In the late 19th century when the Caucasus en-
tered finally the composition of the Russian Empire the 
government set itself the multiple problems and tasks, 
which required the  immediate solution. One of the 

tasks involved the determination of the highland soci-
eties highest estates’ rights to know «… which of the 
highland estates could be recognized corresponding to 
the categories of the highest estate, existing in Empire” 
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[1, с. 1]. The government undertook a series of measures 
related to the study of the Caucasian mountain dwellers’ 
customs. The information was collected on their social 
relations and social system. The matter of interest were 
the data on in which way the self-administration of the 
different categories of population in the second half of 
the 19th century was exercised, when the question came 
up of the highland nobility rights equialization with the 
rights of the Russian noblemen. It was sought for by the 
considerable part of the highland aristocracy.

Based on the Regulation of the Caucasian Commit-
tee dated December 4, 1864 a provisional Commission 
was established in Vladikavkaz to investigate the person-
al and land rights of the Tersk Region native population. 
Five years later it was reorientated by the tsar’s Decree as 
of December 30, 1869 as the Commission to study the 
estate rights of the Kuban and Tersk Region mountain 
dwellers. It worked over the following questions and 
solved the tasks regarding the determination of estate 
system of the highland tribes and societies to understand 
which of the highland estates could be equated with the 
highest estate, and could correspond to that existing in 
the Empire. It was important to determine the primary 
and secondary indications, which characterized each this 
estate, how they differed from the lowest classes by the 
notions and traditions of the mountain dwellers, and 
reduce to the same denominator, the  importance, at-
tached to these estates by the Russian administration in 
the Caucasus.

The Commission collected the statistical informa-
tion on the number of families and persons of male sex in 
each tribe and society, having claims on belonging to the 
highest highland estates. In the process of its work the 
Commission was engaged in drafting the rules, in which 
the evidences of person’s belonging to each of the highest 
highland estates were described.

In accordance with ethnological and statistical data 
of that time, the highland societies had the estate grada-
tion as follows:

1) the highland princes, who concentrated in their 
hands the plenitude of the civil, military, judicial and 
administrative power;

2) free commoners — immediate manufacturers;
3) dependent population [2].
The prince’s title was passed only by origin or mar-

riage, what is pointed out by several researchers. Yet in 
the late 18th century Ja. Reineggs wrote, that in the Cau-
casus a noble person could not enjoy the same rights as a 
prince had, only a prince by birth, i. e. by blood possessed 
these rights. In the 19th century such situation not only 

preserved, but even was fixed in the adat norms. Thus, 
the information on the national traditions and customs 
of the highland peoples, collected by colonel-lieutenant 
A. A. Kucherov in early 40-ies of the 19th century, says 
that if a woman married a noble person, she accepts his 
position, she herself can pass her own position neither 
to her husband, nor to her children. In the case she was 
divorced, and she belonged to the highest estate before 
the marriage, she preserved it. The Kabardinian adats, 
published by F. I. Leontovich in Odessa in 1882, also tell 
about the same peculiarities of the highland society. In 
the case of contracting unequal marriage the children, 
born from it, possessed no privileges of the prince’s es-
tates and had no rights to inheritance. As regards this, 
K. Koch, researcher of the Caucasus, noted, that “in West 
Circassia, certainly, this prejudice stopped to exist, but in 
the east, particularly in Kabardinians and Besleneans, 
very much intentions is paid to the origin” [3 Page 349]. 
In Kabarda four prince family names of the Bekmurzins, 
Kaitukins, Misostovs and Atazhukins singled out. They 
descended from Inal ruler (16th century) and after his 
death the territory of Kabarda was divided into princi-
palities by his sons Atazhukoya, Misost and Kaituko. [4, 
Page 345]. In accordance with statistical data collected in 
the second half of the 19th century. Kabarda numbered 
23 princely families [5, Page 184–185, 201–202], [6, 
Page 6]. The adat norms tell, that the dominating posi-
tion of princes is notable. The prince was considered a 
head of his people and commander of his armed forces. 
The people had to honour him as the highest one by ori-
gin. A person, who made under any circumstances an at-
tempt upon the prince’s life, had to be exterminated with-
out fail together with all family. At the people’s meeting 
the prince had the first place, and he had the last word in 
solution of the issue. The judgement of court came into 
effect according to the customs (adat). A prince had an-
other privilege in that matter, he could take anyone under 
his protection or hasten the court examination.

Describing the life of the Kabardinian people, 
P. S. Potemkin noted, that “a prince could do anything 
with his subject, take all his property, take away all his 
slaves or prisoners and sell them, he could even take away 
his daughter or wife”.

The princes took up the questions, related to the 
home affairs of Adygs. They had a right to declare a war, 
make peace. Also they were vested with a right to judge. 
The misuse of powers could become a reason, that an 
offended free Adyg could leave the prince’s settlement 
and seek the protection of another owner. The liberty of 
choosing place of residence also was expressed in adats. 
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It was expressed in the following, if an uzden (a noble‑
man in the North Caucasus) nursed a grievance against a 
prince and received the sufficient funds, he could resettle 
from the prince to another place. A prince could not of-
fend a nobleman without reasons. There existed the adat 
norms, according to which the uzdens received from a 
prince the so called uzden’s tribute, it included a family 
of serfs, several hundred sheeps, a part of land and vari-
ous metal household accessories. The princes played a 
dominant role in the process of the outer negotiations. 
They appeared on behalf of the people and concluded 
the various treaties, also with Russia.

The princes as a ruling estate were distinguished by 
the fact that if something according to adat threatened 
their property or life, a person who committed it bore the 
enhanced criminal responsibility. The murder of a com-
mon free Adyg was paid in blood, it was equal to 20 con-
ventional units; the murder of a wark (nobleman) — 42, 
and the murder of prince-pshi — 100 [7, Page 43]. It 
might be well to point out the existence of peculiarities, 
which were inherent  in these relations when murder-
ing a prince. In the case of prince murder, if a murderer 
was also a descendant of princely kin, the payment was 
blood; if the payment was not effected he, and his family 
were annihilated, and their property was subjected to the 
pillage, in other words, to the plunder. When wounding 
or outraging the persons of princely estate, and also in 
the case of their property theft also an enhanced criminal 
penalty was established.

The family and marriage law of Adygs also tells about 
that the princely families were isolated: the marriages 
were contracted only within the estates. The princely 
families in that period were of limited number, and often 
the nationally mixed marriages happened. The response 
of society to these marriages was not so negative, as to 
those unequal in rights. V. Kudashev wrote, that Kabar-
dinian pshi treated the cleanness of their kin, i. e. blood 
with all responsibility and trepidation. They solemnized 
the marriages only within their estates or in environment 
of Nogai sultans. In unequal marriages the pshi title did 
not fall to the children’s lot. The children, born in mar-
riage of the partners, not enjoying equal rights, could not 
possess the rights of the highest estates and belonged to 
a special stratum of Adygei society.

The population, subordinate to a prince inhabited 
the areas not far from his residence, on his lands, for 
which the population fulfilled the obligations in favour 
of prince: rent in kind and working off. For the reason 
that the princes were the sovereign land owners, they 
enjoyed the right to dispose of it at their own discretion 

(in Kabarda especially). They passed its part to the warks 
(noblemen) on condition of their service, that brought to 
formation of efficient social ladder, that was fixed in the 
different sources. Prince Berslanu Kaitukovich divided 
the highest layer of Adygei society and it is he whom 
this tradition is attributed to. The division was performed 
enough conditionally. The lowest layers of nobility were 
subordinate to the highest ones, and the highest — to 
the prince.

The most extensive rights and privileges in nobility 
environment were possessed by the tlecotleshes and de-
jenugos (dijinugos). This fact takes place even in their 
denomination: “dejenugo” in translation from the Adygei 
languages means “gilded silver”; “tlecotlesh” — “born 
from powerful”. This composition in nobility environ-
ment was in vassal dependence on prince, at the heart of 
which the right of prince’s lands use lay.

According to statistics of 1885, 36 families in Kuban 
Region belonged to estate of tlecotleshes; 3 — to that 
of dejenugos; in Kabarda 64 and 30 respectively. As this 
took place the tlecotleshes estate was composed of three 
primary families: the Tambievs, Kudenetovs and Anzo-
rovs. In other tribes and nationalities this estate was rep-
resented insignificantly [8].

By the social position the tlecotleshes and dejenu-
gos were inferior to the princes. The payment for their 
blood was also high, but they could contract the mar-
riages only with the equals in status. Subordinate to those 
were the noblemen of the lower degrees, and both free 
and dependent population, which inhabited their lands 
and fulfilled the obligations in their favour. It is impor-
tant to point out, the tlecotleshes were not encumbered 
with the different duties: they took a field with a prince, 
participated in the acts of blood vengeance, effected the 
payment in property determined by the custom in his 
favour. The lowest nobility estate were pshekaus — the 
uzdens of the fourth degree, who were “not the villeins in 
point of fact, yet did not compete with the genuine uz-
dens” [9]. By the customary law of Adygei peoples the 
pshekaus had to obey and fulfill the orders of a prince, be 
nearby constantly, to keep order carefully at the prince’s 
or wark’s place, who stood at the higher stage of the social 
system. They were near the table during the meal and 
served up the necessary dishes, poured out the beverages 
and carried out other domestic works [10]. Such posi-
tion of the warks may not be the ground to refer them 
to the highest estate. They occupied the median posi-
tion between the highest and middle estate. Therefore, 
in this connection the Commission for investigation of 
the Kuban and Tersk Region mountain dwellers’ estate 
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rights did not refer them to the ruling elite of Adygei 
society.

To characterize more accurately the Adygeis’ estate 
system and organization of self-administration in their 
environment, it is important to compare the state of these 
spheres in the different peoples of the North Caucasus. 
The estate division of the Karachais and Balkars in that 
period was not so vividly pronounced. In the Karachais 
the biys fell into the highest estate, and in the Balkars — 
the taubiys, represented by a number of families. In Ka-
rachai these were the Krymshamkhalovs, Dudovs and 
Karabashevs; in Balkaria — the Kuchyukovs, Balkaro-
kovs, Kelemetovs and Barybiyevs. Altogether, the year 
of 1885 numbered 89 families of the taubiys and 35 of 
the biys [11].

The archive documents are a good demonstration of 
the biy estate position. One of those told, that all affairs 
of Karachai were administered by the representatives 
of the biy estates, the chiefest one of which was a 
people’s valiy and he was represented by one family of 
the Krymshamkhalovs. Everybody who belonged to this 
estate, headed the People’s Volunteer Army during the 
military actions. Besides, the biys (they are comparable 
with the master sergeants  in our troops) might be 
compared with Adygei pshis, or representatives of 
the Karachai people in the outer negotiations. The next 
factor, that singled out biys as estate of the higher level, 
was a criminal fine for the murder or  insult of these 
families representatives’ title. They concentrated the 
court and reprisal mechanisms  in their hands, as the 
Adygeis did.

The noblest Karachai family was that, which took an 
origin from Karchi, it was a founder of the Karachai peo-
ple. The other important patronymic Karchi unions were 
represented by the families of the Kodjakovs, Temir-
bulatovs and Magometovs. The origin of these families 
from Karchi played an  important role and was a fact 
and told about the biy estate’s good birth. The manag-
ing part of Adygeis’ estates in Karachai enjoyed no right 
of private property to the land, but in the period under 
consideration they experienced the capture of common 
lands and they used it solely. Anyway this land was not 
formalized legally. They exercised civil, military, judicial 
and administrative power. The Karachai biys possesed 
not only the common lands, но possesed personally also 
the free commoners, who paid them the duties, and this 
fact was fixed in adats.

M. D. Karaketov cited the interesting ethnographic 
data, they characterize the social relations in Karachai 
society. Following the customs, a prince gave a name 

to a firstborn of the serving for him uzden’s family, in 
response to it an uzden’s family presented a ship and a 
calf to him. A hunter, who went out hunting, informed 
about it necessarily prince’s observer in the village. On 
return from hunting he gave a part of his bag to the 
prince. If the prince was not notified about, the hunter’s 
family paid a fine in the size of one tenth part of cattle and 
grain. In the case of prince’s death, the uzdens passed a 
part of foodstuffs to the family, in which house a случи-
лось a grief happened, and mourned over the prince by 
a special lamentation.

The society of the central Ossetia by the moment of 
Commission’s arrival was divided into four estates. The 
highest estate comprised the “styr myggag” or “tykhjin 
myggag” families, that means in translation “a large fam-
ily”. These families were well provided for financially, 
dressed affluently. They had the best armament and they, 
cirtainly, stood high in esteem. The representatives of 
these families held important positions in social medium 
of that period. Their advice was sought, they were invited 
to judge and reconcile the opposing parties. The majority 
of population made a part of the farsaglags estate. This 
part of population paid the duties to nobody, they may 
be entered in the category of Ossetian peasantry. They 
helped the representatives of the large families in the 
household and construction works. In the case of land 
lease by farsaglag, he yielded half harvest to his master. 
The lowest stages of estate system were occupied by 
the not numerous kavdasards and villeins. “Kavdasard” 
is translated from Ossetian as “a born in crib”, in other 
words born in a feeding bunk. It is important to separate 
the dependent kavdasards and free kavdasards. The de-
pendent kavdasards were the children of uazdans from 
the “second” marriages, i. e. kavdasard’s mother origi-
nated from a poor farsaglag family, from kavdasards or 
liberated villeins. After the death of father a kavdasard 
could separate from the brothers-uazdans (children born 
from the first wife who was of noble origin) and get a 
small share of inheritance. The lowest and not numer-
ous estate were the “kusag” villeins. The captives, bought 
slaves and children became this estate.

To sum up it is significant to note, that the Caucasian 
noblemen were the petty liegemen of the princes. 
They were a part of court and prince’s council. They 
were obliged to pay taxes  in silver or foodstuffs, and 
participated in a certain number in the process of their 
territories protection during the military actions. All 
their duties in relation to their princes were limited by 
the customs. A prince had a last word in solution of the 
land questions.
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After the reforms, in the process of the dependent 
estates liberation  in the Caucasus, the Commission 
worked out the special rules to carry out this reform, 
which may be obligatorily applied to the original 

relations, established in the highland society. By the end 
of the 19th century the division into estates preserved, 
but spread only in everyday life: each family referred itself 
to a certain estate.
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Вопрос о  выборе оптимальной формы отече-
ственного либерализма заставляет сегодня обра-
тить внимание на его исторический опыт, на те его 
многочисленные оттенки, которые проявляли себя 
на российской политической арене начала прошлого 
столетия. В этой связи интересно такое оригиналь-
ное российское политическое явление как «правый 
кадетизм». Его начало связано с первой российской 
революцией, когда внутри только что сформировав-
шейся «партии народной свободы» выявились от-
дельные направления. Одним из них и было течение, 
связанное с  деятельностью правого крыла партии, 
которое можно условно определить термином «пра-
вый кадетизм». Выявление своеобразия взглядов пра-
вых кадетов на актуальные в то время политические 
проблемы позволяет уяснить генезис формирования 
правокадетской идеологии.

Прежде всего, необходимо отметить, что, пожа-
луй, первым камнем преткновения, обусловившим 
конфликт между правым крылом кадетов и большин-
ством кадетской партии, был вопрос о Выборгском 
воззвании. Выборгское воззвание было принято 
10 июля 1906 г. после окончания работы I Государ-
ственной думы. Кадеты, а так же примкнувшие к ним 
в этом вопросе фракции трудовиков и социал-демо-
кратов, желая выразить протест против незаконного 
с их точки зрения роспуска императором российского 
парламента, в Выборге выпустили воззвание, призы-
вавшее к ненасильственному сопротивлению в фор-
ме неплатежа налогов и отказа от поставки рекрутов 
в  армию, всё население империи. « …Не давайте 
ни копейки в казну, ни одного солдата в армию» — 
гласил призыв бывших депутатов к «народу» [2, 44]. 
Обсуждение практических мер по реализации Воз-
звания составило содержание весьма горячих споров 
в руководстве кадетской партии. В их ходе и выяви-
лось своеобразие взглядов на принципиальные вопро-
сы партийной тактики правого крыла кадетов, став-
шее отправной точкой для формирования «правого 
кадетизма».

Здесь правых кадетов от  партийного большин-
ства отличал, прежде всего, их прогноз относитель-
но настроения основной массы населения. Пред-
ставители кадетского большинства придерживалось 
точки зрения, согласно которой убеждения народа 
были источником либеральной программы кадетов. 
Следовательно, настроения населения, нацеленные 
на поддержку реализации программы партии (парла-
ментаризм на базе демократического избирательного 
права) необходимо было поддерживать и радикализи-

ровать во имя достижения партийных стратегических 
целей. В качестве инструмента такой радикализации, 
призванной преодолеть «раскол» между временным 
упадком «народной воли» и либеральными настрое-
ниями должно было выступить «пассивное сопротив-
ление», к которому призывало Воззвание. Основная 
кадетская масса пыталась расширить границы тако-
го сопротивления, нимало не смущаясь признанием 
невыполнимости Выборгского манифеста. Для них 
главным было активизировать поддержку стратегиче-
ских требований кадетов со стороны народа.

Правые кадеты были настроены иначе. Они со-
мневались в  мощной «либеральной потенции» 
«масс». Поэтому находили, что никакого «рас-
кола» между настроениями населения и его якобы 
«временным безволием» нет, что общество необхо-
димо не радикализировать призывами к расширению 
масштабов нереального пассивного сопротивления, 
а  «воспитывать» в  духе либеральных ценностей. 
В этих видах в качестве альтернативы Выборгскому 
воззванию предлагалось приоритетное соблюдение 
не  стратегических, а  тактических либеральных по-
стулатов, т. е. строжайшей легальности и признания 
принципа верховенства закона, даже если законы от-
личались от партийного идеала. На первый план, та-
ким образом, выдвигалась не либеральная стратегия, 
а либеральная тактика; не либеральные цели, а либе-
ральные методы их достижения.

В дальнейшем колоссальную актуальность приоб-
рёл для кадетской партии вопрос об отношении к тем 
стратегическим требованиям, которые кадетам над-
лежало выдвигать во второй Государственной думе. 
И главным таким программным положением кадет-
ской партии было превращение России из дуалисти-
ческой монархии в  монархию конституционную, 
то есть парламентаризм. Этот принцип предполагал 
ответственное перед Думой правительство. В процес-
се обсуждения в кадетском ЦК выявилось различие 
между позицией правых кадетов и позицией кадет-
ского большинства и в этом вопросе. Программное 
требование необходимости введения в России парла-
ментаризма правым крылом руководства партии под 
сомнение не ставилось. Однако тактика, выбранная 
ими для реализации этого требования, и здесь предла-
галась иная. Она выражалась в отказе от введения пар-
ламентаризма «явочным» порядком. Правым крылом 
отвергался предлагавшийся левыми кадетами пред-
выборный лозунг необходимости «полновластной 
Думы». Он означал полный разрыв с существующей 
конституцией — Основными законами Российской 



Секция 4. История и археология

35

империи. Правые кадеты считали и здесь необходи-
мым введение партийной тактики в рамки строгой 
легальности. Они и тут предполагали «воспитывать» 
народ в духе либеральных ценностей, в неприятии 
равным образом идеологии авторитарной реакции 
и революции. Поэтому они желали превратить сред-
ство в цель. Правые предлагали добиваться измене-
ния Основных законов посредством формирования 
министерства зависимого от Думы, а не наоборот. 
Кроме того и само правительство на их взгляд должно 
было стать не «ответственным» перед парламентом, 
а «пользующимся доверием» его большинства. По-
следнее обстоятельство не препятствовало назначе-
нию его императором по собственному усмотрению 
(что и предполагалось Основными законами). Так, 
например, один из  представителей правого крыла 
партии Н. М. Кишкин держался той точки зрения, 
что во второй Думе необходимо добиваться именно 
«министерства доверия парламента», а не правитель-
ства состоящего из кадетов [1, 150]. Таким образом, 
незаконный, революционный по форме, путь фор-
мирования парламентаризма этот партийный лидер 
предлагал заменить достижением той же цели путём 
создания политических прецедентов. С  такой  же 
точкой зрения выступили и члены ЦК А. С. Изгоев 
[1, 180], Л. И. Петражицкий и т. д. [1, 179], а так же 
Н. А. Гредескул, предлагавший как альтернативу 
«нечестному» требованию «полновластной Думы» 
требование Думы «настойчивой» [1, 147], в том чис-
ле, и в вопросе постепенного, легального подчинения 
правительства парламенту. Такой путь был вполне 
в рамках существующей законности. Замечательно, 
что правым удалось перетянуть на свою строну зна-
чительную часть колеблющегося партийного центра, 
и добиться того, что накануне созыва второй Думы 
в докладе о партийной парламентской тактике наряду 
с требованием «ответственного министерства» поя-
вилось и альтернативное требование «министерства, 
пользующегося доверием большинства» [1, 180].

Вторым принципиальным требованием партий-
ной программы кадетов было проведение аграрной 
реформы, которая включала в себя принудительное 
(хотя и возмездное) отчуждение частновладельческих 
земель. И здесь воззрения правых были своеобразны. 
Правые кадеты были сторонниками аграрной ре-
формы, предлагали в предвыборной партийной про-
грамме ставить её на первый план [1, 139]. Однако 
руководствовались они и здесь принципом «воспи-
тания» крестьянского населения в духе либеральных 
ценностей. Такой ценностью они считали не уравни-

тельную справедливость, а обеспечение «честной» 
(то есть в рамках строгой законности) «конкуренции 
индивидуальностей». В связи с этим ими отстаивался 
принцип установления не «трудовой», а «высшей» 
нормы землевладения. «Правые» полагали, что про-
тивоположная точка зрения подвергает сомнению сам 
правовой принцип частной собственности на землю. 
Личная точка зрения правого кадета Н. Н. Кутлера, 
как основного разработчика законопроекта, состояла 
в том, чтобы вовсе отменить количественный крите-
рий обязательного отчуждения и ввести вместо него 
качественный. Отчуждению, по его мнению, должны 
были подлежать лишь земли «сдаваемые в  аренду 
и  обрабатываемые крестьянским инвентарём» [1, 
190]. Разумеется, вряд ли можно было считать, что ка-
детское большинство разделяло «социалистические» 
настроения общины. Однако в интересах реализации 
своей политической программы оно, тем не менее, со-
биралось пойти навстречу требованиям крестьянства 
(как основной массе российского населения), осно-
ванным на сословном эгоизме и правовом нигилизме. 
Правые же и тут выдвигали приоритет либеральной 
тактики. Они полагали, что дорога к политическим 
и правовым реформам лежала и в этом случае через 
легальные пути, основанные на строгом соблюдении 
либеральных принципов.

Разумеется, актуальнейшим вопросом для партии 
в тот период был и вопрос об обновлении тактики 
законодательной работы в  российском парламен-
те второго созыва. Дело было в том, что во второй 
Думе кадеты утратили роль «вождя» законодатель-
ной работы. В новой Думе помимо кадетского цен-
тра появились значительные и, самое главное, само-
стоятельные правые и  левые фланги. Левое крыло 
было мощнее. Перед кадетами вырисовывалась аль-
тернатива  — либо сохранить политическую само-
стоятельность (такая тактика оставляла мало надежд 
провести собственные законопроекты), либо пойти 
на компромисс с левыми, либо, наконец, заключить 
соглашение с правым крылом Думы. «Центр» и «ле-
вые» в партийном руководстве в основном выступали 
сторонниками двух первых решений. Правые кадеты 
(Л. И. Петражицкий, А. С. Изгоев, П. Б. Струве), по-
нимая с одной стороны бесперспективность откры-
того союза с немногочисленными правыми, а с дру-
гой  — отдавая себе отчёт в  том, что левые будут 
вести законодательную работу вне правового поля 
России, предложили тактику воздержания от  соб-
ственной законодательной инициативы [1, 172, 173, 
176]. В этом случае кадетская фракция, действуя ле-
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гально, могла бы, по их мнению, играть решающую 
роль в законотворчестве, содействуя принятию зако-
нов либеральной направленности и препятствовать 
принятию актов как реакционного, так и революци-
онного характера. Кроме того они выдвинули идею 
создания «конституционного блока». Он должен 
был включать в себя кадетов, тех правых, которые про-
демонстрируют свою «конституционность», то есть 
стремление действовать в рамках законности, и, на-
конец, часть левых, которых выражаясь словами чле-
на ЦК А. В. Тырковой-Вильямс, надлежало «убедить 
в необходимости конституционности» [1, 174]. От-
ношения внутри блока, по их мнению, должны были 
строиться на базе взаимного компромисса, но только 
в рамках Основных законов.

Не менее важным вопросом, касающимся фрак-
ционной тактики был вопрос об отношении к пра-
вительству. Сознавая, что правительство может 
воспользоваться нарушением Думой Основных за-
конов и её сочувствием революционным настрое-
ниям в качестве повода для роспуска российского 
парламента кадетское большинство инициировало 
новую тактику «бережения Думы» Тем не менее, 
оно не решалось полностью разорвать отношения 
с левыми партиями. Партийное большинство опа-
сались «разочаровать» «радикально-либерально» 
настроенную, по их мнению, основную массу насе-
ления. Правое же крыло полагало, что революция 
идёт на спад, а либеральные настроения населения 
не так однозначны. Поэтому правые предлагали ре-
шительно отказаться от провокационных «жестов» 
во время открытия Думы (таких, например, как кри-
тический ответ на правительственную декларацию) 
[1, 176]. Кроме того они считали возможным отве-
тить согласием на инспирированное правительством 
и поддержанное правым флангом Думы осуждение 
политического насилия. Если кадетское большин-
ство считало революционное насилие, выражаясь 
словами Ф. И. Родичева «неизбежным», а потому, 
в конце концов, предложило «отвергнуть предложе-
ние об осуждении террора» [1, 174], то правые каде-
ты считали необходимым террор осудить. Председа-
тель московского губернского партийного комитета 

М. Г. Комиссаров предложил вынести ему приговор 
«с  мирообновленческих позиций». А. С. Изгоев 
полагал возможным осудить его «как партийное 
средство» [1, 174]. Лидер правых В. А. Маклаков, 
пытаясь примирить партийную верхушку, высту-
пал за осуждение террора, «возложив вину за него 
на правительство» [1, 182]. Характерно, что нужда 
в такой «демонстрации умеренности» связывалась 
правыми кадетами не только с необходимостью из-
бежать роспуска Думы и изменения избирательного 
закона. Правые кадеты, выдвигая в качестве приори-
тета легальную парламентскую деятельность в рам-
ках существующего законодательства, старались 
в первую очередь обеспечить партии прочное ме-
сто в новой политической системе, которая сфор-
мируется после этих (весьма вероятных с их точки 
зрения) событий. По их мнению, она будет «хуже 
самодержавия». Поэтому правые считали совер-
шенно необходимым сохранение влияния кадетов 
на население именно в качестве партии, отстаива-
ющей «чистые» либеральные принципы, полагая 
возможным темпы и формы их реализации считать 
чем-то второстепенным.

«Правый кадетизм», зародившийся во  время 
первой русской революции проявился в этот период 
альтернативной кадетскому большинству позицией 
правого крыла фракции по отношению к: Выборг-
скому воззванию; требованию введению в  России 
парламентаризма; аграрной программе партии; 
методам законодательной деятельности кадетской 
фракции во второй Государственной думе. Не разме-
жёвываясь с партийным большинством по вопросу 
о стратегических, программных целях партии пра-
вые расходились с  ним по  вопросам тактики. Они 
не  собирались жертвовать либеральными принци-
пами в процессе достижения партийных программ-
ных целей. Напротив, правые выдвигали именно эти 
принципы на первое место. Очевидно, что в разнице 
политических приоритетов, в ответе на вопрос: что 
важнее — либеральные цели или методы их достиже-
ния, цель или движение к ней и коренилась сущность 
появившегося в период первой русской революции 
«правого кадетизма».
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С целью выявления и поддержки одарённых уче-
ников, привлечения их к научно-исследовательской 
и  экспериментальной работе, в  Украине функцио-
нирует Малая академия наук (МАН), при которой 
действуют разные по своим направлениям кружки. 
Математический кружок  — это всегда особенная 
атмосфера, неповторимый мир, культура, где го-
сподствуют размышления, сомнения, рассуждения, 
осмысленность, уважение к мысли. Простая и эле-
гантная формула математика Георга Александра 
Пика увлекла Игоря Михайличенко, одного из уче-
ников-членов МАН, и  поэтому захотелось уделить 
ей больше внимания, найти необычные приложения 

или интересное развитие при новых условиях. Тем 
более, что описанная и доказанная ещё в 1899 году 
Георгом Пиком формула, сейчас становится всё более 
популярна среди украинских школьников, так как по-
могает легко и быстро решать задачи внешнего неза-
висимого тестирования и многочисленных матема-
тических конкурсов, турниров, состязаний, которые 
проводятся в Украине. Известность формула Пика 
приобрела у нас после публикации прекрасной книги 
Гуго Штейнгауза “Математический калейдоскоп” [1, 
56–57] и заключается в следующем. Будем рассматри-
вать только такие многоугольники, все вершины кото-
рых лежат в узлах квадратной решётки, т. е. точках, где 
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пересекаются прямые заданной сети. Площадь таких 
многоугольников можно найти:

S B
Г

= + −
2

1,

где B −  количество узлов внутри многоугольника, а 
Г −  количество узлов на его границе.

Рис. 1
Например, для многоугольника, изображённого 

на рис. 1
B = 60 , Г =10  и

S = + − =60
10
2

1 64.

Посчитать площадь изображённой на рис. 1 фигу-
ры обычными способами намного сложнее и дольше.

Работая с  листочком в  клеточку и  восхищаясь 
тем, как за полминуты можно найти площадь само-
го замысловатого многоугольника, стало интересно, 
а можно ли вывести аналогичную формулу для много-
угольников, расположенных на листе в треугольник. 
С этого момента и начинается увлекательное иссле-
дование. Итак, у  нас есть листочек в  треугольник 
(рис. 2) или, для чёткости в дальнейших рассуждени-
ях, пусть нам дана треугольная решётка, точки пере-
сечения которой, как и писалось выше, назовём узла-
ми. За единицу измерения площади выберем площадь 
минимального треугольника решётки. Будем распола-
гать многоугольники на данной решётке таким обра-
зом, чтобы их вершины всегда были узлами решётки, 
экспериментируя с разными фигурами (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3
Чтобы вывести формулу, составим таблицу, в ко-

торой будем фиксировать площадь фигуры S , подсчи-
танную по количеству треугольников входящих в неё, 
количество узлов внутри фигуры B  и количество уз-
лов на её границе Г . При этом договоримся фигуры, 
которые состоят из минимального количества треу-
гольников, называть простейшими.

S B Г
1 0 3
4 0 6
9 1 9

16 3 12
3 0 5
4 0 6
6 1 6

24 7 12
28 4 22

— простейший треугольник
— треугольник со стороной 2 единицы измер.
— треугольник со стороной 3 единицы измер.
— треугольник со стороной 4 единицы измер.
— простейшая трапеция
— параллелограмм (рис. 3)
— простейший шестиугольник
— шестиугольник со стороной 2 единицы
— многоугольник (рис. 3)
Внимательно всмотревшись в полученные резуль-

таты, можно предположить, что формула, которая по-
зволит найти площадь многоугольника, нарисованно-
го на треугольной решётке, имеет вид:

 S Г B= + −2 2  (1)
где B −  количество узлов внутри многоугольника, а 
Г −  количество узлов на его границе.
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Появляется радостное ощущение подъёма и, ко-
нечно же, с замиранием сердца происходит проверка 
правильности формулы для многоугольников

— не выпуклых,
— без узлов внутри и на сторонах,
— без узлов внутри, но уже с узлами на сторонах 

и наоборот,
— со сторонами, которые не лежат на прямых за-

данной треугольной решётки (рис. 4), однако форму-
ла всякий раз себя оправдывает.

Рис. 4
Получение формулы — очень приятный момент, 

но теперь важно подумать над тем, как её доказать.
Сначала рассмотрим параллелограммы, все сто-

роны которых лежат на прямых заданной решётки 
(рис. 5, слева). Их площадь в треугольных единицах 
очень легко находится обычным подсчётом количе-
ства треугольников, из которых они состоят. Предпо-
ложим, что нам дан параллелограмм с длиной сторон 
равной m  и n . Тогда количество треугольников, ко-
торые составляют длину стороны m , будет на 1 мень-
ше числа m .

Рис. 5
Договоримся расположенные вдоль одной пря-

мой решётки простейшие параллелограммы называть 
рядом. Тогда при стороне m , кроме (m −1) треуголь-
ников, данный ряд дополняется ещё таким же их ко-
личеством. По стороне n  таких рядов будет ( )n −1 , 
потому что ряд при стороне m  уже посчитали. Таким 
образом, получим S m n= −( ) −2 1 1( ) . Посчитаем те-
перь площадь по формуле, которую доказываем. Итак, 
если дано параллелограмм со сторонами m  и n , то ко-
личество узлов на его границе Г  будет равно �m m+  
да ещё плюс количество узлов на двух других сторо-

нах, но уже без узлов вершин, которые входят в  m , 
то  есть Г m n m n= + −( ) = + −2 2 2 2 2 4 . Количество 
узлов внутри параллелограмма
B m n mn m n= −( ) −( ) = − − +� 2 2 2 2 4 .

По формуле (1) получим:
S Г B m n mn m n= + − = + − + − − +( ) − =2 2 2 2 4 2 2 2 4 2
= + − + − − + − = − − +2 2 4 2 4 4 8 2 2 2 2 2m n mn m n mn m n .

С другой стороны, находя площадь в треугольных 
единицах, мы получили:
S m n mn m n mn m n= −( ) −( ) = − − +( ) = − − +2 1 1 2 1 2 2 2 2.

Для данных параллелограммов формула доказа-
на. Если же у параллелограмма две противоположные 
стороны не лежат на прямых решётки (рис. 5, справа), 
то мы всегда легко из такой фигуры можем получить 
параллелограмм той же площади, но уже все стороны 
которого будут являться частями линий решётки, вы-
полнив действие, показанное на рисунке 6. В случае, 
если все стороны параллелограмма не лежат на ре-
шётке, то  описанное действие следует выполнить 
дважды: сначала для одной пары противолежащих 
сторон, затем для другой.

Рис. 6

 
Рис. 7

Далее для доказательства воспользуемся тем, что 
сумма площадей двух многоугольников равна площа-
ди их объединения, и заметим, что из двух многоу-
гольников, имеющих одну общую сторону, всегда 
можно сделать один, если удалить эту сторону. До-
кажем, что при данной процедуре число Г B+ −2 2  для 
полученного многоугольника будет суммой соответ-
ствующих чисел для исходных многоугольников. 
Пусть мы имеем два многоугольника M1  и  M 2  
(рис. 7), для которых количество узлов на их границе 
соответственно равны Г1  и  Г 2 , а количество узлов 
внутри  — B1  и  B2 . Тогда, по  свойству площади, 
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S S S1 2 1 2, = + , где S1 2,  — площадь многоугольника M1 2, , 
объединяющего площади M1  и M 2 . Найдём площади 
всех трёх многоугольников.

S Г B1 1 12 2= + − , S Г B2 2 22 2= + − , отсюда
S Г Г B B1 2 1 2 1 22 4, = + + +( ) − .
Так как объединённые многоугольники имеют 

общую сторону, то значит, они имеют и общие узлы. 
Обозначим количество общих узлов O  и найдём со-
ответствующие значения Г1 2,  и  B1 2, . Количество гра-
ничных узлов при объединении многоугольников 
можно сложить, не забыв, что общие узлы при этом 
будут подсчитаны дважды и к тому же теперь они ста-
нут внутренними, кроме двух узлов вершин. Таким 
образом, Г Г Г O1 2 1 2 2 2, = + − + . Количество же узлов 
внутри пополнится узлами, о которых мы упомянули, 
то  есть B B B O1 2 1 2 2, ( )= + + − . Имеем, 
S Г Г O B B O

Г Г B B

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

2 2 2 2 2

2 4

,

( )

= + − + + + + −( )( ) − =

= + + +( ) −

Как видим, формулы совпали, что и требовалось 
доказать. Остаётся только заключить, что число 
Г B+ −2 2  для любого треугольника, полученного 
в результате деления параллелограмма диагональю, 
будет равно половине соответствующей суммы для 
параллелограмма и, следовательно, ввиду справедли-
вости утверждения для параллелограммов, будет вы-
ражать площадь треугольника. Но любой многоуголь-
ник с вершинами в узлах треугольной решётки можно 
получить, объединив, а затем удалив несколько таких 
треугольников. Поэтому наше утверждение верно для 
любого многоугольника с вершинами в узлах треу-
гольной решётки.

Организация и сам ход подобного рода маленьких 
исследований для учащихся — интересная работа, 
при этом ещё полезная и важная. Ведь сам процесс 
даёт возможность не только больше узнать, чему-то 
научиться, но и дарит ученикам ощущение сопричаст-
ности, сопереживания и радости открытия.
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Matrix analogue of the gholder and minkovski inequalties
Abstract: In this work, the inequalities with k dimensional nth order matrix type variables are studied. Moreover, 

the matrix analogue of Gelder and Minkovsky inequalities are obtained.
Keywords: dimensional matrix, vector, Minkovskiy inequality, arbitrary number.

It  is known that matrix theory  is considered the 
arithmetic of higher mathematics. In corresponding 
references it has been considered only two dimensional 
matrices. Matrices with higher dimension has been 
started to be studied in the second half the XVIII century.

In this paper we present the matrix analogue of some 
classic inequalities in the class of space matrices.

All systems Aij  consisting of n2  elements, where i j,  
are Decart coordinates, is called n th order two 

dimensional matrix. Where A i j nij , ( , , ,..., )=1 2  are n th 
order square matrices.

Example. If n = 2 , then �i  j 1 2, ,=  and the matrix has 
a form:

A A

A A

11 12

21 22









 .

If n = 3 , then �i  j 1 2,3, ,=  and the matrix with n 92 =
elements is as below:
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A A A

A A A

A A A

11 12 13

21 22 23

31 32 33

















.

Definition-1. n th order cubic matrix is referred to 
all Aijk matrices made of �n3  elements in the field P , where 

i j k, ,  are decaert coordinates [1].
Example. In the case i j k, , ,=1 2 . We consider the 

system Aijk  with 23 8=  elements. The system forms the 
following matrix:

A A A A

A A A A
111 112 121 122

211 212 221 222









 .

We denote by Aijk  all Aijk elements of n th order 
higher dimensional matrix.

i j k 1 2 n, , , , ,= …( ) �
Definition-2. The system Ai i ip1 2 ... consisting of np  ele-

ments in the field �P  with i i ip1 2, , ,   ⊃ coordinates situ-
ated in the space p  dimensional is called n  th order, p

dimensional matrix and  it  is denoted by A Ai i ip
=

1 2 ...  
( , ,..., , ,..., )i i i np1 2 1 2= .

Let C[m m m ... m]× × × × =
ktimes

kC m� ���� ���� [ ]  be a space of m

order, k dimensional matrices.
If Z C mk∈ [ ], then by det ( ),k m Z  the determinant of Z 

matrix.
Theorem-1. Let A B C mi i

k, [ ]∈ . Then the follow-
ing inequalities hold:

det ( ) det det, , ,k m i i
i

n

k m i

p

i

n p

k m i

q

i

n

A B A B
= = =
∑ ∑ ∑≤ 




⋅ 
1 1

1

1




1
q  (1)

where
 

p q
p q

> > + =1 1
1 1

1, ,
. ([3]) (2)

Prove. (1) is an homogenious. If  it holds for 
the vectors

A A A Ak m k m k m n= (det ,det ,...,det ), , ,1 2  and 
B B B Bk m k m k m n= (det ,det ,...,det ), , ,1 2 , the so does for 
λ µA B, , where λ µ,  arbitrary numbers. Therefore to 
prove (1) it is enough to show that

 det det, ,k m k

p

k

n

k m k

p

k

n

A B
= =
∑ ∑= =

1 1

1 .  (3)

If (3) holds, then it follows that

 det det, ,k m k k m k
k

n

A B ≤
=
∑ 1

1

. (4)
It  is known that for positive c  and d  it holds 

Yung inequality
 cd

c
p

d
q

p q

≤ + .

In this inequality insted of c  and d  taking respectively 
det ,k m kA and det ,k m kB , summing up from 1 to n  in k , 

by (2) and (3) we obtain

 det det, ,k m k k m k
k

n

A B ≤
=
∑ 1

1
.

So, above inequality yields that inequality (1) holds. 
Theorem proved.

In (1) if we take p = 2 , it follows the analogue of 
Caushy-Bunyakovskiy inequality below:

det ( ) det det, , ,k m i i
i

n

k m i
i

n

k m i
i

n

A B A B
= = =
∑ ∑ ∑≤ 




⋅ 
1

2

1

1
2 2

1




1
2

.

The following theorem gives the analogue of 
Minkovskiy inequality [3].

Theorem-2. Let A B C mi i
k, [ ]∈ . Then for q >1  it 

holds the inequality below:

 
det det det

de

, , ,k m j k m j

q

j

n q

k m j

q

j

n q

A B A+





 ≤ 






 +

+

= =
∑ ∑

1

1

1

1

tt ,k m j

q

j

n q

B
=
∑







1

1
 (5)

Prove. In c d c d c c d d
q q q

+( ) = +( ) + +( )− −1 1
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substituring c and d  with det ,k m kA  and det ,k m kB and 
summing up from 1 to n , we get:

det det det det

det

, , , ,k m k k m k

q

k

n

k m k k m k

q

k

n

A B A B+( ) = +( ) ×

×

=

−

=
∑ ∑

1

1

1

kk m k k m k k

q

k m k
k

n

A A B B
k m

, , ,det det det
,

+ +( ) −

=
∑

1

1

If it holds that ( )q p q− =1  in two sums of the right 
side of the above equality, then applying (1) to it, we find 
that

det det det det, , , ,k m k k m k

q

k

n

k m k k m k

q

k

n

A B A B+( ) ≤ +( )

 




= =
∑ ∑

1 1

1
pp

k m k
k

n q q

k m k
k

n q q

A B

×

× 







 + 





















= =

∑ ∑det det, ,
1

1

1

1

If we divide the above inequality by 

det det, ,k m k k m k

q

k

n p

A B+( )

 




=
∑

1

1

, it follows that

det det det, , ,k m k k m k

q

k

n q

k m k

q

k

n q

A B A+( )

 


 ≤ ( )


 




= =
∑ ∑

1

1

1

1

++

+ ( )

 




=
∑ det ,k m k

q

k

n q

B
1

1
.

So, this shows that (5) holds. Theorem proved.

If 
k

k m k

q
A

=

∞

∑ < ∞
1

det , , then by the above  inequlity 

and assuming that the series 
k

k m k

q
A

=

∞

∑
1

det , , 
k

k m k

q
B

=

∞

∑
1

det ,

are convergent in n →∞ , we obtain that

det det det

de

, , ,k m
A B Aj k m j

q

j

q

k m j

q

j

q

+





 ≤ 






 +

+

=

∞

=

∞

∑ ∑
1

1

1

1

tt ,k m j

q

j

q

B
=

∞

∑







1

1
.
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Управляемое изменение механических свойств 
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Аннотация: Предложен способ направляемого изменения механических параметров кремния посредством 
имплантации в кристаллическую решетку атомов легирующей примеси. Разработан алгоритм итерационного 
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К нерешенным проблемам микроэлектромеха-
ники, которые препятствуют расширению выпуска 
прецизионных микроэлектромеханических систем 
(МЭМС), относится отсутствие технологических 
средств параметрической коррекции этих устройств, 
аналогичных применяемым при регулировках прибо-
ров традиционного исполнения [1, 154–158].

Поскольку геометрические отклонения размеров 
элементов МЭМС от проектных значений, возникаю-
щие в процессе их производства, в принципе не могут 
быть устранены на завершающих этапах технологиче-
ского процесса, в распоряжении технологов остается 
единственное средство коррекции параметров меха-
нической части МЭМС — управляемое изменение 
модулей упругости монокристаллического кремния 
введением в кристаллическую решетку легирующих 
примесей. Из-за того, что построение теоретической 
модели многоэлектронной системы, аналогичной ле-
гированному монокристаллу не предоставляется воз-
можным, расчет параметров операции легирования 
целесообразно проводить численным моделировани-
ем исследуемого объекта и сравнением результатов 
расчета с известными экспериментальными данными.

В настоящее время существуют несколько под-
ходов к  расчету упругих свойств монокристаллов 
в том числе, методы статистической микромеханики 
и квантовой механики с использованием различных 
теоретических моделей (ab initio).

Квантовомеханических подход, основанный 
на решении уравнения Шредингера для многоэлек-
тронных систем — более эффективный инструмент 
для решения подобных задач. Из нескольких пакетов 
прикладных программ, применяемых для проведения 
подобных вычислений, по ряду причин предпочтение 
было отдано пакету «Abinit» [2,478; 3,1045], в кото-
ром расчеты компонент тензора констант упругости 
монокристаллов с гранецентрированной кубической 
решеткой, проводятся на основе относительно про-
стых теоретических допущений.

В связи с тем, что объем вычислений при учете 
состояний всех электронов во всех атомах решетки 
слишком велик, для упрощения задачи был применен 
ряд допущений. Так для расчета энергии электро-
нов основного состояния была применена теория 
функционала плотности, согласно которой система 
взаимодействующих электронов заменяется незави-
симыми электронами, находящимися в  некотором 
потенциальном поле, а  все свойства электронной 
структуры в невырожденном основном состоянии 
полностью определяется её электронной плотностью.

Потенциал ионов, выражающий быстрые осцил-
ляции волновой функции электронов в области ядра, 
был заменен псевдопотенциалом, при котором осцил-
ляции исключаются.

На рис. 1 представлена элементарная кристалли-
ческая ячейка кремния.

Рис. 1 Структура элементарной ячейки кристалла кремния 

(a - постоянная решетки) 
В качестве легирующей примеси для модифици-

рования упругих свойств кремния, как и в большин-
стве научных работ, связанных с  этой тематикой, 
рассмотрим атомы бора, являющиеся акцептором 
в примесных полупроводниках.

Электрическая конфигурация внешней электрон-

ной оболочки атома кремния [ ]Si s p−2 32 2 , а бора 
[ ]B s p−2 22 1 .

Ковалентный радиус кремния  — 111  пм, кова-
лентный радиус бора — 98 пм.

При данной конфигурации ячейки (рис. 1) воз-
можны два варианта размещения атома бора:
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1. Атом замещения — примесный атом бора за-
мещает атом кремния в узле элементарной ячейки;

2. Атом внедрения — примесный атом бора на-
ходится между узлами кристаллической ячейки.

В обоих случаях неизбежны смещения всех атомов 
в ячейке относительно своих исходных положений, 
а также геометрическое искажение и изменение её 
размеров по сравнению с идеальной ячейкой беспри-
месного кремния.

Для определения параметров состояния ячей-
ки легированного кремния был применен алгоритм 
минимизации Флетчера-Гольдфарба-Шанно с  уче-
том её полной энергии. С помощью этой процедуры 
осуществляется поиск такого расположения атомов 
в ячейке, при которых минимизируются внутренние 
напряжения.

В результате проведенных расчетов для беспри-
месного кремния было получено значение параметра 
элементарной ячейки a Бор=10 2154, , где 
1 0 5291 0 05291Бор Ангстрем нм= =, , . Коор-
динаты атомов ячейки, нормированные к a  приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1 
Тип x y z

Si 0 0 0

Si 0.25 0.25 0.25

Si 0 0.5 0.5

Si 0.25 0.75 0.75

Si 0.5 0  0.5

Si 0.75 0.25 0.75

Si 0.5 0.5 0

Si 0.75 0.75 0.25

Для ячейки с атомом замещения ( )B  величина 
a Бор= 9 8305, , координаты атомов ячейки приве-
дены в таблице 2, 

Таблица 2 
Тип x y z

Si –0.024313 –0.024313 0.024313

Si 0.25 0.25 0.25

Si –0.024313 0.52431 0.47568

Si 0.25 0.75 0.75

Si 0.52431 –0.024313  0.47568

Si 0.75 0.25 0.75

Si 0.52431 0.52431 0.024313

B 0.75 0.75 0.25

а для ячейки с  межузельным атом бора 
a Бор=10 2611, . Координаты атомов в  ячейке 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Тип x y z

Si –5.5511E-17 –5.5511E-17 –5.5511E-17

Si 0.25397 0.25397 0.25397

Si –5.5511E-17 0.5 0.5

Si 0.25397 0.74602 0.74602

Si 0.5 –5.5511E-17 0.5
Значения экспериментальных и расчетных значе-

ний констант упругости решетки для рассматривае-
мых случаев сведены в таблицу 4.

Таблица 4 

Вариант c11 , 10 11 
Н/м 2

c12 , 10 11 
Н/м 2

c 44 ,10 11 
Н/м 2

эксперимент [4] 1.660 0.640 0.796
Si  — беспримесный 

кремний (расчет)
1.596 0.625 0.764

7 Si , 1B  — атом 
замещения (расчет)

1.461 0.795 0.560

8 Si , 1B  — атом 
внедрения (расчет)

1.450 0.727 0.584

На основе анализа экспериментальных и вычис-
ленных значений констант упругости, приведенных 
в таблице 4, можно сделать, по крайне мере два важ-
ных вывода. Первый — расчетные значения кон-
стант упругости беспримесного кремния получен-
ные с  применением пакета «Abinit» хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, что 
даст основание рассматривать значения c c c11 12 44, ,  
для легированного кремния как вполне достовер-
ные. Второй, более важный вывод — это возмож-
ность направленного изменения констант упруго-
сти кремния, посредством имплантации 
в  кристаллическую решетку атомов легирующей 
примеси. Изменение констант упругости в свою 
очередь приводит к изменению значений модуля 
упругости кремния, как параметра, зависящего 
от значений констант.

Технологически доступная управляемая моди-
фикация параметров и модуля упругости кремния 
может быть использована при реализации различ-
ных алгоритмов параметрической коррекции мно-
гих типов прецизионных МЭМС как с балочными, 
так и с мембранными упругими элементами, Выпол-
нение этой операции возможно, как с применением 
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зондовых, так и традиционных технологий имплан-
тации. В случае применения итерационного легиро-
вания, представляющего собой последовательность 
имплантаций с  уменьшающей дозой внедряемой 

примеси, возможно достижение проектных харак-
теристик механической части МЭМС более про-
стыми технологическими, а не схемотехническими 
средствами, как это имеет место в настоящее время.
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Improvement of quality of a cotton fibre Sorting 
cotton segments in the electric device

Abstract: The article discusses the increase of cotton fiber quality by sorting cotton segments source of 
raw cotton in the electric device. The data of the study results in the techno-logical properties of the fibers 
division of fractions.
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Formation and maturing of boxes of a cotton happens 
on original cones on fruit branches of a plant at various 
times. The first, in more favorable conditions in compari-
son with peripheral, boxes of the internal zone includ-
ing first and second places I–III of cones develop. They 
are formed in higher viability of the plant possessing the 
big stock of nutrients [1,73–121]. Formation of boxes of 
peripheral cones of a bush of a cotton goes at weakening 
ability to live of a growing old plant and under the worst 
external conditions. During this period ability of a plant to 
absorb nutritious mineral substances from soil that leaves 
a sharp mark on quality of seeds and a fibre decreases. As 
have shown researches [2, 9–17], such distinction in de-
velopment of boxes leads to formation of seeds and fibers 
at which weight, durability and a maturity decrease from 
below upwards on the main stalk and from the centre to 
periphery on branches of a bush of a cotton.

Even within one segment ripen fibrs on seeds which 
are located more close to a fruit branch faster. The fibres 

growing on the stupid end of a seed, usually happen more 
long, but less strong and mature. Thus, boxes and seeds 
containing in them differ from each other on degree of a 
maturity of fibres. Therefore the initial cotton-raw always 
consists from cotton segments, seeds differing on qual-
ity and a fibre. After direct processing of such cotton the 
textile enterprises receive the raw materials containing 
non-uniform on length, a maturity and explosive loading 
of a fibre that reduces quality of a yarn received from it 
[3, 39]. Usually the yarn of high quality is made from 
fibres with high physical-mechanical indicators. There-
fore research of possibility of improvement of quality of 
a cotton fibre on properties, in particular, on a maturity, 
is an actual problem.

Manufacture of the competitive production focused 
for export, in many respects depends on technology of 
processing of an initial cotton-raw in the cotton clear-
ing industries. It should promote improvement of qual-
ity of the fibre received from available raw materials, 
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and made production in the textile industry in a conse-
quence. It should promote in a consequence to improve-
ment of quality of the fibre received from available raw 
materials, and made production in the textile industry.

For  improvement of quality of a yarn level sepa-
rate indicators of properties of a fibre so for example, 
will sort fibres on their length, i. e. reduce non-unifor-
mity on length and accordingly receive a better quality 
yarn. Reaching high uniformity of fibres on length, it is 
necessary to pay attention as well to non-uniformity 
on degree of their maturity. If it is high a better quality 
yarn to spin it is impossible, since explosive loading of 
a yarn depends on a fibre maturity. Non-uniform fibres 
on a maturity will cause development of a yarn with high 
non-uniformity on explosive loading, that certainly re-
duces its quality. Therefore scientific works in which pos-
sibilities of alignment of degree of a maturity of a cotton 
fibre are investigated are conducted. On the other hand, 
a complex indicator micronery and explosive loading of 
the fibre, making essential impact on quality of a yarn, 
is a fibre maturity. Hence, reducing non-uniformity on 
degree of a maturity of cotton fibres, it is possible to reach 
manufactures of a yarn of the improved quality.

By earlier spent researches [4, 8–20] it has been es-
tablished, that degree of fibre maturity has a close con-
nection with weight cotton segments. Therefore it has 
been solved for improvement of quality of a cotton fibre 
and therefore quality of a yarn, at first to sort летучки 
an initial cotton-raw on their weight in the electric sort-
ing device on various fractions, and then to make branch 
of a fibre from seeds of different fractions separately.

The special device [5] has been developed for realiza-

tion of the technology set forth above, the basic which 
working body is the dielectric reel. Feature of the de-
vice is placing differently polarity electrodes in parallel 
forming the cylinder. It provides branch from each other 
linked cotton segments under the  influence of shock 
force of running rough nesses of the rotating worker of 
body that promotes increase of accuracy of division on 
elasticity of fibres. Exits of electrodes of various polarity 
by means of special contact rings are connected to clips 
of a high-voltage source. The high voltage size changes 
depending on properties of a cotton a regulator from a 
low voltage of the raising transformer.

Experiment on sorting out segments cotton-raw 
of II-industrial grade (selection grade С-4880) on degree 
of a maturity of fibres was spent on installation at pres-
sure of electrodes 4000 V. Defines average weights cotton 
segments and indicators of a maturity of a cotton fibre on 
the sorted groups. The fibre maturity is defined in polar-
ized light.

The weight cotton segments an initial material on 
scales ВТ-500, then weight cotton segments in fractions 
was at first defined. After removal of a fibrous layer the 
weight of a downy seed and a fibre was defined. Results 
of studying of indicators of a fibre of various fractions 
of division cotton segments are presented in the table.

In first (I) fraction there were the heaviest and large 
cotton segments, average weight (161,75 mg) which on 
28 mg more than average weight cotton segments II-frac-
tions and on 70 mg of an indicator of IV-fraction (tab.). 
A deviation of weight 1000 cotton segments I fractions 
from weight initial more than weight change cotton seg-
ments II — IV-fractions.

Table 1. ‑ Results of division segments cotton in the electric device (Selection grade С‑4880)

Indicator Initial Fractions
I II III IV

Exit cotton segments,% 100,0 32,0 46,0 8,0 14,0
Weight 1000 cotton segments, g 140,12 161,75 133,44 126,89 90,06
Deviation from initial, g – +21,58 –6,68 –12,93 –50,08
LED095 +16,25 +16,25
Weight of 1000 seeds, g 85,02 100,60 80,87 77,93 52,55
Deviation from initial, g – +15,58 –4,19 –7,09 –32,47
LED095 +10,98 +10,98
Weight of fibres 1000 cotton segments, g 55,87 61,60 52,59 49,28 37,49
Deviation from initial, g – +5,73 –3,28 –6,59 –18,38
LED095 +6,39 +6,39
Fibre exit 39,32 37,81 39,10 38,73 41,65
Explosive loading, gf 2,7 3,4 3,2 2,7 2,3
Maturity factor 1,4 1,6 1,5 1,4 1,2
Grade of a cotton fibre V III IV V VI
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The weight allocated of cotton segments 1000 downy 
seeds decreases from I- to  IV-fraction with 100,60 to 
52,55 г, and they essentially differ from weight of initial 
seeds. And, as a part of IV-fraction are available to 30% 
of immature and puny seeds with individual weight with-
in 17 … 44 mg whereas as a part of I- and II-fractions of 
such seeds it was revealed not.

The weight of the fibre separated from seeds, has es-
sentially decreased in III- and IV-fractions. Mass indica-
tors cotton segments II- and III-fractions were very close, 
and at II-fraction their difference has not exceeded size 
of the least essential difference (LED). If the initial cot-
ton-raw on technological properties corresponded to II-
industrial grade after division in I-fraction are allocated 
cotton segments, corresponding to I industrial grade.

Studying of technological properties cotton seg-
ments, received as a result of division into cotton frac-
tions in the electric device testifies to accurate decrease in 
quality of fibres from the first fraction to the fourth.

Studying of technological properties of cotton fibres 
has shown, that cotton segments fractions essentially dif-
fer from each other. In particular, at explosive loading 
of  initial fibres 2,7 г, this  indicator has made at fibres 
of I fraction 3,4 г and it to IV fraction has decreased till 
2,3 Such change speaks decrease in a maturity of cotton 
fibres to what decrease in factor of a maturity of fibres of 
fractions with 1,6 to 1,2 testifies.Therefore, if the fibre of 
an initial cotton corresponded to V industrial grade the 

fibre of I fraction corresponded to III industrial grade, 
II, III and IV fractions — accordingly IV, V and to VI in-
dustrial grades. If to consider, that explosive loading of 
a fibre is closely connected with its maturity the stated 
testifies to division cotton segments in the electric device 
on elastic properties cotton segments that will allow to 
receive olignmently on quality textile raw materials.

Conclusions
1. Because of features of formation of a crop of a 

cotton the  initial cotton-raw always consists of a mix 
different qualitys on a maturity of seeds and a fibre, 
having close mutual correlation communication 
among themselves to qualitative signs. Therefore direct 
processing of such cotton leads to reception of the 
textile raw materials containing non-uniform on length, 
a maturity and explosive loading of the fibre reducing 
quality of the received yarn.

2. Division of an  initial cotton-raw  in the electric 
device occurs on weight cotton segments and the 
seeds having a close connection with a physiological 
maturity and explosive loading of fibres. Therefore 
within each fraction of the electric device are allocated 
cotton segments with the aligmently properties of fibres 
corresponding to various grades of textile raw materials.

3. Use of a fibre from best division fractions will 
allow to receive a yarn with high technological properties 
that promotes increase of competitive capacity of made 
production of the textile industry on a foreign market.
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Введение. В  последнее десятилетие заболева-
емость инсультом в  России составила 3,36  случая 
на 1 тыс. населения в год, смертность — 1,23 случая 
на 1 тыс населения в год [1]. Уровень заболеваемо-
сти увеличивается с возрастом, составляя в возраст-
ной группе 45–54 лет 1:1000 и повышается вдвое 
в каждое последующее десятилетие жизни [3]. Ве-
дущие неврологи России и  зарубежья указывают 
на чрезвычайное медико-социальное значение про-
блемы и  необходимость поиска путей снижения 
заболеваемости и смертности [4]. Заболеваемость 

и смертность при инсульте в России по-прежнему 
превышают наблюдаемые в развитых странах, в том 
числе и располагающих обширными северными тер-
риториями [7; 8].

Цель исследования. В городском центре север-
ного района Западной Сибири (г. Сургут) изучение 
эпидемиологии ишемического инсульта, патоморфо-
за факторов риска и клинического течения заболева-
ния и влияние изменений в организации медицинской 
помощи больным проводится нами с 90-х годов про-
шлого века [2; Ю. И. Добрынин, 2006
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Пациенты и методы. За время проведения ис-
следования наблюдалось около 9 тыс. больных ише-
мическим инсультом (ИИ). В настоящем сообщении 
сопоставлены результаты наблюдений, полученные 
к 1990, 2000, и 2012 годам.

Результаты исследования и их обсуждение. Сур-
гут расположен в климатически неблагоприятном се-
верном районе Западной Сибири, отличающимся по-
лифакторной дискомфортностью во все времена года. 
Демографические показатели Сургута, как и других 
«новых» городов севера Западной Сибири, отличают-
ся определенными особенностями. В 1990 г. при насе-
лении в 280 тыс. 61,6% популяции составляли лица ра-
ботоспособного возраста и только 1,9% — лица старше 
60 лет. В 2000 г. количество жителей в возрасте 60 лет 
и старше возросло до 3,9%, в 2012 г. — до 7,6% популя-
ции. Население в возрасте старше 50 лет, потенциально 
составляющее группу реального риска по ИИ, в 1990 г. 
составляло только 6,3% популяции, в 2000 и 2012 гг. — 
соответственно 10,4% и 23,0%.

Заболеваемость и смертность. В количестве слу-
чаев заболеваемость инсультом в Сургуте значительно 
выросла. Если в 1990 гг. наблюдалось около 300 случаев 
первых и повторных в течение года ишемических ин-
сультов, то в 2000 г. их было около 600, в 2012 — свыше 
1 тыс., прирост составил почти 100% за каждое деся-
тилетие. Рост заболеваемости ишемическим инсуль-
том отмечается во всех возрастно-половых группах, 
начиная с 30–39 лет. Прирост общей заболеваемости 
за 22 года составил 45,5%, среди работоспособного на-
селения — 57,9%, среди лиц 50–59 лет — 43,4%, среди 
лиц лет старше 60 лет — на 50,9%.

Смертность в 2000 г. увеличилась среди лиц в воз-
расте 50–59 лет, независимо от пола, и нарастала при-
мерно в 2 раза с каждым последующим десятилетним 
возрастным периодом. Смертность среди мужчин 
значительно превышала таковую среди женщин 
на всех этапах исследования. В 1990 г. Смертность 
среди лиц возраста 20 –59 лет составляла 0,78:1000; 
в 2012 г. — 1,39:1000 населения в год.

Факторы риска. За время проведения исследова-
ния произошло существенное изменение в значении ос-
новных факторов риска ИИ. Частота выявления артери-
альной гипертензии (АГ) в 2012 г. увеличилась на 42,4%; 
атеросклероза без АГ или сопутствующего — на 23,8%; 
нарушений сердечного ритма — на 18,3%; повторность 
ИИ — на 52,6%; наличие инфаркта миокарда в анамне-
зе — на 32,9%; сахарного диабета на 101,4%; злоупотре-
бления алкоголем, непосредственно предшествовавшее 
инсульту — на 67,4% (Р ≤ 0,05).

Климато-метеозависимость. Окологодичные 
колебания частоты случаев ИИ изучались суммирова-
нием наблюдений в течение трех лет. Выявилась сезон-
ная неравномерность заболеваемости, наиболее низ-
кой в сентябре и октябре, что в ХМАО соответствует 
поздней осени. Начиная с декабря, заболеваемость воз-
растает, достигая пика в мае-июне, что соответствует 
весне. В эти месяцы года происходит около 70% ИИ. 
По-видимому, имеет значение часто наблюдаемая 
в этот период резкая межсуточная изменчивость ос-
новных метеофакторов. В 87,9% случаев ИИ развился 
при межсуточных колебаниях температуры внешней 
среды ± 15 0 С (при физиологически допустимых ± 50), 
в 91,4% наблюдений — при повышении относительной 
влажности воздуха свыше допустимых 60%.

Организация помощи больным ИИ и исходы за-
болевания. С 2000 г. в Сургуте реализуется принцип 
100% госпитализации больных с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения, включая завершивши-
еся ко времени приезда или визиту участкового врача 
«скорой помощи» транзиторные ишемические атаки 
(ТИА). В последние годы госпитализируется 85–95% 
больных с инсультом и ТИА. Время прибытия бри-
гады скорой помощи составляет от 10 до 20 минут 
с момента поступления вызова. Время от оказания 
первичной помощи на дому до госпитализации со-
ставляет не более 20–30 минут.

Всем пациентам (100%) проводится экстрен-
ное нейровизуализационное исследование (КТ или 
МРТ) сразу после первичного осмотра невролога, 
и  дуплексное ультразвуковое исследование МАГ 
и  внутричерепных артерий. Пациенты непосред-
ственно из приемного отделения госпитализируются 
в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Патогенетические варианты ИИ. Атеротром-
ботические ИИ составили 4% наблюдений, кардио-
эмболические 28%, гемодинамические 54%, геморе-
ологические 9%, неуточненного генеза 5%.

Исходы заболевания рассматривались с позиций 
социальной адаптации. В 1990 г., по истечении остро-
го периода заболевания, исходы в 520 наблюдениях 
были следующие: полное редуцирование очаговых 
симптомов (малый инсульт) — 34%; умеренно выра-
женные очаговые симптомы с возможностью полного 
самообслуживания — 17%; нуждались в частичной 
посторонней помощи — 12,0%; полностью зависели 
от посторонней помощи — 22,5%; летальность соста-
вила 14,5%. В 2012 г. (750 наблюдений) малый инсульт 
составил 14,0%; улучшение с  сохранение возмож-
ности самообслуживания 35,7%; с необходимостью 
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частичной посторонней помощи — 16,1%; с полной 
зависимостью от посторонней помощи — 27,5%; ле-
тальность составила 6,7%.

Обсуждение результатов
Рост заболеваемости объясняется значительным 

увеличением распространенности среди населения 
Сургута большинства основных факторов риска 
ИИ. Возрастает количество повторных инсультов 
и инсультов у лиц, перенесших инфаркт миокарда. 
Заболеваемость и смертность в Сургуте значительно 
выше, чем в Урала и южных районах Западной Сибири 

[5; 6]. Выявленная метеозависимость развития ИИ 
отражает окологодичные колебания заболеваемости, 
но не является причиной ее повышения.

Относительно благоприятные исходы и низкая 
стационарная летальность объясняются несколькими 
факторами: госпитализацией всех больных ИИ, а так-
же пациентов с ТИА и церебральными гипертониче-
скими кризами; незначительным количеством боль-
ных пожилого и старческого возраста, составляющих 
всего 9–12% всех госпитализированных с ИИ, а также 
низким процентом атеротромботических ИИ.
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The cytokine status in infants with intrauterine 
growth retardation born with asphyxia

Abstract: Immunological examination of 89 mothers and 89 children was held. 38 of them are newborns 
with  infants with  intrauterine growth retardation (IUGR) born with asphyxia (basic group), 32 newborns — 
with IUGR born without asphyxia (group of comparison), and 19 are healthy newborn children (control group). In 
newborns with IUGR born with asphyxia there is a significant imbalance of pro-inflammatory and anti-inflammatory 
cytokines in peripheral blood serum.

Keywords: intrauterine growth retardation, asphyxia, clinical signs, cytokines.



Section 7. Medical science

52

Intrauterine growth retardation (IUGR) of the 
fetus  is one of the most frequent complications of 
pregnancy, which leads to adverse perinatal outcomes. 
The frequency of IUGR varies within the limits of 4.5–
39%, and in structure of perinatal morbidity has a leading 
position. Infant mortality  in this group is 8–10 times 
higher than among newborns with normal physical 
development [1; 2].

Adverse pregnancy negatively affects the 
development of the fetus, causes rapid exhaustion 
and inadequate reactions of adaptation in the neonatal 
period. The severity of newborns with  IUGR  in the 
first week of life mainly caused by intrauterine hypoxia 
and intrapartum asphyxia, which contribute to a variety 
of neurological disorders and  instability of metabolic 
processes [3; 4].

However, IUGR as a result of placental insufficiency in 
extragenital and infectious diseases in mothers, on the 
one hand, is a factor contributing to the manifestation 
of specific perinatal infections and adversely affects their 
course in children, on the other hand, is often one of 
the clinical signs of congenital infections. The available 
scarce and ambiguous  information about the state of 
the  immune system  in newborns undergoing severe 
asphyxia  indicate modified  immunological reactivity 
of this category of newborns. Most researchers came 
to the conclusion that chronic intrauterine hypoxia and 
severe asphyxia cause early  inclusion of the  immune 
system with possible further violation of its functions 
with the development of the secondary  immune 
deficiency, which causes a predisposition to the 
development of  infectious complications  in these 
children. The changes of  immunological  indices 
associated with impaired regulation of immunogenesis, 
and with the direct influence of hypoxia on the state of 
the immune system [5–8].

The aim of the research was to study the concentra-
tion of proinflammatory and anti-inflammatory cyto-
kines in newborns with IUGR born with asphyxia, in 
relationship with the characteristics of the course of the 
late neonatal period.

Materials and methods. During the work we ex-
amined 191 newborn children, including 172 newborns 
with  IUGR and 19  healthy children. All the children 
were divided into 3 groups: I basic group — 79 new-
borns with IUGR born with asphyxia, II — group of 
comparison — 93 newborns with IUGR born without 
signs of asphyxia, III-control group — 19 healthy new-
born children without congenital anomalies and heredi-
tary diseases.

The concentration of  interleukin and  interferon 
(IL-1b, IFN-γ, IL-4) in serum was determined by the 
method of solid-phase enzyme immunoassay using the 
test systems of «Cytokines» LTD (St. Petersburg, Rus-
sia). When analyzing historical data, taken from the 
histories of the newborns, the courses of pregnancy and 
delivery, the presence of risk factors in antenatal and in-
tranatal periods were studied.

All newborn of basic group were born in severe and 
moderate asphyxia from mothers with adversely flowed 
pregnancy. Gestational age of infants of core group was 
27–41 weeks, and in the group of comparison — 37–
40 weeks.

Results and discussion. Analysis of chronic so-
matic pathology among mothers has shown that 25.9% 
of women of the basic group suffered from diseases of 
the respiratory system, and women in the group of com-
parison — 12.5%; from diseases of gastrointestinal tract, 
14.8% and 10.4% accordingly. Diseases of the cardiovas-
cular system in mothers of the group I met in 18.5%, 
and  in the group of comparison  — in 6.3% of cases. 
Diseases of urinogenital sphere in the basic group were 
13.0% of mothers in the group of comparison at 10.4%. 
Among antenatal risk factors leading role in children of 
the core group had developed fetoplacental insufficiency 
and chronic fetal hypoxia, which accounted for 81.5%, in 
the group of comparison, these indicators amounted to 
64.6%. Acute respiratory virus infection during pregnan-
cy in women of basic group were noted in 51.9% cases, 
and in the group of comparison — in 45.8%.

Pathological delivery in the 1st group amounted to 
40.7%, in the 2nd — 25%. Early rupture of the amniotic 
fluid in a core group met in 51.9%, and in the group of 
comparison  in 29.20%, premature detachment of the 
placenta, respectively 9% and 2% of cases.

Important to assess the clinical status of newborn 
children of IUGR born with asphyxia and identify the 
nature of various complications is the analysis of patho-
logical conditions arising studied children in the neo-
natal period. Intrauterine pneumonia in children of the 
basic group appeared in 39.2±6.6%, in the group of com-
parison — in 15.1±5.2%, which was significantly less 
(P<0.01). Septic process in children of the basic group 
developed in 22.8±5.7%, in the group of comparison — 
in 9.7±4.3% (P<0.01). In our research children of the 
basic group are significantly more likely to have devel-
oped complications such as haemorrhagic syndrome 
(11.4±4.3% against 5.4±3.3%), bowel paresis (7.6±3.6% 
against 4.3±2.9%), which was 2.1 times and 1.8 times 
more than in the children in the group of comparison.
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We conducted a study to determine the level of pro-
duction of IL-1b as important mediator, which is one 
of the most universal regulators of immune and inflam-
matory responses with a wide range of biological ef-
fects, including proliferation of T- and B-lymphocytes, 
antibody production, induction of synthesis of other 
cytokines (table 1). When studying the concentra-
tion of IL-1b in the control group (peripheral blood) 
level ranged 128.0–280.0  PG/ml and  in the average 
totaled 200.4±9.74  PG/ml. Synthesis of  IL-1b  in se-
rum of umbilical cord blood of newborns from healthy 
mothers was significantly reduced and amounted to 
117.4±4.51 PG/ml (P<0.05).

The concentration of this monokin in serum of um-
bilical cord blood in newborns with IUGR born in as-
phyxia differed significantly from the control values in 
the peripheral blood of healthy newborns and amount-
ed 162.3±3.52 PG/ml. This indicator in umbilical cord 
blood was 1.4 times higher than that in children born 
from healthy mothers (P<0.05). The obtained results al-
low us to think about the dependence of the level of pro-
duction of IL-1b on the nature of the pathological pro-
cess, as evidenced by raising it in newborns with IUGR 

born with asphyxia.
Interferons play an important role in coordinating the 

functions of multi-component immune system. These 
are a group of biologically active proteins or glycopro-
teins, synthesized by the cell in the process of protective 
response to foreign antigens. One of them — IFN-γ — 
is generated due to stimulation of T-lymphocytes and 
the EC and produced only by immunocompetent cells. 
It also plays an important role  in the development of 
the immune response by Th1-type, contributing to the 
expression of beta-2 subunit of receptors to IL-12. In 
addition, IFN-γ blocks the development of Th2 dysbal-
ance-type, inhibiting the synthesis of IL-4 and prolif-
eratiou cells Th2 dysbalance-phenotype. It doesn’t have 
antiproliferative actions on Th1 cells, since they do not 
express a beta-2 receptor subunit of IFN-γ.

Interferon system is aimed at the recognition and 
elimination of alien genetic information. The most im-
portant function of IFN-γ is its involvement in the im-
plementation of the linkages between lymphocytes and 
macrophages, and in the regulation of cellular and hu-
moral immune responses.

Table 1. – Concentrations of cytokines in serum of peripheral and umbilical cord blood of newborns.

Cytokines
Peripheral blood Umbilical cord blood

Control group
n-19

Basic group
n-38

Group of com-
parison n-32

Control group
n-26

Basic group
n-38

IL-1b 200.4±9.74 512.5±8.31* 417.4±4.08* 117.4±4.51 162.3±3.52*
IFN-γ 25.7±1.65 15.4±0.86* 12.3±0.61* 24.3±1.39 28.1 ±1.35*

Note: Р — significant differences in compare to control group (P<0.05).
The results of our research showed that in healthy 

newborns  in peripheral blood serum concentration 
of IFN-γ averaged 25.7±1.65 PG/ml, in umbilical cord 
blood remained the same (24.3±1.39 PG/ml). In umbilical 
cord blood of children with IUGR born in asphyxia, the 
level of IFN-γ was increased to 28.1±1.35 PG/ml, which 
significantly differed from those of other groups.

The concentration of IFN-γ in newborns with IUGR 
born without asphyxia reduced to 12.3±0.61  ng/ml, 
which was significantly lower than in the control group 
(P<0.05). In newborn  infants with  IUGR born with 
asphyxia concentration of IFN-γ, remaining significantly 
low (15.4±0.86 PG/ml) against reference values tend 
to  increase, but  it does not differ from parameters of 
children with IUGR born without asphyxia.

Thus, in newborns with IUGR born with asphyxia 
there  is a 1.4  times  increase of  IL-1b  in cord blood 
compared with umbilical cord blood  in healthy 
newborns, and the tendency to the increase of IFN-γ. 

In the peripheral blood of infants with IUGR born with 
asphyxia observed 2,6 times increase in the concentration 
of  IL-1b, compared with peripheral blood  in healthy 
newborns, and 1.7  times reduced levels of  IFN-γ. 
The imbalance of cytokines may be one of the causes of 
aggravation of the pathological process in IUGR.

Currently some of the main reasons for the 
development of  immunodeficiency become clear. 
One reason  is the  violation  in the organism under 
the influence of various factors, including birth asphyxia, 
immunoregulatory processes carried out with the help 
of a Th1  — and Th2  — helpers. As known, the first 
synthesize cytokines that stimulate cellular immunity 
(IL-1, 2, 6, 8, 12, IFN, TNF and other), the second 
synthesize cytokines that stimulate humoral immunity 
(IL-4, 5, 10, TGF-b and others). In a normally 
functioning body there is a certain balance of interaction 
between Th1-and Th2-helpers. But a strong change of 
their activity under the influence of any effect, can lead to 
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serious adverse effects in the functioning of the immune 
system in general. It is established that hypoxia may cause 
activation of Th2-helpers and synthesis of cytokines that 
provide suppressive effect on cellular immunity.

The activation of specific  immune response  is 
mediated by a number of cytokines (IL-2, IL-4 and 
others), regulating the growth and differentiation of 
lymphocytes and contributing to this phase of the immune 
response. One of them — IL-4 — has a wide spectrum 
of biological action. This lymphokine (molecular weight 
15–20 kDa) is produced by T cells (Th2) and is a factor of 
differentiation for T — and B-lymphocytes. The strongest 
effect of  IL-4 provides for the regulation of formation 
other cytokines through participation  in numerous 
biological processes, such as the immune response and 
the  inflammatory response. IL-4 limits the synthesis 
of macrophage  inflammatory  IL-1b, 6, 8, 12, TNF-a, 
formation of highly active metabolites oxygen, nitrogen. 
In addition, IL-4 plays as a cofactor of proliferation of 
dormant B-lymphocytes and  induces synthesis of  IgE 
and IgG in these cells. Known ability of IL-4 to generate 
activity of lymphokine-activated cells (LAC) and to 
strengthen anti-tumor activity of the macrophages.

In healthy newborns level of cytokine IL-4 in cord 
blood was 26.5±1.57 PG/ml, which was significantly 
lower than in newborns with IUGR born with asphyxia 
(P<0.05). In peripheral blood its increasing was observed, 
and the content of the latter averaged 52.2±2.31 PG/ml, 
with fluctuations 32–73 PG/ml (table 2).

In newborns with IUGR born without asphyxia the 
decrease of the level of IL-4 to 22.4±1.07 PG/ml in the 
peripheral blood was observed, which was significantly 
lower than  in the control (P<0.05). In newborns 
with IUGR born with asphyxia concentration of IL-4 
recoreing significantly low (26.7±1.69 PG/ml) with 
regard to the control values  in the peripheral blood, 
tends to  increase, but  it significantly differs from 
the  indicators of children with  IUGR born without 
asphyxia.

The level of  IL-4 in cord blood of newborns 
with IUGR born with asphyxia was not different from the 
level of those in the peripheral blood serum of healthy 
newborn babies. The concentration of this cytokine in 
the peripheral blood of infants born with IUGR born 
without asphyxia 1.2  times lower than  in newborns 
with IUGR born with asphyxia.

Table 2. – Concentrations of IL‑4 in serum of peripheral and umbilical cord blood of newborns.

Cytokines Peripheral blood Umbilical cord blood
Control group

n-19
Basic group

n-38
Group of com-

parison n-32
Control group

n-26
Basic group

n-38
IL-4 60,8±4,53 26,7±1,69 22,4±1,07 26,5±1,57 52,2±2,31
P P<0,05 P<0,05 P<0,05

Thus, in the early postnatal period of immune adapta-
tion of healthy full-term newborns on the background of 
high antigenic load noted the development of laboratory 
signs of systemic inflammatory reaction, resulting in a sig-
nificant increase of proinflammatory cytokines concentra-
tions in serum. The identified laboratory signs in physiologi-
cal conditions are not accompanied by the development of 
the clinical picture of systemic inflammation, infectious tox-
icosis and multiorgan failure. Apparently, the coretenance of 
the immune homeostasis in the body of a newborn child is 
secured by the whole immune complex feedback mecha-
nisms, the most  important among them are activation, 
proliferation and differentiation of cells-producers of anti-
inflammatory cytokines and the increase in the concentra-
tions of anti-inflammatory mediators in the serum.

In mothers of children with  IUGR with asphyxia, 
peripheral blood, a decrease of concentration of  IL-4 
is 2.3 times more in comparison with control group. In 
newborns with IUGR born with asphyxia there is a signifi-
cant imbalance of pro-inflammatory (2.6 times increased 

concentration of IL-1b, 1.7 times reduced concentration 
of IFN-γ) and anti-inflammatory (2.3 times reduced con-
centration of IL-4) cytokines in peripheral blood serum.

The balance of pro- and anti-inflammatory cytokines, 
in the end, may be the key moment, causing the clinical 
condition of the child. Violation with the development of 
complications neonatal period can lead to clinical mani-
festation of the disease.

The conclusions: 1. It is established that the adverse 
pregnancy substantially determines the development of 
children in conditions of chronic intrauterine hypoxia and 
birth with asphyxia. Among pathological conditions, along 
with hypoxic CNS effects and IUGR in newborn infants 
undergoing chronic  intrauterine hypoxia more often 
respiratory disorders, intrauterine infection occure, and 
children who had asphyxia in the neonatal period, often 
develop pneumonia and acute inflammatory diseases. 2. 
Revealed that in children with IUGR born with asphyxia, 
in peripheral blood a decrease of concentration of IL-4 
and anti-inflammatory.
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Modern aspects in the formation of health in child population
Abstract: Unfavorable state of the environment and worse social-economic conditions of life produce a significant 

negative effect on the formation of health of pupils.
Keywords: social-economic conditions, children’s health, mineral profile, physical development.

Sensitivity of the child’s organism to the effect of var-
ious factors causes flexibility of all physiological and 
pathological processes, which take place in the child’s 
organism. That is the state of health in childhood directly 
depends upon the influence of social, economic, ecologi-
cal and other exo- and endogenous factors [1, 22–25].

The unsatisfactory state of health in modern pupils is 
caused by a catastrophic reduction of physical load and 
motor activity of children, improper nourishment, 
chronic stresses and bad habits, the latter being widely 
common in adolescents at present.

As for the state of environment, according to data 
of the Ministry of Ecology and Natural Resources of 
Ukraine (2013), the content of harmful substances in 
the atmosphere of the City of Kharkiv exceeds their 
standard values 3.4– 5.4 times depending upon the City 
district. The discharge of harmful substances into the at-
mosphere is 356 000 tons; the air is polluted by 1200 en-
terprises and more than 500 000 vehicles [2].

The purpose of the study was to reveal the factors, 
which exert the largest  influence on the formation of 
health in the child population of the Kharkiv Region.



Section 7. Medical science

56

Materials and methods of the study. The state of 
health of 2700 children of school age, who are residents 
of the Kharkiv Region, was monitored during 10 years. 
This monitoring of the state of health was carried out by 
the method of expeditionary studies of a random sample 
of children at the age from 9 to 17 years. The expedition-
ary examination programme consisted of clinical-anam-
nestic testing, assessment of the physical development, 
study of the alimentary provision of nutrient homeo-
stasis, clinical-instrumental and laboratory methods. In 
order to assess the microelement status of children, this 
study revealed the content of the basic essential (Са, 
Cu, Zn, Fe, Mg, Mn, Se, В) and potentially toxic (Si, Pb, 
Cr, Rb, Ti, Sr, As, Co, Br, Bi, Ni, Al, Mo) macro- and 
microelements in hair by the method of gamma activa-
tion analysis with slowing-down radiation from electron 
particle accelerator. In the process of the research the we 
followed international standards concerning informa-
tion and consent of the parents for participation of their 
child in the examination.

The statistical analysis was carried out on the basis 
of parametric and nonparametric tests (“Student”-Fisher 
test, van der Waerden’s criterion, etc.), probabilistic dis-
tribution of signs and correlation analysis.

Results and their discussion. The results of the 
conducted monitoring demonstrate that during the past 
few years the level of health of modern pupils has un-
dergone significant negative changes. Thus, within the 
above period the number of relatively healthy children 
has decreased by 32.2% (respectively, from 18.9% down 
to 12.8% [p < 0.005]). At the same time, there were in-
creases in the level of chronic somatic pathology in chil-
dren of school age, who live in the Kharkiv Region, on 
an average by 14.5%, the prevalence of osteopenia syn-
drome by 25.5% and that of fibrillogenesis disturbances 
by 28.9%.

Analysis of the state of children’s health showed 
that, in addition to a change in nosological pathology 
classes, significant changes took place  in the mineral 
profile too. Thus, in 2004 virtually 95% of children had 
mineral imbalance, caused by a disturbance in calcium 
metabolism, and some accumulation of potentially toxic 
elements, while in 2013 this imbalance was characterized 
by reduction of the main essential elements (calcium, 
magnesium, zinc and potassium) against a background 
of higher levels of strontium, aluminium, chromium and 
lead. Only during a past decade, children of the Kharkiv 
population developed elevations in the levels of lead by 
48% (p < 0.001), chromium by 31% (p < 0.001), nickel 
by 59% (p < 0.001), molybdenum by 18% (p < 0.001) 

and aluminium by 54% (p < 0.001), as well as reliable 
decreases of the levels of copper by 39% (p < 0.001), 
zinc by 38% (p < 0.01), magnesium by 46% (p < 0.001), 
manganese by 50% (p < 0.001), calcium by 54% (p < 
0.001), selenium by 44% (p < 0.001) and iron by 42% 
(p < 0.001). The above facts undoubtedly demonstrate 
the ecological state in the region and its influence on the 
state of health of child population.

The past few years have witnessed negative dynam-
ics in the level of physical development. In 2004–2005, 
the mean level of physical development was in 43.2% of 
pupils versus 32.6% of children of the same age and sex in 
2012–2013, the number of children with overweight or 
obesity increasing by 17.5%.

Assessment of the dynamics  in the  increment of 
physical development  indices, particularly the time-
balanced cyclic process of growth directions, when the 
period of “rounding” precedes that of “extension”, is the 
most informative index of the physical development in 
children. Girls of the region are characterized by the pres-
ence of the maximum increment in the growth and body 
mass indices at the age of 10–11 years, i. e., the periods of 
rounding and extension in girls of this age concur. Typi-
cal for the physical development dynamics in boys is the 
presence of the maximum increment in the mass index at 
the age of 9–10 years, and the growth index at 11 years, 
this fact corresponding to the adequate process of cy-
clicity in growth directions. Later the increment of an-
thropometric indices in boys is uneven, a reduced body 
mass increment is observed at the age of 13 years, while 
a deceleration of the linear growth rates  is registered 
within the period from 14 to 15 years. In boys, the age 
of 15 years is characterized by a simultaneous increase in 
the annual mass index increment and a very significant 
“growth jump”. A considerable fluctuation in the incre-
ment dynamics of anthropometric indices of physical 
development, growth in particular, demands efforts of all 
systems in the child’s organism and creates certain con-
ditions for pathology to develop and become chronic.

The diet of children of school age, who live in the 
Kharkiv Region, is characterized by the following pecu-
liarities: the energy provision of the dietary intake has a 
deficit of 30–40%, which, in its turn, is caused by protein 
deficiency; in these conditions, there is a sufficient in-
take of fats (95–105%) and an excessive intake of car-
bohydrates (over 20.0%). Analysis of the monitoring of 
the actual children’s nourishment in our region revealed 
negative dynamics: the number of children, whose diet 
does not include milk and dairy products, has increased 
on average by 17%, this situation being typical for rural 
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children too (this index has increased more than by 7%), 
rather than urban ones only. It should be noticed that 
only 1.5% of the total number of children have medical 
contraindications for taking dairy products, particular-
ly intolerance or allergic response. On the other hand, as 
result of negative social or economic conditions, which 
formed in some families, these products cannot be pres-
ent in the family’s food basket. Besides, the number of 
children, whose everyday diet does not  include fresh 
fruits and/or vegetables, has increased by 23% irrespec-
tive of their residence. The number of children, who 
live in rural areas, but take meat products only once a 
week, has doubled.

Alarm of parents, teachers and, of course, pediatri-
cians is caused by a significant increase of bad habits in 
children and adolescents. Thus, today the prevalence of 
smoking among modern pupils is about 37%, it being 
1.2 times more than before. Taking of alcoholic drinks 
by adolescents has risen by 25%, with increases both in 
the rate of taking and strength of the drinks, preferred 
by our children. One should take into account that the 
above data do not reflect the entire picture of this prob-
lem, since, as a rule, their weakness for bad habits is con-
cealed by children, when they are questioned.

Among the children and adolescents, who live in the 
region at present, only 11.3% lead an active lifestyle and 
regularly take in for sports, this value being 21.3% less 
than in the preceding years. The number of children, who 
do some physical activity only within the framework of 
school curriculum, has decreased (respectively, 27.1% 
versus 32.8%). At present, 61.6% of children do not 
attend physical education and/or sports classes, while 
10 years ago this index was 52.1%. Moreover, taking in 
for sports during a long period of time, that is more than 

1 year, is reported only by 6.5% of children. Though it is 
well known that one of the components of primary pre-
vention for many diseases in children and adolescents 
consists just in age-adequate physical activity, namely 
attending of sports classes, sports or ballroom dances, 
regular classes of physical education in school or walks 
at least 2 hours a day.

In order to reveal the effect of the above factors, the 
coefficient of their  influence on the child population 
health was calculated. Thus, pollution of the environ-
ment contributes to a decrease in children’s health by 
20% (Fisher criterion = 19.3211, p < 0/05, R 2 = 89.96). 
It should be noticed that the dependence of manifesta-
tions increases with age; this fact is caused by the accu-
mulation degree of the content of potentially toxic and 
toxic microelements. As for the influence of worse nutri-
tion, a lower level of physical development, hypodynamia 
and presence of bad habits in children, the effects of these 
factors on the level of health is, respectively, 23%, 24.2%, 
21.8% and 29.6% (Fisher criterion [21.2411–29.5643], 
р < 0.05, R 2 = 89.96).

Thus, there is no doubt that an unfavourable state of 
the environment and worse social-economic conditions 
of life produce a significant negative effect on the forma-
tion of health of pupils in the Kharkiv Region. That is, 
it becomes evident that a gain of the child population’s 
health requires improvement of many determinants, in-
cluding social-economic, ecological, educational, medi-
cal, etc. Moreover, in conditions of the reformation of 
the primary link of medical aid, all above aspects require 
solution of the problem of development of grounded 
preventive measures at the level of the whole country 
rather than only additional attention of pediatricians and 
family doctors.
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Abstract: In article problems of carrying out expert poll, and also some opinion on increase of efficiency of 
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In today’s scientific space greatest relevance acquires 
expert survey method. This method is widely used in the 
preparation at the state level the most important decisions 
to assess the socio-economic problems arising in the process 
of developing long-term plans for development. In various 
sectors, departments and enterprises are permanent or 
temporary commissions of experts associated with the 
assessment of product quality and choice of advanced 
equipment, with holding professional certification training. 
Expert survey method in our country and around the world 
with each passing day it becomes more and more important. 
Expert survey — a method of research, which is used for the 
study of complex problems when the opinions of ordinary 
consumers enough. To conduct an expert survey involves 
experts  in the study area, usually corporate executives, 
managers, scientists and specialists — stazhisty.

In experimental studies with a view to the development 
and evaluation activities to  improve psychological and 

pedagogical training we conducted an expert survey 
of teachers Bokhansky district. The study  involved 
100 people, based on the generalization of the results was 
developed and implemented an action plan to improve the 
effectiveness of psychological and pedagogical training.

To conduct the study, a special  interview 
questionnaire, which contains the main factors 
contributing to the effectiveness of psychological and 
pedagogical training, which were  identified based on 
a review of scientific sources and practical experience. 
In the analysis of the questionnaire considered the 
following main provisions:

— The organization of the educational process (in 
order to increase the effectiveness of psychological and 
pedagogical training);

— Evaluation of measures to improve the efficiency 
of psychological and pedagogical training (conducted a 
priori ranking).

Table 1. – The results of evaluation attributes ranking experts

Signs ranking significant signs Dij
1. Work experience in the field of the test question
2. Teaching experience
3. Special Education
4. Overall experience
5. General Education
6. Age 0.29

0,29
0,22
0,21
0,12
0,11
0,05

After selection of the 50 most competent experts 
held their mathematical processing questionnaires, 
according to which

1. Determined by the sum of ranks for each method 
of increasing effectiveness of psychological and peda-
gogical training:

 
1 2

1
...

m

ij i i ij
j

a a a a
=

= + + +∑  (1)

where m — the number of experts
2. Rank sum determines the deviation from the mean 

of each method rank sum test:
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where K — the number of events being ranked.
3. Determines the degree of coherence of expert 

opinion.
After identifying the value of the coefficient of con-

cordance (W), tested its significance by Pearson (X2) 
when the number of degrees of freedom (k-1) and a 
given level of α = 0,99.

In the case of unrelated ranks when experts estimated 
impact of all activities of different ranks, coefficient of 
concordance was determined by the formula:
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where S — sum of squares of rank sum of the mean value:
 S = ΣΔi  (4)
For the case when a number of experts evaluated the 

effect of events with the same rank, the coefficient of con-
cordance was determined by the formula:

S
W = 1 m
 12 xm2 (k3‑k)‑m Σ Tj,  (5)
j = 1
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where ti — the same number of ranks  in the j-th 
ranking.

The significance of the concordance coefficient was 
assessed by means of Pearson, whose value is determined 
by the formula:

 Xf = m (k‑1) w  (7)
Then the actual  value of Pearson (Hf) compared 

with its table value (x2m) provided:
 X2f > H2f (8)
Accepted hypothesis about the significance of the 

coefficient of concordance.
Further defined the “weight” of events characterized 

by the corresponding coefficient.

Table 2. – Numerical values of the relative importance of the criteria

Name of criterion Symbol The numerical values
Degree of influence on the achievement of the goal. Кaij 0,5
On profitability measures. Ксij 0,17
By the time of the implementation of activities. Кtij 0,33

Odds «weight» of an activity defined according to 
the proposals of their proportionality decreasing arith-
metic progression and counted on the basis of the rank-
ing according to the formula:

 Z (a‑ζ +1)
 wij = k (k +1)  (9)
where wij — factor «weight» i — th event,
to — the total number of events;
ζ  — place ranking given off when the  i-th event, 

the i-th expert.
Verifying the calculations carried out by the expres-

sion:
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The final choice of activities carried out by, which 
was determined by the formula:

act
 Kaij * Wij + Ksij * Wij + Ktij * Wij = K max  (11)
where Kaij, Ksij, Ktij  — coefficients 

relative  importance of  impact on the achievement of 
the goal.

In our opinion, the  information obtained  in the 
course of the expert survey, can not be offered as a 
ready-examination. It should be systematized, treat, 
to be assessed  in terms of quality, be formulated 
analytically and correctly described, only after these 
procedures, it can be regarded as a kind of decision of the 
designated problem. The criteria for assessing the quality 
of  information produced by experts are  its relevance, 
timeliness, accuracy, completeness.
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Воспитывать и  обучать современное подраста-
ющее поколение в рамках подготовки его к жизни 
в поликультурном социуме — задача первостепен-
ной важности. Эту задачу необходимо решать с са-
мого раннего обучения учащихся в школе. Проблема 
развития поликультурной компетентности затронула 
все школы — и в мегаполисе, и в крупном областном 
центре, и в малом городе, и в сельской местности.

Как показывает опыт, для успешной организации 
жизнедеятельности в  поликультурной среде сегодня 
недостаточно иметь определенный набор знаний и уме-
ний, а необходима выработанная в ходе воспитатель-
ных воздействий компетентность личности. Это стало 
нормой и требованием к образовательной подготовке 
обучаемого. Компетентность воспринимается как со-
стоявшееся личностное качество в совокупности с ми-
нимальным опытом деятельности в заданной сфере.

При методически грамотно организованном учеб-
но-воспитательном процессе по формированию по-

ликультурной компетентности деятельность учителя 
направлена на гармонизацию различных культурных 
влияний и построение сложных межэтнических отно-
шений в разновозрастном внешкольном коллективе 
и в семье. Содержание учебных дисциплин направ-
лено на овладение обучающимися нормами общения 
и поведения в поликультурной среде, изучение и при-
нятие культурных традиций различных этносов.

Потенциалом формирования поликультурной 
компетентности школьников обладают предметные 
дисциплины гуманитарного цикла, такие как родной 
язык, литературное чтение, культура Башкортостана, 
физкультура, технология, музыка и изобразительное 
искусство. На уроках литературного чтения учащи-
еся постигают основы творчества народов, изучают 
произведения писателей разных этносов (пословицы, 
песни, сказки, загадки и  т.д). Исторические факты 
и художественные произведения несут в себе опре-
деленную информацию и культурные ценности, кото-
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рые накапливается многонациональным обществом 
и передается от поколения к поколению.

Уроки физкультуры также могут послужить бла-
гоприятным фактором в  формировании поликуль-
турной компетентности учащихся, поскольку физи-
ческую подготовку можно сочетать с уважительным 
отношением к культуре родной страны в процессе 
проведения народных игр, проводить спортивные со-
ревнования по национальным видам спорта, создавая 
нормальную социально-этническую, коммуникатив-
ную и духовную атмосферу.

Содержание уроков технологии может быть на-
правлено на получение информации о развитии народ-
ных промыслов, знакомство с народной кухней. Заня-
тия по художественному труду не только расширяют 
представления детей об обычаях и традициях народа, 
национальном искусстве, но и воспитывают трудолю-
бие, развивают творческое мышление, умение анали-
зировать окружающий мир, видеть его особенности. 
На уроках музыки дети могут познакомиться с наци-
ональными инструментами, разучить народные песни.

Большими возможностями для формирования по-
ликультурной компетентности школьников обладают 
грамотно организованные уроки изобразительного 
искусства. Урок изобразительного искусства ориен-
тирован на  освоение художественного творчества 
через развитие восприятия и чувственного познания 
окружающей действительности, воспитание интереса 
и уважения к национальным художественным тради-
циям в искусстве разных народов. Урок изобразитель-
ного искусства, направленный на изучение культур-
ных традиций, наиболее ярко выступает в укоренение 
нрав ственных представлений, в процессах, связан ных 
с переходом младшего поколения на ступень обще-
ственной зрелости. «Использование активных форм 
обучения в  развитии поликультурной компетент-
ности позволит в  зависимости от  доминирующего 
на  каждом воз растном этапе вида художественной 
дея тельности создать реальную осно ву для вхожде-
ния в поликультурное пространство, в про должении 
и расширении духовно-нравственных кон тактов в со-
временном многонаци ональном социуме» [3, 117].

В качестве активных форм организации обучения 
на уроках изобразительного урока можно использовать 
интерактивные экскурсии, экскурсии в художественные, 
исторические и этнографические музеи, проведение кон-
курсов, организацию детских выставок изобразительно-
го искусства, учебный творческий проект, проведение 
и организацию конференций, круглых столов с участием 
представителей общественных организаций, встречи 

школьников с искусствоведами, мастер-классы художни-
ков и специалистов по изобразительному искусству.

Большое значение в процессе обучения изобрази-
тельному искусству имеет учебный творческий про-
ект. Учебный проект — это одна из форм активного 
обучения изобразительной грамоте. Он подразуме-
вает выполнение итоговой самостоятельной работы, 
в  процессе которой школьники под руководством 
учителя проявляют творческие способности интел-
лектуально-практического характера на основе раз-
личных видов художественной деятельности. Учебно-
творческий проект выполняется на основе комплекса 
творческих заданий, специальных упражнений, 
проблемных задач и направлен на создание единой 
творческой композиции. Во время выполнения спе-
циально разработанных учебно-творческих заданий 
активизируется художественно-образное мышле-
ние школьников, зрительная память, воображение, 
фантазия, эмоционально-волевые и познавательные 
процессы, на основе которых происходит развитие 
творческих способностей.

Ролевая игра, как активная форма обучения явля-
ется эффективным средством мотивации при изучении 
основ изобразительного искусства в  школе. Формы 
ролевой игры различны. На начальном этапе обуче-
ния — это сюжетная ролевая игра с использованием 
различных сказочных образов, например при изучении 
иллюстраций. Для среднего школьного возраста — сю-
жетная ролевая игра может быть бытового содержа-
ния. В старшем и среднем возрасте — имитационная 
игра познавательного содержания и на старшем эта-
пе — имитационная деловая игра. Деловая игра позво-
ляет имитировать ситуации, которые могут возникать 
в будущей профессиональной деятельности учащихся. 
Самоценность игры в  том, что она осуществляется 
не под давлением жизненной необходимости, а отве-
чает потребностям и интересам личности. Существуют 
также творческие уроки, с применением нестандарт-
ных ситуаций, которые также являются активными 
формами обучения изобразительному искусству, на-
пример урок-экскурсия (путешествие в  различные 
страны, во временные периоды), урок-исследование, 
урок-наоборот, урок-мечта, урок-аукцион. В процессе 
реализации активных форм происходит: эффективное 
взаимодействие учителя и ученика; создание учителем 
наилучших условий для развития мотивации творче-
ской, эмоциональной, экспериментальной деятельно-
сти обучаемых; создание благоприятного эмоциональ-
ного фона; максимальное использование личностного 
опыта ученика.
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Активные формы обучения

Внеклассные Классные Фронтальные
Аудиовизуальные Деловые игры Тренинг

Учебная карта
Упражнения
Экскурсия
Выставка
Конкурс
Фестиваль
Тематическая неделя

Творческий проект
Анализ КС
Мозговой штурм
Урок-диалог
Урок-дискуссия
Урок-диспут
Интерактивная экскурсия
Мастер-класс

Опорные сигналы
Музыкальное сопро-
вождение
Видеофильмы
Видеосъемки, съемка 
видеоролика
Медиотека

Ролевые
Имитационные
Учебные
Ситуационные
Организационно–деятельностные 

Помимо предметных дисциплин и активных форм 
обучения для развития поликультурных компетен-
ций используются специально созданная этнохудо-
жественная среда. Этнохудожественная среда — это 
совокупность целенаправленно создаваемых педаго-
гических факторов, насыщенных этническими, худо-
жественными объектами и  образами окружающих 
обучающихся, направленных на духовно-нравствен-
ное становление. Этнохудожественная среда является 
основополагающей, определяя содержание обучения, 
формы, методы, средства, совокупность значимых для 
учебного заведения педагогических условий в обуче-
нии направленных на развитие поликультурной ком-
петентности. Она может быть организована в рамках 
внеурочной деятельности, средствами посещения му-
зеев и культурных центров; использование возмож-
ностей школьного радио и полиграфии; подготовка 
и  проведение классных часов по  поликультурной 
тематике; организация и проведение конкурсов (пе-
сенных и танцевальных, изобразительных) по обозна-
ченной проблеме; различного рода игры, тренинги.

Наша опытная работа показала, что важнейшим 
фактором, требующим изменения подходов к форми-

рованию поликультурной компетентности учащихся, 
является конструирование учебно-воспитательного 
процесса на  основе активных форм обучения для 
включения учащихся в жизнь общества через разви-
тие у них поликультурных чувств.

Практика работы показала, что у школьников воз-
росло стремление к самосовершенствованию, к само-
образованию; наблюдалась положительная мотивация 
к усвоению культурных знаний, являющихся важным 
условием интеграции в другие культуры; появился 
стойкий интерес к  пополнению поликультурного 
кругозора и культурологических знаний; существен-
но возросло стремление к совместной деятельности 
с представителями разных национальностей; возрос-
ла творческая активность в учебе; понимание и при-
нятие других культур, уважение и утверждение куль-
турных различий.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что со-
держание предметных дисциплин велико как в плане 
теоретического аспекта, связанные с проблемами по-
ликультурности, так и в плане возможного расшире-
ния содержания образования для решения проблемы 
поликультурной компетентности учащихся.
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In the sphere of primary domestic science and pro-
fessional-technical education, which are considered to be 
separate normative stages of one overall educational par-
adigm, the process of defining, within interpretational 
limits, the value-oriented meanings of the technical and 
technological terminology (extending beyond the infor-
mative and applied field of the segmenting notions and 
terms introduced within certain limits, standards and 
time in the educational practice), is of specific method-
ological importance.

Authors like Asima Turekhanova and Gülnar Aitzha-
nova believe that this process is impossible without the 
active help of cognitive linguistics, which helps with the 
description of professional vocabulary from the point 
of view of anthropocentrism, the study of the connec-
tions with the language, thinking and culture of a respec-
tive nation [16, 2–5].

The object of study is the technical artifact, consid-
ered as constitutive element of the material sphere (ac-
cording to some authors, an element of the living space).

The subject of study is the explication of the technical 
artifact in its different dimensions (mostly axiological).

Studying of the process of using one specialised word 
(seen within a context as an idea, category, term) inevita-
bly passes through an analysis of the etymological mean-
ing (in most cases of a foreign language).

Artifact comes from the Latin artefactum, a combi-
nation of arte — artificial and factus — created. In our 
everyday vocabulary, artifact is every artificially created 
object, a product of human activity.

Artifact has complex lexicology, and its dictionary in-
terpretation could be “… an object with a specific shape, 
created by man, such as tool or a work of art; a special ma-
terial object with certain archaeological interest” [17, 78].

The American Heritage Science Dictionary gives 
a very full definition of the term artifact, there its mean-
ing is considered on 5 etymological levels: 1) any object 
made by human beings, especially with a view to subse-
quent use; 2) a handmade object, as a tool, or the remains 
of one, as a shard of pottery, characteristic of an earlier 

time or cultural stage, especially such an object found 
at an archaeological excavation; 3) any mass-produced, 
usually inexpensive object reflecting contemporary so-
ciety or popular culture; 4) a substance or structure of 
artificial (technological) origin; 5) a spurious observa-
tion, result, experiment [19].

The Russian Psychology Dictionary, defines artifact 
as “… a fact, uncharacteristic of a given process, which is 
usually caused artificially” [12].

In addition to its complex lexical nature (in line, to 
some extend with the semiosis of the language), the term 
has multiple meaning: if at its basis is placed the etymo-
logical sign — an object, then on this basis we have three 
classical meanings of the word artifact — archaeological, 
social and cultural.

In archaeology, artifact is a manmade object, which is 
discovered after a significant period of time during 
archaeological excavations. The social artifact is usually 
a product of a specific group of people, reflecting their 
behaviour. A simple example of social artifact  is the 
document. The cultural artifact  is a manmade object, 
a typical example of a specific culture or culturally 
determined historical trend [20].

Evgeni Belov considers the artifact a structural unit 
of culture. His idea is based on the fact that in most nat-
ural and humanitarian sciences “there are fundamental 
units”, which determine the status of each science (the 
cell theory in biology; the atomic theory on the nature of 
matter and chemistry and physics; the “sign” in semiot-
ics; the “word” in linguistics)” [1].

The technical objects and their related processes, 
which the students learn in certain normative volume 
and contents at school, very often enter into the semantic 
and lexical realm of the term artifact.

The “exclusive rights” the term artifact to be used in 
archaeology should not be absolutized only because of 
the specific semantics. Apparently almost all archaeologi-
cal findings are result of the socializing man. The term is 
used only in the cases of analyzing and comparing the 
origin of the object, between objects with “natural ori-
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gin” and objects materialized with the help of “changing” 
technological actions of man.

The students make (in a purposeful and planned 
manner) technical objects, which in their field of appli-
cation are individual, unique, and utilitarian in respect to 
the axiological points of reference used in them.

We should not forget, that the term technical ob-
ject, which is present in the normative and curricular-
interpretive content of almost all educational programs 
(that is mainly the programs, which were implemented 
after 1981, starting with the curriculum on Work and 
Art, authored by N. L. Bozhkov and ending with the 
2000 curriculum, known still as Domestic Science and 
Equipment for 1st — 4th grade, and Domestic Science 
and Economics for 5th — 7th grade) included this term, 
as close as possible to artifact, as its main normative and 
substantive descriptor or determinant.

Its ontological, gnoseological and especially axio-
logical nature brings it closer to the main differentiating 
characteristics of the artifact. The students analyze and 
design technical objects of different class and type — 
domestic, didactic orientated, game-related, dynamic, 
entertaining, which at their basis objectify their avail-
able social-working experience based exactly on their 
knowledge of the historical artifacts and their relation in 
functional and technological aspect (in the process of 
making the respective technical object), according to 
their normative planning.

V. I. Kazakova, in her PhD thesis The Technical Arti‑
fact in the Living Space (discussed as separate ontologies), 
using a balanced historiographical approach of interpre-
tation, studies the origination and the evolution of arti-
fact first of all as being an object of studying by the phi-
losophy of technology. The socio-cultural dimension of 
technology, according to her, is associated with the works 
of E. Agazzi, T. Adorno, N. A. Berdyaev, A. A. Bogdan-
ov, J. Baudrillard, S. N. Bulgakov, G. Marcuse, J. Martin, 
H. Lenk, H. Rickert [6].

The artifact realizes this trinity, within the context of 
uncovering the materialistic nature of the social environ-
ment of man; the theoretical possibilities for knowing 
this world; the level of priority of the category value in 
the process of active mastering the material nature of the 
world through its studying-knowing.

This trinity (discussed mostly in contextual, rather 
than functional aspect) is maintained by the socio-cul-
tural and anthropological dimensions of the artifact.

An interesting idea is to represent the technical arti-
fact to some extend (normative, substantive and method-
ological) as interference of two educational postulates: 

technical-engineering and humanitarian (within the 
context of value-goal reference points).

The works of  V. V. Belyakova, I. A. Bikovski, 
B. M. Galeeva, E. G. Zinkova, G. Roberts, O. V. Romano-
va, K. I. Romashkina, contain significant studies, which 
uncover the culturological aspect of the origination and 
differentiation of artifact.

The ontological determination of artifact is intro-
duced by the requirement to analyze its subject area, to 
define optimally the base ontological components (ob-
jects, their attributes, relations and processes), and in 
parallel with that to operate with them (within the limits 
of the educational field of primary domestic science and 
professional training) [18, 155].

The technical constructions can be viewed as basic 
ontological components in the sphere of the traditional 
domestic science. The applied, technological and engi-
neering characteristics of the constructions can be iden-
tified as qualities of the objects. The operations with 
them can be discussed as active attitude toward their 
conceptual or applied (according to their purpose and 
principle of operation) modification and supplementa-
tion.

In the mid 1980s, the concept of ontology was redis-
covered. Partially this is due to the then popular CYC proj-
ect for compiling database with the so-called common sense 
knowledge. It turns out that many elements (not only in in-
formative, but most of all in methodological aspect) en-
coded in CYC have universal meaning and are accepted in 
the same way by different people and societies.

There is the understanding that the possible research 
planning (within possible predictive action) is unthink-
able without the quality of intermediate layer. Such inter-
mediate layer is the vocabulary (semantic array) of some 
subject area, including the special words — terms, used 
by the researchers in this scientific or applied area.

Ontology can also be considered as “knowledge 
base, describing facts which are supposed to be always 
true within specific mutual society based on the general 
meaning of the used vocabulary” [8].

In the curriculum on equipment and technologies 
(this unification gives the freedom of  interpretation 
regarding the possible modifications in the overall edu-
cational paradigm) there are several subject areas, each 
of which can be classified as separate ontology (domain 
ontologies)  — knowledge on materials; knowledge 
on  instruments; knowledge on operations (technolo-
gies); knowledge on the specific organization of the so-
cio-working space: knowledge on the behavior and the 
group management of the production processes.
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N. S. Rozov supports the thesis, that the material ar-
tifacts need to be viewed as subject field, a sort of “philo-
sophical training ground” for ontological developments 
and discussions. According to him, the artifacts have 
specific restricting nature, combing the characteristics 
of the nature, the social environment, the culture and 
the mentality [10, 90].

In the school practice, the term artifact is interpreted 
within the limits of its historically completed “techno-
logical optimization”. Over the course of its historical 
evolution, each artifact increases its positive properties 
(complexity of application, ease of technological plan-
ning and production realization).

As educational concept, the artifact can be discussed 
also within epistemological limits, determined by the ap-
plication of one active theory of knowledge.

The modern man knows the artifact based exclu-
sively on the knowledge of different forms of industrial 
equipment (in the formulations of the classicist M. Hei-
degger and the postmodern M. Mcluhan).

In this context, it can be discussed both as a sort of 
construct (logical or intellectual formation, analogical to 
the notion), and as a concept (in the context of polyse-
mantic notion or content of the notion).

The Dutch scientists W. Houkes and P. Vermaas con-
sider the possible methods for analysis of the technical 
artifacts  in line with the formulations of the analytical 
philosophy. Based on the semantic approach towards the 
artifact, they are interpreted in their capacity as objects, 
whose material nature does not depend on the human in-
terest. If complying with this observation, the technical in 
nature artifacts would be considered as independent to 
such extend, as for example are the physical objects [14].

The use of the understanding of the artifacts (seen in 
the interpretative field of the archaeology, culture, soci-
ology and methodology) within the conditions of the 
specialized educational practice, satisfies the necessary 
grounds the term artifact to be an active supplement of 
the term technical object (without having the condition 
of them being equivalent).

On this ground, the artifact should be considered as a 
special construct, which is connected first of all with the 
culturology and its defining individual disciplines: art 
study, ethnology, ethnography and archaeology.

A. Y. Flier defines the cultural artifact as “interpretive 
personification of a cultural form in a specific material 
product, behavioral act, work of art, informative message 
or evaluation [13, 199].

One of the first postmodern philosophers, such as 
J. Baudrillard, in his study The System of Objects (placed 

on the same interpretive level as M. Foucault’s The Order 
of Things) ignores the term artifact and replaces it with 
object (an object, thing, item, article), taking the liberty 
to include in the interim methodology the term technema 
(based on the possible semantic similarity with moneme 
and phoneme, from the applied linguistics). These pecu-
liar informative concepts express, in his opinion, “sim-
ple technical elements, which are different than the real 
things, and on whose combination is based the techno-
logical revolution” [2].

In this respect, the understanding of artifact as edu-
cational and normative component, which supplements 
the category technical object, with regard to its social and 
cultural definitiveness, allows its classification based on 
the following type distinctions:

1. Indicator — material artifacts through type dif-
ferentiations (material constructions, archaeological 
objects, items, systemic material formations, tools, paint-
ings).

2. Indicator — second‑order artifacts during analysis 
(scientific theory, legal norm, painting, literature charac-
ter), in a word, action related to the “realization of mate-
rial image” [7, 75].

E. A. Orlova offers differentiation of the artifacts 
based on the following systematizing classes, according 
to their functional characteristics:

1) Things used for organizing the objective-spatial 
environment;

2) Materialized images ideas, filling in the symbol-
ic intersubjective space and used in the process of com-
munication;

3) Technologies, realizing instrumental functions in 
the process of producing other classes of artifacts;

4) Regulatory formations, maintaining the processes 
of interaction and communication;

5) Evaluation criteria, allowing the arrangement of 
other classes of artifacts, social relations, socio-cultural 
events, conditions of the social systems [9, 7].

E. A. Gavrilova and collective offer the following 
3  types of ontologies, related to the  interpretation of 
artifact:

Object-oriented ontology (Domain-oriented on-
tology) — it is specific for certain type artifact.

Task-oriented ontology — it is the usual ontology, 
using educational applications. It contains the terminol-
ogy used in the process of solving different problems 
with technical or technological meaning, and also terms 
having some common methodological actions.

Basic technical ontology — it can describe the com-
mon characteristics of the artifacts. It can describe the 
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knowledge, related to the  visible physical processes: 
technological effectiveness, instrumentality, production 
organization [3].

Outside the limits of the possible ontologies, related 
to the artifact, it is necessary to clarify, within the limits 
of a staging generalization, that the artifacts, which are 
barely discussed, in the broad sense are first of all material 
carriers, materializing the blueprint of the human activ-
ity, belonging definitely to the world of men and desig-
nating (in material aspect) this world [15, 2].

Following this classical idea, I. F. Ignatieva comes to 
even more radical conclusion, that “if we separate the 
artifacts of culture and the artifacts of civilization; and 
artifacts of science and artifacts of technology, the mate-
rial artifacts, the ideal artifacts, then the modern man is 
born in almost complete artifact environment [4, 3].

I. G. Suhina points out the following personal 
contributions  in the systematizing of this philo-
sophical category: H. Lotze  — who laid the foun-
dations of the axiology study  in philosophy; 
H. Rickert and W. Windelband — the Baden School of 
Neo-Kantianism; M. Schiller and H. Münsterberg  — 
within the postclassical European philosophy; M. Kagan, 
M. Krimski, M. Popovich — of the Ukrainian and Rus-
sian philosophy schools [11, 233–234].

The possible application of the complex knowledge 
about the artifact with educational purpose in the cur-
riculum for primary domestic science and specialized 
technical training raises an interesting question, and its 
answer will somewhat result in revising the boundaries 
of  interpretation of the artifact (discussed within the 
context of technical artifact).

Every curricula and school discipline, related to do-
mestic science and technical training and education, has 
a basic methodological requirement (which has become 
a pragmatic goal, educational norm, content descriptor) 
for material result from the student’s work (activity).

The cultural-education program Domestic Science 
and Equipment, which includes the school disciplines 
Domestic Science and Technology, Domestic Equip-
ment and Economics and Technologies, creates the 
necessary (most of all programs, but without normative 
content) grounds for the students to form differentiat-

ing idea about the artifact in its classical forms of dis-
play and dependence: archaeological, cultural-historical, 
technical-ethnographic, socio-ethnological).

The interpretive explanations (adaptation) of the in-
formative and methodological limits of display of the 
artifact are made by the author based on the classical un-
derstanding about the historiographic nature of interpre-
tation and classification of the artifact and the availability 
of instrumental (technological) determinant (determin-
ing its position in the educational environment of the 
specialized domestic science and technical training).

In none of the school curricula, the materialized ex-
pression of the specialized training is not systematized 
and standardized within the possible standards (outside 
the technical, technological, organizational; related to 
the ontological and gnoseological characteristics of this 
type of work).

A possible educational standard could be the “value” 
of the produced item (thing, article, object).

M. Kagan writes similarly that, “the  value  is pre-
sented to us as an attitude, specific enough, because it 
does not combine and does not connect one object with 
another, but with the subject, i. e. the carrier of the cul-
tural and social qualities, defining the super-individual 
content of its spiritual activity [5, p. 67].

Very appropriately  I. G. Suhina unites all this for-
mulations, which connect the artifact with the meth-
odology of culture (as axiological component), and the 
understanding of “values” as a semantic component of 
the human life, and as a result it is rationalized, realized, 
experienced and evaluated existentially, becoming pro-
ductively-active” [11, 235].

In the process of “introducing” the artifact for ed-
ucational needs, the possible relation between its two 
classical interpretation lines (as naturally and artificially 
existing), is not so definitive. The reason for this is the 
fact, that the students create artificially existing (only 
within the limits of the specific subject matter; school 
assignment with technical condition, in the conditions 
of social-working environment) artifacts (single things, 
items, parts of systems), which in the end of their analysis 
and realization have natural (material) nature.
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Abstract: Sociometry means the theoretical and practical orientation of sociology, which deals with the social and 
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The widespread use of psychoanalysis and Gestalt 
theory in psychological tradition in the 1930s resulted in 
the formation of a new branch of sociological knowledge, 
called sociometry or microsociology. Sociometry means 
the theoretical and practical orientation of sociology, 
which deals with the social and psychological interrela-
tions and connections among people in small groups.

Sociometry (deriving from the Latin “societas” — 
society and metrics) is separated as a branch of social 
psychology, which deals with  interpersonal relation-
ships, diagnostic attention being paid to  its quantita-
tive indicators [13].

The creator of this theory is a disciple of Sigmund 
Freud, who emigrated from Romania to the United 
States, a psychiatrist and sociologist Jacob Levy Moreno 
(1892–1974).

J. Moreno defined the discipline he created as: “A 
mathematical study of the psychological characteris-
tics of the population, experimental techniques and 
results obtained during the application of quantitative 
and qualitative methods.” He put forward three basic 
concepts as being the most  important to sociometry, 
called sotsius  — “colleague”; metrum  — “measure-
ment”, drama — “action.” “Instead of doing an analysis 
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of social classes, which involves millions of people, we 
are committed to a thorough analysis of small groups. 
This is a departure from the social universe towards its 
atomic structure “ — this is how Moreno formulated his 
programme concept.

“Sociometrics,” claimed J. Moreno, “studies physi-
cal  individuals at the moment when they calmly en-
ter into interpersonal relationships, which leads to the 
formation of a group.” An important part of Moreno‘s 
theory  is related to the position that by revealing the 
social and psychological mechanisms of psychological 
structures in communities, sociometry is able to estab-
lish social control over the behaviour of individuals and 
social groups.

The most important tools of analysis are sociometric 
tests, as well as various social matrices and sociograms, 
which in many ways draw upon the sociometric method.

The organisational effectiveness of the sociometry-
oriented functioning system depends primarily on three 
main factors:

•	 the individuals	that	make	up	the	organisation,	
along with other resources;

•	 the inner	condition	of	the	organisation	(internal	
environment);

•	 the	environment in	which	the	organisation	exists	
and functions (external environment).

In terms of content, the actual organisation can 
be viewed in four aspects:

First. School organisation as a structure and struc-
tured social system. It unites the human resource and 
all other resources needed to achieve the goal set to the 
system. Organisational structured systems have distinct 
characteristics.

Second. Organisation based on systematic work rela-
tions as a set of specific management functions.

They are used to create order and links between the 
elements of the system, as well as monitoring and prompt 
regulation in case of occurrence of deviations from pre-
determined parameters.

At this point, some summaries, empirical in nature, 
can be made:

— Sociometry  is used within  very broad limits 
(medical, social-deterministic, psychological-sociolog-
ical, prognostic, therapeutic).

— The traditions in the usage of sociometric tech-
nology, viewed as standards and norm-setting patterns 
of behaviour in and out of school, are clearly associated 
with diagnosing the relationships formed within a small, 
conditional work team, which is identified with a small 
social group.

— Russian authors like N. S. Pavlov, T. S. Lukin, 
K. N. Devyaterov wrote about the importance of school 
monitoring over the relations of the socially presented 
patterns of behaviour, which, in the process of academic, 
productive and industrial labour, can change significantly 
the statistic data, imposing the verification of a model 
that corresponds to such changes and actions.

— The majority of developments in the field of so-
ciometric diagnostication on the part of French writers 
such as S. Laval and N. Santred indicate that the mea-
surement of the relationships within a group of individu-
als: social, school, extra-curricular, institutional, shows a 
complex set of relationships, which the educational space 
can justify only within the limits of standard norms — 
everyday relations, sympathy, antipathy, determination 
of the Self, disclosure of the dominants in a relationship 
on the plane of leadership, hidden or overt opposition, 
coalition.

— Labour, as a particular relation of the dealings 
within a team of students, contributes to the formation of 
a future professional image (professiogram) depending 
on the relationships and preferences shown.

R. Bales defines the following types of interaction, 
formulated in four areas:

1. The area of positive emotions: solidarity, har-
mony, relief from stress.

2. Solving problems: suggestions, statement of 
opinion and orientation.

3. Formulation of a problem and its area.
4. The area of negative emotions: disagreement, 

generation of tension, demonstration, antagonism [2, 
364].

The kinds and types of formed interactions reflect 
the nature and characteristics of interpersonal relation-
ships. Accordingly, in interpersonal interactions, some 
emotionally sensitive, cognitive and behavioural com-
ponents occur — superficial interpersonal relationships. 
There is a combination of emotion and reason, by de-
termining their depth, diversity and complexity of the 
phenomenon in the research process. I. Ilyin wrote that 
sociometric studies are of great importance to the typol-
ogy of the main groups of social characters (personages), 
on the basis of which the main sociometric paradigm is 
built [4, p.67].

Some researchers place interpersonal relationships 
on an equal level with social relationships [8, p.44].

When discussing interpersonal relationships in the 
field of interpersonal communication, the following di-
agnostic points are taken into consideration [6, p.74].

1. Analysis of interpersonal relationships — it is due 
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to the fact that occasional transient situational contacts 
between people are not questioned, as well as a relatively 
stable long-term relationship Vym (for an analysis, in 
general, the mutual presence of partners in a given situ-
ation does not matter).

2. Long-term personal relationships affect and de-
pend on factors in the course of interpretation of their 
main characteristics. The dynamics of a relationship is 
demonstrated in movements towards each other, accom-
panied by a dramatic change of feelings and emotions, 
uncertainty, negotiations, etc. These are the basic ques-
tions in the theory of interpersonal relationships.

3. The unit of analysis  in  interpersonal relation-
ships is the sense of a stable emotional relationship of 
one person with another. The constancy of expression 
of the content of emotions and feelings is possible pre-
cisely in the study of interpersonal relationships.

4. At the core of a relationship, partners make signifi-
cant efforts to reach acceptable patterns of behaviour in 
the area of mutual trust and consent.

G. S. Abramova defined interpersonal relationships 
as spatial and temporal education, which extends into 
the past, while heading for the future at the same time. 
Its contents is based on interpersonal relationships be-
tween people who know each other well, on the grounds 
of common activities and motives they share [Abramo-
va, G. S. General Psychology: A Textbook for Universi-
ties. M. Academic Project, 2002. 496 p. 1].

To date, there is no generally accepted classification 
of interpersonal relationships in the field of psychology, 
shared by all scientists (theorists and practitioners). This 
problem is due to the lack of united, universal (especial-
ly in academia) criteria for classification.

As  V. N. Myasishtev (2003) wrote, interpersonal 
relationships go through the stages of manifestation of 
“emotional”, “evaluative” (cognitive), “cotagtive” (behav-
ioural) [11, 56–57].

As a basis for classification of relationships, A. F. La-
zurskiy and C. L. Frank systematise the objects of real-
ity in the field of the following classified relationships. 
Concerning:

1) things
2) nature and animals;
3) separate individuals;
4) sexual love;
5) social groups;
6) family;
7) the state;
8) work;
9) the financial security of the rights to property;

10) the external standards of living;
11) morality;
12) worldview and religion;
13) knowledge and science;
14) the arts (appearing as an aesthetic interest)
15) oneself.
In his work, V. N. Myasishtev wrote about the impor-

tance of the dyad relation liking-antipathy, as a basis for 
the manifestation of some more integrated relations of 
friendship and enmity. [11, p.32].

Y. Gozman emphasises the relations of sympathy and 
love, including respect as a component of the structure 
of the attitude of compassion. [3, p.187].

V. V. Stolin empirically identified three bipolar scale 
relationships: sympathy-antipathy, respect-disrespect, 
closeness-distancing [16, p.86].

A. A. Kronik and E. A. Kronik also referred to this 
scale, using the terms “valence”, “position” and “air”. The 
authors also emphasised the positive and negative atti-
tudes in the rotation: narrow- distant relation, as well as 
the bottom-up attitude [5, pp.78–79].

N. N. Obozov classified friendly relationships, com-
munication, friendship and love. Such criteria as: depth 
of involvement of the individual in a relationship (this is 
the main criterion); selectivity in the choice of a partner. 
As additional criteria, N. N. Obozov emphasised the dis-
tance between partners, the duration and frequency of 
contacts, the participation in role-playing games; norms 
of attitude [12, p.151].

V. N. Kunitsiyna devised the following scale of so-
ciometric relations:

•	 mental	 attitude,	 formed	 on	 the	 basis	 of	 the	
choice of interaction;

•	 psychological	relations —	viewed	as	an integrat-
ed system of the individual; the motives, needs and in-
terests, associated with personal, behavioural and profes-
sional fulfilment and development;

•	 social	 and	 psychological	 relations —	 this  in-
cludes various forms of connection between people as a 
result of their collaboration and communication, which 
occur in the group with the manifestation of coopera-
tion, competition, rapprochement, compatibility, friend-
ship, mutual help.

One of the most common classifications of relations, 
used in experimental studies, is the typology of interper-
sonal styles of relations, devised by T. Leary [14, 82].

This classification divides the styles into eight types 
of interpersonal expression and dominance:

1) arrogant-leading;
2) independent-dominating;
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3) forthright-aggressive;
4) suspicious-sceptical;
5) submissive-shy;
6) balanced-unbalanced;
7) ready to cooperate-opposing;
8) magnanimous;
This typology gives rise to two subgroups, based on 

the dyad relations formed:
a) aggressive and dominant styles in interpersonal 

relations. These include the following types: arrogant-
leading, independent, dominant, submissively shy.

b) friendly-subordinate (slave);
E. I. Sereda (2006), just like T. Leary, added to 

the possible  interpersonal relations, on the basis of 
the differentiation between the most common pairs: 
dominance-submission; kindness-hostility [15, p.224].

This classification  is widespread and used  in the 
majority of today‘s experimental studies.

The basis for classification in such mass experimental 
models (sociometric monitoring) are four  variables: 
extroversion, introversion, rationality–irrationality, 
logic–sensory  intuition. According to the analysis of 
these characteristics, sixteen types of relationships, 
divided into four groups, are included: [15, 34]

1. Demonstration of partnership with  varying 
degrees of depth and reliability (harmonic relationships).

2. Identical relationships — they occur on the basis 
of the relationship of similarity, the degree of which 
may  vary. The relationship  is of the “superego” type, 
in which partners are similar in value orientations, but 
communication is difficult, and they cannot rely on each 
other, which leads to frequent conflicts. A relationship 
of the “quasi” type, when partners realise together a 
community of interests, although everyone thinks they 
give something very important of themselves.

3. Relationships that are based on complete 
opposites. One of the two partners focuses on the outer 
side of the problem, whereas the other, unlike him/her, 
is oriented to inner experiences.

4. Mixed relationships. This usually  includes the 
relations most constant  in character  — working and 
partner relationships, as well as the relationship between 
artists.

Systematising relations in the context of interpersonal 
communication, V. A Labunskaya (1999) notes that the 
totality of human relations, as a subject of communication, 
can be represented as a ratio of three coordinates, 
which  in some cases can have a positive relationship 
status, while in other cases may be completely negative. 
On this basis, the author highlights the presence of three 

groups of relations:
•	according	to	the	degree	of	security	(attraction,	love	

and rejection, hatred);
•	according	 to	 the	 dynamics	 of	 manifestation —	

dominance-submission;
•	at	 the	manifestation	 of	 the  indicator —	 lack	 of	

commitment [7, 203].
Sociometric indices
Labour training at  various school levels  in 

Bulgaria determines some possibilities for sociometric 
diagnostication in both the field of personal expression, 
and in terms of social-group manifestation.

In this regard, two types of sociometric indices may 
be formulated: (PSI) — personal sociometric indices; 
(GSI)  — group sociometric  indices. The first group 
characterises individual socio-psychological and socio-
occupational characteristics and qualities of the person 
who receives the status of a member of the group (in 
the context of a small socio-occupational group). The 
second  indices are oriented to a full analysis of the 
properties of group structures of communication 
(occupational) and the behavioural style of domination 
related to this action.

The main (PSI) variables, considered  in the field 
of input and final diagnostication, can be classified as: 
index of the sociometric status of the i‑member; manifestation 
of the emotional expansiveness of the j‑member, volume, 
intensity and concentration of possible interactions of the ij‑
member. The symbols i and j are used to personify one 
and the same person, but seen (from the point of view of 
activity) and manifested in different roles: i — chosen, 
j  — in the position of a chooser; ij  — means that 
the individual can unite both roles at a certain moment.

B. F. Lomov rationalises the Index of sociometric 
status of the  i-member group, suggesting that the 
correlation relations be expressed by using the following 
formula:
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where Ci — sociometric status of the i-member, R+ 
and R- — the i-member choices obtained, Z — a sign 
reflecting the summation, algebraic  in nature, of the 
numbers that reflect the choices of the i-member, N — 
a number denoting the members of a socio-occupational 
group [Lomov, B. F. Methods of Psychological Diagnos-
tics. M.1993.p.78–79].

The  inclusion of students within the bounds of a 
socio-occupational group (viewed as an organisational 
part of the student work team) is characterised by relative 
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localisation and constancy, due to the fact that they 
perceive their temporary status clearly and consciously, 
by striving to find their permanent environment 
of expression. The sociometric status, in terms of 
classic interpretation, is perceived as a personal property 
occupying a particular spaced-time position (locus), 
whose expression is characterised by unevenness, and 
put  in the position of a comparative  indicator, can 
successfully be measured by a number (the  index of 
sociometric status).

The elements of sociometric structure are always 
oriented to separate individuals (as part of the inidividuum 
being socialised) or to the classification — members of a 
group. A person (as an active part of the socio-occupational 
group) may  influence differently the manifestation of 
the measure for sociometric status. In one aspect, it 
has a positive influence, while in another aspect it has a 
negative effect. With such dynamics, we can speak of the 
manifestation of a positive or negative status.

The correlation relationships can be formulated, 
using the sociomatrix data.

Then the quantitative relationships that are 
obtained on the basis of an  indexed C-positive and 
C-negative status  in a socio-occupational group 
(characterised by a small number (N), become possible.

The  index of emotional expansiveness of the 
j-member of the group is calculated by the formula:
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where Ej  — emotional expansiveness of the 
j-member, Rj — the choices made by members in the 
location (+, —).

In the specific field of socio-occupational interaction 
between students, this index reflects a person’s necessity 
to communicate.

Of the group indices (GSI), occuring as regards the 
chosen research thesis, the most important seem to be 
(on the basis of the relevance principle): the index of 
manifestation of the emotional expansiveness of a group 
and the index of psychological reciprocity.

The  index of emotional expansiveness can be 
calculated plausibly and precisely by the formula:
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where Ag  — expansiveness of the group, N  — a 
number reflecting the members of the group, Rj 

(+,) — the 
final choices made by the j-member. This index is used to 
show the average activity of the group in the process of 
solving tasks of sociometric character (sociometric tests) 
in field of manifestation of each member taken individu-
ally.

The index of psychological reciprocity (“uniteness 
of the group”) and the possibilities provided by the 
following formula:
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where Gg — manifestation of reciprocity in the 
group on the basis of the results obtained from the 
positive choices made, Аij

+ — a number that reflects 
the positive interrelations in the indexed group, N — 
a number that reflects the number of members in a 
group [10].
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Развитие всех сфер современного общества тре-
бует роста и  приумножения высококвалифициро-
ванного кадрового, интеллектуального потенциала, 
что призваны делать системы образования, и в част-
ности вузы. Вместе с тем в условиях непрерывного 
роста потока информации, темпа жизни, все увеличи-
вающегося дефицита времени и быстро меняющихся 
технологий изменяются требования к качеству спе-
циалистов, и следовательно, к системе их подготовки 
в школе, средних и высших учебных заведениях. Для 
этого необходимо создать концепции повышения ка-
чества обучения и качества подготовки специалистов 
в вузе, которые явились бы основой для разработки 
технологий, методов и форм обучения, обеспечиваю-
щих качество подготовки специалистов и развитие их 

творческого потенциала в образовательном процессе.
Цель статьи — высветить взгляды потенциальных 

работодателей на проблему качества высшего образо-
вания с целью оценки процесса согласования компе-
тентностных характеристик выпускников и требова-
ний предприятий-работодателей.

В современных рыночных условиях определяю-
щим для получения конкурентного преимущества об-
разовательной организации становится соотношение 
«цена-качество», в связи с чем качество образования 
становится важнейшим показателем, характеризую-
щим деятельность ВУЗа.

Что же представляет собой качество образования? 
В литературе [1; 2] существует множество подходов 
к этому понятию, некоторые представлены в таблице 1.
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Таблица 1. – Качество образования: анализ научных подходов

№  Подходы Основание
1 Интуитивно-эмпирический Опыт и интуиция человека
2 Формально-отчетный Уровень успеваемости
3 Психологический Уровень развития познавательных процессов и степень проявления 

психических новообразований личности 
4 Педагогический Уровень воспитанности и обученности
5 Процессуальный Оценка состояния образовательного процесса
6 Результирующий Оценка результата педагогической деятельности образовательного 

учреждения 
7 Комплексный Внешняя экспертиза (материальная база, кадровый состав, програм-

мы, формы и методы работы и т. д.)
8 Многопараметрический Оценка деятельности образовательного учреждения на основе вну-

трисистемных параметров
9 Методологический Соотношение результата с операционально-заданными целями
10 Интегрирующий Введение категорий, носящих интегральный характер (компетент-

ность, грамотность, образованность)
11 Лично-ориентированный Личностное развитие обучаемого 
12 Социальный Степень удовлетворения индивидуального и общественного потре-

бителя 

Разумеется часть из предложенных подходов пе-
рекликаются друг с другом, но тем не менее налицо 
многообразие подходов к понятию качество образо-
вания. Мы разделяем позицию М. П. Карпенко, что 
применительно к  высшему образованию понятие 
качество должно определяться как его соответствие 
требованиям потребителей, которыми для высше-
го образования являются студенты и  их родители 
(во многих случаях оплачивающие это образование), 
работодатели и общество в целом [1, 14].

С точки зрения высшего образования, как соци-
ального института, наиболее подходящим представ-
ляется социально-интегрирующий подход. После 
предстоящего, по-видимому, перевода государствен-
ных ВУЗов из категории государственных образова-
тельных учреждений в категорию государственных 
автономных некоммерческих организаций, ВУЗы 
должны будут бороться за наилучшее удовлетворение 
потребностей потребителей-личности и общества.

Удовлетворение потребностей общества необхо-
димо для получения госзаказа с бюджетным финан-
сированием. При этом общество в лице государства 
устанавливает критерии качества — государственные 
экзамены, типовые учебные планы, типовые програм-
мы курсов и т. д. и путем проведения процедуры ак-
кредитации контролирует выполнение установлен-
ных критериев.

Иные требования к качеству образования у част-
ных потребителей образовательных услуг. Получение 
высшего образования в этом случае рассматривается 

как первая ступень к получению престижной высоко-
оплачиваемой работы. Тем самым с этой точки зрения 
дать качественное образование — значит, выпустить 
на  рынок труда востребованного высококвалифи-
цированного специалиста. Следовательно, качество 
образования начинается с предложения абитуриенту 
набора специальностей, которые будут востребованы 
на рынке труда к моменту окончания его образова-
ния. Очевидно, что решение этой задачи упрощается 
при сокращении сроков образования и система бака-
лавр — магистр является в этом случае более гибкой 
и рыночно ориентированной, чем подготовка специ-
алистов.

Другой аспект  — высококвалифицирован-
ность — понятие заменившее требование высоко-
образованности, что нашло свое отражение в ком-
петентном подходе, зафиксированном в документах 
по  Болонскому процессу. Это связано с  тем, что 
успешность выпускника определяется наличием 
у него целого ряда компетенций — научной, соци-
ально-личностной, коммуникативной и т. д. То есть 
помимо солидного багажа знаний, наличие которых 
можно проверить отчасти и тестированием остаточ-
ных знаний, выпускник должен обладать и целым ря-
дом личностных характеристик — настойчивостью, 
активностью, целеустремленностью, коммуникабель-
ностью, творческим подходом, умением работать 
в группе и иметь задатки лидерства и т. д. Развитие 
всех этих качеств не может быть обеспечено только 
наличием хорошо налаженного учебного процесса. 
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Здесь необходима и развитая внеучебная компонента 
образовательного процесса, в том числе научно-ис-
следовательская работа, самоуправление студентов 
и т. п. Ясно, что проверить наличие такого рода ква-
лификаций у выпускников ВУЗа задача неизмеримо 
более сложная, чем проведение тестирования оста-
точных знаний. Но здесь нам на помощь может при-
йти хорошо известное выражение: практика — кри-
терии истины.

Именно успешность выпускников ВУЗа должна 
стать основным критерием качества образования. 
И  хотя ее, естественно, трудно измерить в  баллах 
и процентах, но необходимо разрабатывать механиз-
мы и подходы к получению такой оценки. Необходи-
мо также разработать механизм обеспечения качества 
образования, например, на основе создания всеобщей 
системы управления качеством.

Нельзя не согласиться с мнением авторов коллек-
тивной монографии «Мониторинг студентов и вы-
пускников вуза как инструмент системы управления 
востребованностью молодых специалистов на рынке 
труда», что все стороны процесса (личности, работо-
датели, вузы, общество и государство) заинтересова-
ны в формировании профессиональных компетенций 
молодых специалистов, но конечные цели у них раз-
ные, хотя и взаимосвязанные [2, 39].

Например, чтобы занять достойное положение 
в обществе, личности требуется получить от высше-
го образования:

— набор теоретических знаний и практических 
умений, навыков, необходимых для принятия управ-
ленческих решений в будущей деятельности, получе-
ния дохода и принесения общественной пользы;

— развитые личностные и профессиональные ка-
чества: кругозор; уровень интеллекта (умение решать 
сложные задачи различного характера, абстрактное 
мышление); личностно-психологические характери-
стики (организаторские способности, самостоятель-
ность в принятии решений, чувство ответственности 
за свои действия и т. д.), необходимые для успешной 
профессиональной и  общественной деятельности 
(жизни); здоровье и физические навыки, обеспечи-
вающие высокую работоспособность;

— высокий уровень воспитания и культуры.
С точки зрения работодателя, выпускники вузов 

должны обладать:
— достаточными практическими и теоретически-

ми знаниями и навыками, для того чтобы обеспечить 
высокую производительность труда, снизить непро-
изводительные затраты предприятия на дополнитель-

ное обучение и переподготовку кадров или оправдать 
затраты средств на подготовку специалистов (при за-
ключении договоров с вузами);

— развитыми профессиональными качествами, 
необходимыми для выполняемой ими работы (ини-
циативность, организаторские способности, способ-
ность принимать управленческие решения и т. д.);

— высокой работоспособностью, что предполага-
ет наличие крепкого здоровья и высокой физической 
выносливости.

Исследования, проводимые кадровыми агентства-
ми Луганской области Украины, фиксируют 30–50% 
безработных среди молодых специалистов с высшим 
образованием, что показывает несоответствие про-
фессиональных и  квалификационных параметров 
молодых специалистов требованиям работодателей. 
Работодатели не  имеют материальных и  организа-
ционных возможностей активно развивать профес-
сиональную подготовку специалистов. Отсутству-
ет также практика инвестирования высшей школы 
со стороны реального сектора экономики. В то же 
время требования к выпускникам по различным груп-
пам специальностей становятся все более жесткими.

Подавляющее число объявлений о наборе сотруд-
ников включает в качестве основных требований:

— наличие высшего образования — 90% от об-
щего числа,

— знание ПК на  уровне не  ниже уверенного 
пользователя — 95%,

— знания как минимум одного иностранного 
языка — 50%,

— наличие опыта работы по  специальности 
(в среднем от 2-х лет) — 50%.

— обращает на себя внимание, что спрос работо-
дателей в основном адресован мужчинам.

Таким образом, информируя о перспективах бу-
дущей специальности абитуриентов, вуз практически 
определяет решение задачи эффективного трудоу-
стройства выпускника. Выпуск вуза, не  нашедший 
применения полученным знаниям, пополняет ар-
мию безработных. Если найденное рабочее место 
не  предполагает работу по  специальности, в  этом 
случае целенаправленные вложения государства или 
частного лица затрачены впустую. Трудоустройство 
не  по  специальности, то  есть невостребованность 
выпускника, означает и то, что неоправданными ока-
зываются и ожидания потенциальных работодателей. 
Изучение проблемы позволяет констатировать, что 
дисбаланс на рынке труда выпускников обусловлен 
особенностями подготовки специалистов в системе 
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профессионального образования и несогласованным 
развитием рынка труда и образовательных услуг.

Экономические и социальные изменения, про-
исходящие в украинском обществе, формирование 
инновационной направленности экономики, ин-
теграция в мировое экономическое пространство 
ставят перед системой высшего образования госу-
дарства новые приоритеты и задачи, в числе кото-

рых наиболее актуальной является качество подго-
товки специалистов. Актуальность этой проблемы 
повышается в связи с новой парадигмой обеспече-
ния конкурентоспособности государства, согласно 
которой экономический рост и конкурентоспособ-
ность все в большей степени определяется «эконо-
микой знаний» и в меньшей степени «экономикой 
производства».
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Learning in the Field of Problem-Based Training
Abstract: The semantics of the construct “problem” leads to more than 10 possible meanings, each clarifying it 

within certain lexical (semiotic) limits. The connection between problem-based training and the main principles of 
constructivist educational paradigm is theoretically productive.
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Under the conditions of a developing modern 
pedagogical practice, a dialectical attitude emerges with 
a particular force — it plays a key role when clarifying 
the  interrelation between “learning through solving 
problems” and the place of a learning situation, as a 
rather dynamic relation of the reflection of this attitude.

Scholars of Plamen Radev’s calibre think that the 
semantics of the construct “problem” leads to more than 
10 possible meanings, each clarifying it within certain 
lexical (semiotic) limits.

For the purposes of interpretation, which the article 
serves, several levels of analysis and classification of the 
term “problem” are of importance. Chronologically, they 
could be presented as follows:

1. A question whose answer cannot be achieved 
and solved with the help of available knowledge;

2. Sign reflection of the problem situation;
3. A set of particularly difficult tasks;

4. A situation in which some of the components 
available are known — it is necessary to determine the 
additional components [14, 276].

The structure of a learning problem is determined 
by the structure of the problem situation, but  it  is 
not isolated [14, 393].

The famous Polish scholar  V. Okon, in his book 
“Problem Training Fundamentals”, shares the opinion 
that the more students strive to take the way of 
exploration in the course of their personal training, the 
more effective it will be.

Numerous Russian authors such as T. V. Kudryatsev, 
A. M. Matyushkin, Z. I. Kalmikova, in their works, 
have achieved a systematic level of methodological 
and psychological justification of problem-based 
training in its various modifications [16].

A learning problem can be transformed  into a 
peculiar sign reflection of a given problem situation 
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within the limits of a specific school lesson — as a task 
from various cultural and educational spheres, whose 
solution students experience a shortage of knowledge 
and abilities to find, having to look for more resources 
within the scope of their competences [14, 278].

According to M. I. Mahmutov, problem-based training 
cannot replace training as a whole, but without the 
presence of problems, the latter cannot develop. He defines 
the  interpretation of this so significant a pedagogical 
fact in the following way: ‘The problem type of training 
does not solve all educational and educative tasks, hence it 
cannot replace the system of training which  involves 
different types, methods and forms of organisation of the 
educational and educative process. On the other hand, 
the common system of training cannot develop without 
problem-based training, whose basis appears to be the 
system of problem situations’ [9, 265].

V. A. Krutetski  is even more adamant  in believing 
that the problem method should not turn into a peculiar 
universal method of training. ‘To some students, who 
have not acquired the habits of independent thinking 
yet, it is to a certain degree difficult (although many of 
the students could be largely successful because of it in 
the process of training experimentation, for example). 
However, its  implementation  in educational practice 
requires considerably more time than the implementation 
of traditional information and communication methods. 
The loss of time in the first stages of introduction of the 
problem method is compensated afterwards, when the 
thinking of students has developed significantly’ [7, 
p.186].

Problem-based training was a priority as long 
ago as  in John Dewey’s works, when he developed 
his classic research method  into a conceptual form, 
which subsequently evolved very fast  in the works of 
S. L. Rubinstein, D. N. Bogoyavlenski, N. A. Menchinska 
and A. M. Matiyushkin. It found its natural continuation in 
the research strategies of T. V. Kudryatsev, D. V. Vilkeev, 
Y. K. Babanski, M. I. Mahmutov and I. Y. Lerner.

V. A. Sitarov puts forward the thesis that problem-
based training, irrespective of the time it is analysed, has 
numerous advantages to traditional training, which are 
generally as follows:

1. It helps students learn logically, scientifically, 
dialectically and creatively;

2. It makes the learning material more evidential, 
thereby facilitating the process of transforming the 
knowledge acquired into convictions.

3. On an emotional level, it creates a feeling of 
content and confidence in one’s own strength;

4. The independent “discovery of scientific truths” 
and the methodological regularities related to this 
process are more difficult to forget and are subject to 
a far quicker recovery if they get lost in the volume of 
temporary memory [6].

The connection between problem-based training 
and the main principles of constructivist educational 
paradigm can be expressed with the aid of the following 
types of problem-based training:

1. Theoretical research — it consists in the process 
of students seeking and finding new rules, laws and 
norms, which are underpinned by the formulation to 
solve theoretical learning problems.

2. Practical creativity  — as a whole  it  involves 
seeking a practical solution on the basis of applying 
familiar knowledge to a new situation; construction 
and demonstration of innovative thinking. This type of 
problemacity is underpinned by the requirement to solve 
practical learning problems.

The  interpretation of problem-based training can 
be furthered by the following ascertainments. What 
has to be understood by problem-based training is such 
study of the learning information, substantive in nature, 
which is capable of evoking in students’ minds cognitive 
training tasks and problems resembling scientific search. 
In a similar context, problem-based training as a creative 
process can be viewed as a peculiar method of solving 
non-standard scientific and learning tasks on the basis 
of using non-standard methods [11].

In the process of training, the systematic creation 
of problem situations and solving problems on the 
part of students are a major way of developing their 
cognitive  independence and creative abilities so that 
that they form skills not only to master new knowledge 
from various sources, but also to apply knowledge to 
non-standard conditions.

In order to create a problem situation for students, 
such a practical task must be set that they should find 
the new knowledge and actions to be acquired so as to 
complete the task.

The problem task suggested to students 
must correspond to the level of development of 
their intellectual abilities.

The problem task must precede the learning material 
that is to be acquired.

One and the same problem situation can be 
presented via various types of tasks.

An  interesting period  in the development of the 
educational paradigm of training, problematic in character, 
is associated with Herbert Simon’s activity  — he  is a 
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professor at Carnegie University (Carnegie Mellon 
University at present) in Pittsburgh. Together with 
A. Newel, he created a “paradigm for symbolic information 
processing”, which is based on the hypothesis that human 
thinking is shaped most adequately and consistently in the 
process of algorithmised operation with some symbols, 
directly related to the material reality surrounding the 
modern person [15].

Within the educational and methodological limits of 
realisation of a problem situation, it is usually necessary to 
set and solve the following in-stage tasks: what the main 
purpose of a learning task with problem invariant is, what 
factors and circumstances impede the achievement of the 
educational aim set, what is necessary in order to remove 
the impediment hindering the process of planning the 
problem strategy which is to be solved.

Regardless of the possible subject area of application 
of the strategy for solving problem tasks (problem 
situations), it must be kept in mind that in essence every 
task like this is simultaneously a learning task with an 
exploratory condition.

There are some basic stages related to the formulation 
and solution to a problem task within the exploratory 
limits of interpretation:

1. The existence of the situation and its analysis prior 
to the beginning of looking for effective solutions — 
when such a possible solution is potentially not known. 
If in the process of methodological formulation of the 
tasks (viewed in the broad sense of the word), the way 
to  its solution (the exploratory algorithm) and the 
necessary means are known to the student developing 
the problem conception, to whom only the effort to 
accomplish this solution is left, then such a task could 
be termed “narrow” as regards  its complementary 
exploratory variants.

2. If at the moment when the task formulation  is 
being realised, its solution  is not known, we can talk 
about the presence of a problem situation [13].

Didactic technologies are a main pedagogical 
reference point, where the mechanism of training is not 
the memorisation of knowledge but the management of 
academic activities. G. A. Atanasov [1] presents it in the 
following way:

A mechanism to implement the activity is problem-
solving, and if this is not done, no learning activity takes 
place.

The content of training  is not the system of 
knowledge itself or the subsequent assimilation of this 
knowledge, but the set system of actions and knowledge 
which ensures the assimilation of this system.

Cognition  — it does not only mean the 
memorisation of certain knowledge, but also necessarily 
the performance of certain activity associated with this 
knowledge. It is only through operating with knowledge 
that its assimilation can be achieved.

The planning of learning activity needs to begin not 
with formulation of the system of knowledge, but also 
with a psychological analysis of the future activity. At 
the basis of training as a whole is set the task to form 
skills and methods of action, necessary in order to make 
rational behavioural decisions.

E. G. Demyanova introduced the “problem lessons” 
concept very convincingly as particularly characteristic 
of the realisation of school subjects belonging to 
the following content cycle: Economics, History, 
Geography. According to her, the presence of a problem 
situation must initially be grounded on the availability 
of 3  aspects she considers basic, when planning and 
methodologically managing a problem situation (the 
problemacity of a lesson).

1. A substantive moment (determinator-
descriptor) is the requirement, in this part of the lesson 
(introductory), for a clearly formulated problem question 
(questions) to be available. A key feature of the question 
of problematic nature is the “arousing of interest”. The 
problem question may  involve the  interpretation of 
knowledge  in a problematic direction, it having a 
pronounced interdisciplinary character.

2. After the problem has already been formulated 
(within the bounds of the  interpretation field of the 
problem subject question), the next step is to implement 
a specific problem strategy, connected with its solving. 
This  is possible on the basis of realisation of the 
methodological requirement to formulate and defend 
a working hypothesis (which  is  viewed as a classic 
formulation in terms of context).

3. The movement of the solution to a problem 
situation (objectivised) with the help of a problem 
question, formulated at the beginning, can be presented 
within the limits of the following temporal model: … 
fact … hypothesis … theory … knowledge (truth) …

4. The forms that the realisation of problemacity 
can take within the bounds of various didactic methods 
may include the following:

On the basis of discussion activities:
a) seminars (individual work);
b) structured discussions (group work);
c) problem-practical discussions (collective work).
On the basis of exploratory activities:
a) practical lessons (collective work);
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b) exploratory lessons (individual work [4].
According to A. M. Matyushkin, based on the thus 

displayed methodological platform of grounds for the 
development of the concept “problemacity”, viewed 
complexly (problem, problem situation, problem task, 
problem lesson, problem method), and there being 
a comparatively permanent educational paradigm, 
components of active work (active learning) are formed 
by students, manifested in the following way: ability to 
formulate the problem independently; development of 
working hypotheses; discovery or invention of methods 
for their verification in terms of their methodological 
conformity with the problem thesis; an analysis of the 
data is collected; conclusions are formulated; orientation 
of the typal solutions to the main problem question 
towards private methodology  in order to achieve an 
optimal solution and systematisation [8, 44].

The extent of active adaptation of students as regards 
the choice of individual style of learning also determines 
the effectiveness of the design (construction) of an 
optimal problem strategy of management of students’ 
actions.

The concept “adaptation” (deriving from Latin 
“adapto”  — adaptation) means the adaptation of 
organisms to external conditions. In modern science, 
this concept  is analysed within  very broad limits. 
An individual, according to A. S. Petrovski, possesses — 
at the beginning of his/her socialisation — a striving 
to reach a significant intrinsic objective, in accordance 
with which he/she carries into effect all manifestations 
of personal activity. This intrinsic objective is revealed 
by the term “adaptive orientation” (adaptivity) of all 
psychological processes and behavioural acts. Here 
belong the processes of an  individual’s adaptation to 
nature and social environment, the processes of self-
adaptation (self-regulation, subjection of low interests 
to superior ones). Depending on the interpretation of 
the purpose of life and social activity of an individual, the 
following variants of possible orientation of adaptation 
(adaptivity) can be formulated [17, 34].

1) Homeostatic  variant  — the adaptive outcome 
consists in the extent of balance achievemant;

2) Hedonistic  variant  — the adaptive outcome 
consists in pleasure and avoidance of suffering;

3) Pragmatic  variant  — the adaptive outcome 
consists in practical benefit, satisfaction and success.

The concept “adaptation” (adaptatio) has a Latin 
origin. Literally  it means adjustment, adaptation. 
Adaptation is a specific kind of adjustment, which has a 
different content when it comes to tangible-object and 

social environment. With tangible-object environment, 
adaptation is a one-sided process. In a social environment, 
adaptation  is a two-sided process for the object that 
adapts itself is also a subject of adaptation. In sociology, 
adaptation  is  viewed as an element of the activity of 
people, whose function is the assimilation of relatively 
stable environmental conditions, as well as a solution to 
the recurring typical problems through accepted ways of 
social behaviour and acting. Adaptation is a controversial 
process. Controversy comes from its duplicity. When it 
comes to adaptation, controversy exists not only 
between sides, but within them. The controversial 
nature of adaptation shows that  it  is accompanied by 
disadaptation, i. e. its opposite. This makes it possible to 
determine the extent of reversibility of the adaptation 
process, as well as the  intensity of fulfilment and the 
stages of development.

There are different ideas about adaptation in literary 
sources. According to one of them, they are three.

The first stage is initial. Within its bounds, the basic 
motives of adaptational change are formulated.

The second stage is associated with improving one’s 
qualifications and mastering a profession, as well as the 
establishment of sustainable social contacts.

The third stage is reached when professional mastery, 
recognition and respect on the part of colleagues and 
superiors take place. The first stage lasts for one year, the 
second one — for three, and the third one — for more 
than three years.

According to another assumption, the process of 
adaptation goes through two stages  — incomplete 
and complete adaptation. According to yet a third 
assumption, the stages of adaptation are four: initial 
adaptation, acceptable adaptation, high adaptation and 
leadership. In our opinion, the stages of adaptation are: 
initial stage, a stage of tolerance, a stage of accommodation 
(adjustment) and a stage of assimilation.

The adaptation which is achieved when the individual 
starts a job in an economic organisation for the fist time is 
considered primary. When it comes to stages, it is this 
adaptation that is meant. Secondary adaptation is the 
result of changes that occur in a working environment. 
Secondary adaptation accompanies the  individual 
throughout his or her whole working life. Scientific and 
technical, economic and social progress increase its im
portance [2].

If we have to analyse the manifestation of the 
personality trait “adaptation” (adaptivity), this concept 
remains  in the realm of culture theory as regards  its 
basic interpretations. For instance, the representatives 
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of the evolutionary trend  in social culture (L. White, 
L. Vaida, R. Rapoport, M. Harris, etc.) view culture 
as a concrete adaptive space or system, necessary to 
a person for his or her gradual socialisation. In this 
space, all existing sub-systems, called “vectors” by him, 
must accommodate to each other (co-adapt) for the 
achievement of a certain balance and equilibrium.

The adaptive sociocultural environment is perceived 
as an instrument for self-development and preservation 
of people’s social life. The idea about the functional nature 
of adaptive environment in the works of E. S. Markaryan 
makes allowances for the fact that the “adaptive function 
of culture  immediately, logically follows from the very 
definition of culture, as a method of human activity, 
considering the fact that the  very phenomenon of 
activity has an initial adaptive orientation.” The American 
culturologist and philosopher U. Bakley  is one of the 
first to try to explain the belonging of human society to 
the “specific class of highly developed adaptive systems.” 
According to him, the characteristic feature of people’s 
adaptive activity consists  in the fact that with  its help 
the process of adaptation of the system to the natural 
environment is possible, through nature’s response to the 
needs of the system. The positive side of such an approach 
to the understanding of the nature of social adaptation in 
society consists in the fact that it enables the studying of 
adaptive processes in the socium to take place regularly, 
the euristic potential of the activity and the culturological 
and system approach blending into one [10].

The system approach raises a key question when 
studying the process of development of adaptive 
systems, which is based on the idea of how all processes, 
phenomena, objects, structures and relations can possess 
the status of determining components of a certain 
structure. It follows from here that any vast variety of 
definitions of the concept “system” can be taken as a basis 
for the definition of L. Von Bertalanffy (in his logical and 
classic interpretation): “A system — this is a complex 
of interacting elements.” On the basis of the methodology 
of the system approach, we must take into account the 
fact that an adaptive system always belongs to the class of 
discovered, self-ruling, hierarchical, organised systems, 
basing their activity on the direct and reverse link 
principle. Every complex, self-ruling system is adaptive. 
Adaptivity is a peculiar attributive property, a functional 
sign of complex self-ruling systems.

The technical and educational-technical system 
belongs to the class of these systems, which as a classic 
self-ruling system possesses the following features of 
functional nature:

a) it has a holistic character; b) relative stability in 
terms of functioning; c) an ambiguous relationship 
with the external environment; d) availability of active 
depiction of technical processes and phenomena; e) a 
planned and purposeful process of self-ruling; f) active 
development of the separate internal sub-structures.

In my opinion, adaptive processes in the socium 
are based on the  idea that with every stable, relevant 
interaction of information between the social system and 
the surrounding environment (material and technical), 
the processes of adaptation are  impossible, since the 
adequate situations of  informational  interaction with 
the environment (social, technological, play, innovative, 
productional) appear to be the most important and 
dynamic quality for the existence of every single active 
system, including the adaptive one.

Following this logic, every adaptive system in a field 
of application like education must involve a minimum of 
two systems: the one that adapts itself and another which 
this adaptation refers to [12, p.13].

The following systems, which are in the process of 
adaptation, can analytically be differentiated:

— adaptive system  — a system based on the use 
of informational mechanism for feedback with the aim 
of transforming its structure according to the needs;

— adapted system — a system which has already 
achieved adaptation and is currently in a state of relative 
adaptivity (rest);

— adaptational — it is a microsystem through which 
adaptation of the macrosystem is achieved.

Besides, as far as the object of our analysis is mainly 
the adaptation of  individuals  in social systems, it  is 
appropriate to take into account P. S. Grave’s opinion, 
who claims that within the bounds of adaptation, 
social  in nature, “it could be considered a process of 
adaptability (as a property or quality of the living), of 
adaptivity” [3, p.67].

Education, problematic  in nature, is oriented to 
the realisation of a clearly defined group of educational 
priorities associated with the availability of a problem 
situation (problem moment, problem question, problem 
strategy) and the necessity for a student to reveal his/her 
cognitive and applied potential (as a series of exploratory 
actions), related to the  interpretation of a category 
of learning  information. An essential moment  in this 
context is to clarify the importance of a “learning style” 
(as a personal and group expression) within the limits of 
the thus constructed educational paradigm.

The degree of active adaptation of students regarding 
the choice of an individual learning style also determines 
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the effectiveness of the design (construction) of an 
optimal problem strategy of management of students’ 
actions.

Ivan Ivanov remarks that the changes which occur 
with “the modification of educational environment” 
have led to definite personification (orientation to 
satisfying individual differences in class) of the learning 
style after the 1970s [5, p.9–10].

The latter is related to the so-called “learning-centred 
approach”. This approach has three main characteristics: 
a strong  interest  in  individual differences on the part 
of educators; the development of new constructs and 
theories about learning style, and the creation of new 
research tools for this purpose [18, p.4].

The open focus of problem-based training upon the 
three types of popular methods, which have grouped 
around the odd acronym AL  — active learning, 
through their integration into one dynamic interactive 
structure, involves: project-based learning, problem-
based learning, experiential learning and  inquiry-
based instruction. This allows us to draw the conclusion 
that the educational paradigm in Bulgaria, as regards 
problem-based training, has been clarified thoroughly, 
both in terms of its strict methodological boundaries 
(within the content field of  individual school 
subjects) and  in terms of didactic provision based 
on a constructed, balanced spatial-temporal model 
of implementation.
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Learning throughout life  is a process of 
constant  intentional acquisition of knowledge and 
skills; of being “open” to new ideas, solutions, skills and 
behaviour. It is the final result of modern information 
literacy and suggests opportunities for learning at any age 
and in diverse contexts — not only in traditional forms 
at institutions of education and training, but also in the 
workplace, at home and in one’s leisure time. The process 
of lifelong learning goes on three parallel levels  — 
formal education and training, informal education, 
and individual learning.

Adriana Damyanova, in a  very  impressive way, 
interprets this so “modern” and at the same time 
controversial manifestation  in the field of learning 
technology. According to her “constructivism claims to 
represent both a theory of learning and epistemology” [2].

If at a certain stage of our deliberations, we choose 
to distinguish the meaning of these concepts, not only 
semantically, but mainly scientifically and dialectically, 
some interesting relations are likely to come up.

First of all, learning could clearly be analysed in the 
field of vocabulary. In English “learning” is viewed as a 
process of acquiring and securing of specific methods of 
action of the individual through their materialisation in 
the form of elements of personal experience (theoretical 
and applied knowledge, practical skills and habits) [9].

Some say that constructivism is the new educational 
paradigm. The constructivism approach supposes active 
participation on the part of students  in the building of 
new knowledge on the basis of their individual personal 
experience under a teacher’s guidance. The formation of 
constructivism as a philosophical, social and pedagogical 
teaching  is usually associated with the names of Piaget 
(1947), Vygotsky (1962) and Dewey (1991). However, 
constructivism has its opponents too, or at least people who 
do not tend to overestimate its possibilities (Meyer, 2009; 
Radev, 2009), especially as regards the so-called radical 

constructivism, most commonly associated with the name 
of the late Ernst von Glasersfeld (2005) [8].

In the course of shaping the scientific concept 
related to the methods and nature of learning, the 
basic reference points were subject to the opinion that 
learning should primarily be seen  in the contextual 
field of subject activity. A number of classic scholars, 
such as L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, P. Y. Galperin, 
V. V. Davidov, A. S. Hutorski, subscribe to this opinion in 
their works.

The narrow classification of the learning process as 
regards its application as a method of activity in one or 
another subject area requires it to be analysed as “a set 
of theoretical principles related to a range of phenomena 
determined by actual reality” [10].

The existence of subject-object relation  in 
the  implementation of learning as a methodological 
postulate requires, in the course of  interpretation, 
that it should be seen in two planes: on the one hand it 
must include “the specific activities of a student regarding 
the systematic and controlled management of knowledge, 
practical skills and habits”, and on the other hand it must 
nuance on a “system of practical methods, means, methods 
and tools for the implementation of planned activities in 
relation to the learning process” [11].

Should we go beyond the semantic field of the 
concept of epistemology, as a method of understanding 
reality (outside its sensory and ontological orientation), 
it  is necessary to say that learning as a constructivist 
manifestation has its rational grounds for existence and 
development.

At this point, an interesting question arises — if a 
student, in the process of learning, is able (in the absence 
of clear criteria and distinguishing mechanisms for 
objectification and diagnosis of his/her social experience) 
to perceive the manner of “creating”, “constructing”, 
“designing” his/her own field of knowledge (cognition) 



Section 8. Pedagogy

82

as an epitemological thesis, then in what way should the 
quality of “veracity” be analysed as a final educational 
relation of this dynamics?

What must and what must a student not do in the 
process of “acquiring” (completion, addition) of available 
knowledge in the context of learning while observing the 
leading constructivist principles?

The self-realisation of a child  in the educational 
process, as a main task of the new educational 
paradigm, is achieved through the development and 
enrichment of his/her “natural state” — the activity 
through which a student becomes a person who acts 
consciously, responsibly and freely in an educational 
context new to him/her. The productive activity of 
students  is nurtured by the skillful regulation and 
satisfaction of their need for communication, self-
expression and new  impressions. It  is therefore 
necessary to continuously empower them to talk 
about their experiences, to stimulate them to listen to 
others with patience, to ask questions, to defend their 
position without offending others, to measure their 
own ideas by other people’s different ideas, to evaluate 
the achievements of their peers and self-assess their 
own [4].

Education, traditional  in character, does not help 
the student to actually assess (evaluate) the world that 
surrounds him/her, but on the contrary  — on the 
basis of erroneous normative acts and didactic systems, 
it isolates him/her from reality, thus slowing down the 
process of his/her active socialisation and formation of 
personal experience, so important to the whole process 
of continuous education and training.

The construction of such a model of learning (and 
learning as an act of personal fulfilment), taking  into 
consideration only the interests of the individual and 
his/her available, brings to understanding the practical 
role of scientific knowledge.

If, from a certain perspective, constructivism can 
be seen in its wholeness (outside the philosophical and 
psychological limits of  interpretation), it  is necessary 
to account for the fact that it has (fulfils) a number of 
principles which turn it into a dominant descriptor as 
regards the learning process.

1. First and foremost  is the  important moment, 
associated with the effect of setting the goal, where 
the basic educational mainstay  is related to the 
methodological fact that knowledge and practical 
skills should not be conveyed to the student in a ready, 
systematic form (similar to the scientific and thematic 
rubrics in textbooks and various didactic sources); it is 

necessary to create pedagogical conditions for students 
to  independently construct and create social and 
scientific knowledge, necessary for optimal studying 
(and learning).

2. Looking for and achieving high educational 
motivation activity (adaptability) of students  in the 
process of formulation, search and development (solving) 
of research, innovative and strictly methodological 
learning tasks.

3. Design of the training content, which must be 
effectively based on scientific generalisation, the ability 
to build scientifically valid concepts, system applications 
and integrative skills.

4. Development of organisation skills, so that 
students are able to  implement separate fragments of 
the lesson or lesson topic; to change, in a controlled 
way, the direction of the educational discussion within 
the bounds of the learning issue discussed; to propose 
and implement their own methods and forms of training; 
to actively participate in the exchange of thoughts and 
scientific information, both at the front and within the 
small groups formed [13].

Constructivism was  introduced to the field of 
pedagogy by Jan Piaget, who posited that “knowledge is 
not passed, it is created.” After him, over different periods 
and with various persistence, Merryll, Wilson, Teslow 
and Osman-Gouchoux also worked within the bounds 
of constructivism [7].

Pedagogical science  varies depending on the 
processes of localisation of the different types of 
educational interactions, which can be represented in 
the following modifications: destructive (disrupting); 
restructive (supporting); constructive (developing). 
Constructivist pedagogy creates theoretical and 
methodological justification of a specific  innovation 
system (model) for general and vocational education, 
which realises the fundamental tenets and principles 
of the pedagogical philosophy of social and cognitive 
constructivism [5].

According to L. Vitanov, strategies that are based on 
learning are not precisely identified in pedagogy. They 
are termed seeking (inquiry); problem-based; partially 
exploratory, exploratory, heuristic (Bosrich, 1988; 
Jarolimek, 1989, Lerner, 1981; Babanski, 1989).

Seeking strategies provide students with 
greater independence. They are constantly stimulated 
to collect, process and analyse information [1, 13–15].

Plamen Radev defines learning as “one of 
the subjective sides of training”. Learning style  is 
characterised by the following features, which can be 
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presented within the following limits: uniqueness, the 
specifics of  implementation of something  — action, 
operation, function [6, 245].

I. Ivanov gives a much broader and reasoned 
definition of learning styles by orienting them to fashion, 
sport, art, the media and many academic disciplines [3].

In the complex educational reality, the role and place 
of a student, when implementing constructivist-based 
learning, is mainly determined by the “student’s profile”, 
who can be viewed as “an active individual — an active 
participant in the learning process” [2].

In this train of thought, an  interesting question 
arises, related to the following — whether a change is 
possible in the individual learning style of a student if 
he/she  is placed  in different educational conditions 
and fulfils the process of learning within the limits of 
humanitarian subjects; those that belong to the technical 
cycle and those which we generally call aesthetic. In this 
regard, it is not necessary to know in detail the model 
of individuality proposed by Florence and Tim LaHaye in 
order to discover that David Keirsey, with his theory of 
temperament, satisfies our scientific interest, related to 
the differentiation of learning styles on the basis of their 
consideration as personified behavioural acts of learning.

In a popular article, D. Keirsey formulates four types 
of temperament, which facilitate (but also hinder at 
certain moments and circumstances) the adaptation of 
a student to a learning style:

1. Dionysian temperament (in terms of types, it is 
also defined as actual-spontaneous; Golai, Keith:1998). 
Despite the complex associations that the name of 
this type evokes, all the people (behavioural subjects) 
who manifest themselves as markedly  independent 
and spontaneous belong to this group. They fulfil 
the  vivacious and behavioural creed “here and now”, 
deriving their self-dignity from the ability to act quickly 
and with precision.

2. Epimethean temperament (in terms of types, 
it is also defined as actual-routine; Golai, Keith:1998). 
When it is realised in the socium, the greatest motivator 
of this type of individuality is duty. Their basic concern is 
to fulfil their obligations. They tend to achieve this by 
ascertaining, maintaining and managing (reorganising) 
a significant model of behaviour and organisation. This 
type does everything in moderation, being predictable 
and conservative at the same time.

3. Promethean temperament (in terms of types, 
it  is also defined as conceptually focused; Golai, 
Keith:1998). Promethean types aim at being competent. 
They achieve this by acquiring knowledge and exercising 

great patience and persistence to postpone an action 
until a rational, pragmatic and carefully considered 
conclusion  is drawn. They attach little  importance to 
their emotions and desires.

4. Apollonian temperament (in terms of types, it is 
also defined as conceptually global; Golai, Keith:1998). 
The purpose of life for the Apollonian type  is the 
search for his/her unique identity and function. They 
are motivated to be different or leave memories of 
themselves. The Apollonian type is highly sociable and 
endowed with leadership skills [14, 82].

On this basis and systematics of individual learning 
styles (as a specific constructivist relation), there are vari-
ous learning styles applied to foreign language learning, 
for example. When it comes to foreign language learning, 
the individual style of learning (behaviour) manifests it-
self strongly and dominantly. In the course of studying, 
some students like to listen and speak, whereas others 
prefer to work on educational texts or to adopt new 
knowledge only in a dynamic, visual way (method).

It  is not only  in the process of foreign language 
learning that students prefer to apply combined learn-
ing styles. Above all, they do so when they plan learning 
within the bounds of humanitarian subjects (history, ge-
ography). There is a worldwide practice to create and ap-
ply psycho-diagnostic methods, facilitating parents and 
educators in the identification and development (chang-
ing or combining different styles is not meant here) of 
children and students’ individual learning styles within 
the limits of constant manifestation.

It is a method known as VARK, a guide to learning 
styles (created by Neil D. Fleming), which  is a ques-
tionnaire that outlines the profile of the user’s preferred 
learning styles. This test is not explicitly aimed at learn-
ing a language ([VARK-LEARN Limited.neil.fleming@
vark-learn.com.).

Methods like this are no exception now even in coun-
tries, such as Kazakhstan, which implement novelties in 
the area of pedagogical and educational practice with dif-
ficulty. In this Asian country, with the help of Cambridge 
University and the financial support of AOO “Naz-
arbayev Intellectual Schools”, a strict system for prepa-
ration of teaching staff (many of which have significant 
teaching experience) has been established. This is done 
on the basis of the main theses and practical advantages 
of the constructivist theory of learning, which as a basic 
concept requires the teacher to organise students’ knowl-
edge in such a way as to help them perceive it, actively 
and lastingly, within the scope of application of a certain 
learning style [12].
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In 1999, Tom Cobb (Thomas Cobb) from Université 
du Québec à Montréal wrote in a popular article of his 
about the great significance of the constructivist idea to 
the formation of an active social position when studying 
linguistically oriented subjects. The role of constructiv-
ism in training has been proven in Maths teaching, for 
example, based on the plurality of educational options 
when constructing learning algorithm levels in the course 
of reduced Maths and Geometry preparation [15, 15–31].

Gerard De Zeeuw attaches great importance to the 
research which is related to the scientific expansion of 
knowledge, associated with this pedagogical paradigm 
so new to science (often going beyond the areas of strict 
pedagogical knowledge and practice) [16, 77–98].

J. Garrison, in an article devoted to constructivism, 
and John Dewey share that the disputes about construc-
tivism and its effective role in educational practice are 
quite dynamic and are connected with analysing the 
extent of possible changes in the many normative and 
methodological prerogatives which build its tools. In this 
regard, a “redefinition” of the term “stability” is needed, 
as a kind of reference measure of available capacity of 
knowledge [17, 543–554].

A group of four scientists (Gijbels, D., van der Water-
ing, G., Dochy, F. & van der Bossche, P.) have devoted 
many articles, publications and research reports on the 
place and role of constructivism in world educational 
practice. Some of them are thematically related to “the 
possible effects of problem-based learning, based on a 

systematic meta-analysis”; the influence of constructiv-
ism on the learning environment within the limits of pos-
sible application of a complex approach; the relationship 
between PBL and the conventional learning approach; 
the constructivist learning environment and the possibil-
ities to change the perceptions of students in the course 
of their subject evaluation [18, 213–226].

B. Karakostas of National and Kapodistrian Univer-
sity of Athens, within the sphere of his specialised scien-
tific teaching knowledge and interests, associated with 
the philosophy of the theory of science and technology, 
attaches great importance to classical philosophy when 
considering the development of the model of construc-
tivism [19, 607–629].

I will conclude with an opinion quote, expressing the 
complexity of the problem and its great methodological 
significance to educational practice in the field of spe-
cialised education.

“On the one hand, it could be said that constructivism 
relies on interaction — students learn from each other and 
work in groups, better — in small groups. On the other 
hand, constructivism is not an abstract philosophy and 
relies on work in the real world. Students learn what they 
already know to some degree. They enrich their knowl-
edge, making it more precise, according to what they see 
and through discussions. Finally, constructivism places 
emphasis on the benefits of learning — students have the 
opportunity to put forward their own solutions and hy-
potheses of the real problems under discussion” [8].
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Основной целью осуществляемых в Узбекистане 
реформ в  сфере образования является воспитание 
всесторонне развитого, совершенного молодого по-
коления. Реформы в образовании являются очеред-
ным этапом развития общества.

В соответствии с  Законом Республики Узбе-
кистан «Об  образовании» и  «Национальной 
программой по  подготовке кадров» в  сфере фи-
зического воспитания и спорта в высших учебных 
заведениях рекомендованы наряду с основными за-
дачами такие задачи, как профилактика заболеваний 
посредством физических упражнений, укрепление 
здоровья, самоконтроль при выполнении упраж-
нений; вовлечение учащихся к активным занятиям 
спортом, повышение их физической активности, 
оказание помощи им в становлении всесторонне 
развитым человеком, изучение достигнутых успе-
хов на практике; изучение в семье, школе, лицеях, 
колледжах и высших учебных заведениях, нацио-

нальных видов спорта, восстановление забытых 
видов спорта.

Основными целями физического воспитания в об-
разовательных учреждениях, являются укрепление 
здоровья, физическое развитие, ознакомление моло-
дежи с теорией и основами физического воспитания, 
передать им специальные знания по использованию 
основных средств и привитие практических навыков, 
изучение ими основных элементов спортивной техни-
ки, развитие у них духа гуманизма, патриотизма и ин-
тернационализма, подготовка свободно мыслящей, 
всесторонне развитой личности, готовой принять 
правильное решение при возникновении различных 
непредвиденных ситуациях. Вопросам физического 
воспитания и спорта, особенно детского спорта пра-
вительством Узбекистана в последнее время уделяется 
большое внимание. Ныне для желающих заниматься 
спортом и физической культурой созданы все необ-
ходимые условия.
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Материал и методы. История физической куль-
туры представляет собой специфическую отрасль 
исторических и  педагогических знаний. Она явля-
ется важным разделом науки о физической культу-
ре. Предмет её изучения — общие закономерности 
возникновения, становления и развития физической 
культуры и спорта на разных этапах развития обще-
ства. Среди современных форм физической культуры 
особое место занимает спорт, являясь продолжением 
исторического развития ее зрелищного направления. 
Высокая социальная значимость спорта, порожда-
ющая в обществе сложный спектр духовных, нрав-
ственных, социально-экономических и  этических 
ценностей и проблем, определяет широкий интерес 
к исследованию причин его возникновения и основ-
ных тенденций исторического развития [1, 318]. 
Любой желающий заниматься тем или иным видом 
спорта прежде всего интересуется историей и про-
исхождением вида спорта. Учитывая слабую изучен-
ность истории развития легкой атлетики в Каракал-
пакстане нами начаты сбор материалов для изучения 
ее истории. Для изучения истории мы анализировали 
литературные источники и материалы, полученные 
в интернете, также проведены беседы с ветеранами 
спорта Каракалпакстана.

Результат и обсуждения. Одним из наиболее ши-
роко распространенных видов спорта является легкая 
атлетика. Легкая атлетика — это многоборье, в ко-
торое входят ходьба, бег, прыжки и метание (диска, 
гранаты, копья и т. д.). Название вида спорта «легкая 
атлетика» греческого происхождения. Атлет (от греч.
athletes — борец), человек крепкого телосложения, 
силач, спортсмен. В Древней Греции атлетами назы-
вали людей, принимавших участие в соревнованиях 
сильнейших.

История развития легкой атлетики в  Каракал-
пакстане изучена сравнительно слабо, поэтому нами 
начаты работы по сбору материалов по истории раз-
вития легкой атлетики в Каракалпакстане.

Каракалпакский народ исстари богат националь-
ными играми с элементами легкой атлетики, и многие 
из них прошли испытания времен и совершенствуясь, 
дошли до наших дней. Например, игра «Айкулаш» 
включает в себе песнопение, элементы танца и лег-
кой атлетики (быстрого бега на краткую дистанцию). 
Но как вид спорта, она начала свое развитие в Кара-
калпакстане только после присоединения Каракалпа-
кии к России, то есть во второй половине Х1Х века.

После присоединения Каракалпакии к  России 
началась эпоха развития общей культуры, так в Пе-

тро-Александровске (1874) открылась начальная 
школа, на базе которой созданы городское училище 
и женское училище (1885). Но в те времена не были 
кадры по физическому воспитанию, поэтому были ис-
пользованы самые простые физические упражнения. 
На спортивной площадке училища в Петро-Алексан-
дровске периодически проводились соревнования 
по бегу, на таких соревнованиях участвовали также 
дети бедных слоев населения. Позднее, в 1922 годы 
создано «Общество любителей спорта», членами 
которой были п.Лебедев, А. Муханов, И, Любимов, 
М. Бахвалов, Г. Каницин, Н. Фигонтов, В. Демидов, 
М. Компанец, Ф. Белов, А. Голиков, В, Голиков, П. Фе-
доров и П. Кабаков. С созданием общества начали 
развиваться такие виды спорта, как легкая атлетика, 
футбол, фехтование, тяжелая атлетика и периодиче-
ски проводились соревнования по этим видам спорта 
[2, 12–13].

В 1925 году в городе Турткуль были проведены со-
ревнования по легкой атлетике, борьбе и шахматам. 
В октябре 1926 года по инициативе областного совета 
по физкультуре и спорту быди организованы «това-
рищеские встречи» — соревнования по различным 
видам спорта в городе Турткуле. В этом же году в го-
родах Чимбай, Ходжейли и Кунграде был организован 
окружной совет по физической культуре. 20 августа 
1934 года открылась первая республиканская спартаки-
ада в Турткуле. В ней участвовали лучшие команды рай-
онов. Участники спартакиады соревновались по легкой 
атлетике, волейболу, футболу, велоспорту, перетягива-
нию каната, стрельбе, национальной борьбе, поднима-
нию тяжести и массовому кроссу. На этой спартакиаде 
были поставлены новые рекорды в беге с винтовкой 
на 60 метров, Жалуль показал результат (9,9 секунд), 
в прыжках в высоту — Покровский (162 см), в прыж-
ках в длину — Захаров (5.91 см). В этом же году в горо-
де Ташкенте была проведена 1-я спартакиада Средней 
Азии. В ней участвовали 82 делегата из Каракалпакии. 
Среди женщин по прыжкам в высоту заняла Гирявенок 
(120 см). В 1958 голу на спартакиаде Каракалпакской 
Автономной Республики участвовало спортсменов 
по разным видам спорта таким, как легкая атлетика — 
79, волейбол — 72, баскетбол — 48, фехтование — 19, 
футбол — 210, плавание — 27, бокс — 32, стрельба 
пулевая — 23 [3, 114].

Заключение. Анализ литературных источников 
показывает, что легкая атлетика в Каракалпакстане 
начала развиваться 1874 годы, то есть после присо-
единения Каракалпакии к России. Создание первых 
школ и училищ в столице Каракалпакии дало импульс 
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развитию культуры каракалпакского народа в целом, 
в том числе и развитию физкультуры и спорта. Позд-
нее, в  1922  годы создание «Общества любителей 
спорта» стала новой эпохой для развития в  Кара-
калпакстане таких видов спорта, как легкая атлети-
ка, футбол, фехтование, тяжелая атлетика и начались 
периодически проводиться соревнования по  этим 
видам спорта.

В Каракалпакстане в прошлом были периодиче-
ски проведены массовые соревнования по  легкой 

атлетике, в частности по бегу и кроссу с вовлечени-
ем широких масс населения. Благодаря таким сорев-
нованиям легкая атлетика в Каракалпакстане заняла 
свое достойное место среди других видов спорта. 
Выросли здесь мастера спорта республики, страны 
и мастера спорта международного класса по легкой 
атлетике.

Изучение истории развития легкой атлетики в Ка-
ракалпакстане находится на начальной стадии, в связи 
с этим исследования в этом аспекте будут продолжаться.
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механике в практической деятельности человека в рамках развития направления «Биомеханика в проектных 
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Ключевые слова: эргономическая биомеханика, эргономико-биомеханические свойства, моделирование 
рабочих движений, адаптивная физическая культура, эргономико-биомеханический паспорт.

Интересное и полезное направление эргономи-
ческая биомеханика практически не изучается в выс-
ших учебных заведениях спортивного профиля, хотя 
именно в этом направлении можно показать практи-
ческую значимость эргономики и биомеханики, как 
для рядового потребителя, так и для спортсмена. Сту-
денты заинтересовались проведением исследований 
по  направлению «эргономической биомеханики» 
и попробовали разобраться в научных и практических 
аспектах эргономики и биомеханики с целью выявле-
ния своих профессиональных возможностей [7].

Данные эргономической биомеханики использу-
ются при рационализации управляющих движений 
человека, выборе формы и размеров органов управ-
ления, конструировании рабочих сидений [5].

Эргономическая биомеханика изучает также вли-
яние вибраций на человека.

Большое внимание уделяется моделированию 
движений человека в целом и отдельных его органов 
(напр., руки, глаза, туловища и др.) [3.с. 85–87; с. 198].

Для моделирования рабочих движений большое 
значение имеет установление зависимости изменения 
суставных углов в суставах руки от времени. Знание 
аналитических зависимостей изменения суставных 
углов в  процессе движения позволяет вычислить 
любое промежуточное значение исследуемого угла 
в каждый момент времени. Это имеет большое зна-
чение для рационализации рабочих движений.

При решении ряда прикладных задач эргономиче-
ская биомеханика тесно сотрудничает с целенаправ-
ленной механикой.

Эргономика, так или иначе, связана со всеми на-
уками, предметом исследования которых является 
человек как субъект труда, познания и общения. Она 
тесно связана с физиологией труда, которая является 
специальным разделом физиологии, посвященным из-
учению изменений функционального состояния ор-
ганизма человека под влиянием его рабочей деятель-
ности и  физиологическому обоснованию научной 
организации его трудового процесса, способствую-
щей длительному поддержанию работоспособности 
человека на высоком уровне.

Эргономические свойства характеризуют удоб-
ство и  комфорт эксплуатации изделия в  системах 
«человек — среда — изделие» или «человек — изде-

лие». К эргономическим свойствам относятся антро-
пометрические, физиологические (гигиенические), 
психофизиологические и психологические свойства 
[1; 2, 30–32].Как показывает практический опыт раз-
вития эргономики в России, в основном эргономику 
позиционируют дизайнеры в разных своих проектах. 
Между тем эргономика может иметь широкое прак-
тическое использование для рядового потребителя 
[6].Например, организация рабочего места сотрудни-
ка фирмы [5] и организация рабочего места студента 
и школьника. Для школьников это особенно важно 
так правильно оборудованное рабочее место позво-
лить предупредить не  только многие заболевания 
опорно-двигательного аппарата, но и приучит к по-
рядку вокруг себя и пониманию других. Более того 
развитие во взаимосвязи и взаимодействии эргономи-
ческой биомеханики открывает новые возможности 
для развития адаптационной физической культуры 
в Краснодарском крае. Проводя исследования в рам-
ках направления «Биомеханика в проектных техно-
логиях» [5; 6] студенты специализации «Адаптивная 
физическая культура» выяснили, что для внедрения 
эргономической биомеханики в  различных учреж-
дениях, в  том числе и  социальной направленности 
необходимо разработать эргономико-биомеханиче-
ский паспорт, который бы показывал эргономико-
биомеханическую взаимосвязь и взаимозависимость 
человека в разных периодах физиологической и со-
циальной деятельности. Если человек перенес забо-
левание, травму, то наличие такого паспорта позволит 
увидеть, какую жизнедеятельность вел человек, в том 
числе какие группы товаров использовал, какие това-
ры (предметы) противопоказаны и какие биомехани-
ческие свойства товаров могут помочь в социальной 
адаптации дома в семье и в обществе в целом. Прежде 
всего, в эргономико-биомеханическом паспорте эрго-
номические свойства разделены по группам:

1  группа- Антропометрические свойства  — 
соответствие размеров и формы изделия размеру 
и форме тела человека. Конструкция изделия и его 
размеры (габариты) должны обеспечивать удоб-
ство пользования им и рациональное расходова-
ние энергии человека. Например, высота и угол 
наклона спинки кресла должны соответствовать 
форме тела человека, в зависимости от их величи-
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ны обеспечивается та или иная степень комфорта 
при сидении.

2 группа- Физиологические свойства характеризу-
ют те особенности товаров, которые оказывают вли-
яние на жизнедеятельность и особенности функцио-
нирования человеческого организма и/или отдельных 
его органов. Физиологические свойства, как правило, 
удовлетворяют потребности человека в пище, тепле 
и пр. Так, особенности пищевой ценности продоволь-
ственных товаров (сбалансированность элементов, 
температура плавления жиров, усвояемость белков, 
жиров, углеводов и витаминов) определяют их физио-
логические свойства.

3 группа — физиологические свойства реализу-
ются через гигиенические свойства (одежда, обувь, 
посуда, так называемые непродовольственные това-
ры). Все гигиенические свойства можно объединить 
в следующие группы: свойства, определяющие взаи-
модействие изделия с парообразной и жидкой влагой; 
свойства проницаемости; свойства электризуемости; 
свойства, обеспечивающие тепловой обмен энергией; 
свойства загрязняемости и очищаемости.

К свойствам, определяющим взаимодействие из-
делий с парообразной и жидкой влагой, относятся 
гигроскопические свойства, влагоотдача, водопогло‑
щение и пр. Эти свойства имеют большое значение, 
особенно для спортивной одежды и обуви, но важны 
не только для людей с кожными заболеваниями, раз-
личными видами аллергии и даже обычных гиперто-
ников. Они способствуют поддержанию нормальной 
влажности в пространстве между изделием и кожей 
человека. В эргономико-биомеханический паспорт 
предполагается внести классификатор свойств, со-
гласно групповой принадлежности:

А. Свойства проницаемости  — способность 
материалов пропускать воздух (воздухопроница-
емость), пары влаги (паро-проницаемость), пыль 
(пылепроницаемость), свет (светопроницаемость), 
капельную воду (водопроницаемость, водоупор-
ность) и пр. Например, мебель, предназначенная для 
хранения продуктов должна иметь соответствующий 
воздухообмен. Плащевые ткани — обладать водоот-
талкивающими свойствами, а резиновая обувь долж-
на быть водоупорной.

Б. Свойства электризуемости  — способность 
изделия накапливать на своей поверхности заряды 
статического электричества. Электризуемость при 
носке одежды вызывает неприятные ощущения, а на-
электризованная одежда прилипает к телу и быстрее 
загрязняется.

В. Свойства, обеспечивающие обмен тепловой 
энергией- способность изделия к  переносу теп-
ла (теплопроводность, температуропроводность) 
и к поглощению тепла (теплоемкость). Эти свойства 
называют теплозащитными. Высокими теплозащит-
ными свойствами должны обладать изделия зимнего 
ассортимента, а также строительные товары. Тепло-
емкость, в частности, имеет значение для электрона-
гревательных приборов.

Г. Свойства загрязняемости и  очищаемости  — 
способность изделий загрязняться и  очищаться, 
имеют большое значение для оценки их гигиениче-
ских свойств. Способность изделия очищаться зави-
сит от вида материала, из которого оно изготовлено, 
от конструкции изделия, от наличия специальных по-
крытий и др.

4 группа- Психофизиологические свойства — со-
ответствие изделия силовым, слуховым, зрительным, 
вкусовым, обонятельным возможностям человека, воз-
можностям его органов чувств. Например, вес пере-
носной техники, оборудования должен соответство-
вать силовым возможностям человека. Сила звукового 
сигнала будильника должна превышать порог слыши-
мости, но не вызывать болевых ощущений. Восприятие 
цвета также относится к психофизиологическим пока-
зателям. Так, красный цвет воспринимается иначе, чем 
тот же красный цвет на зеленом фоне. Восприятие из-
делия человеком осуществляется через целую систему 
чувств (сенсорную систему): зрительную, осязатель-
ную, слуховую, обонятельную, вкусовую.

5  группа- Психологические свойства  — соот-
ветствие изделия навыкам, восприятию, мышлению 
и  памяти человека. В  подгруппу психологических 
показателей входят показатели соответствия изделия 
возможностям восприятия и переработки информа-
ции, закрепленным и вновь формируемым навыкам 
работы человека с изделием.

Например, направление поворота ручки прибо-
ра при регулировании с целью увеличения значения 
регулируемого параметра должно соответствовать 
направлению движения часовой стрелки. В то же вре-
мя для перекрытия потока воды, газа в газопроводе 
рукоятки и маховики кранов поворачивают против 
часовой стрелки. Это объясняется наличием у чело-
века устойчивых навыков таких действий. Подтверж-
дение этих навыков важно для детей с заболеваниями 
центральной нервной системы, например, детский 
церебральный паралич и  для людей находящимся 
в  посттравматическом периоде это подтвердили 
проведенные исследования. Так как пациенты дела-
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ют такие действия осмысленно, осознанно, как они 
сами объясняют, что они нужны им для нормальной 
бытовой деятельности. В данном случае устойчивый 
двигательный навык способствует формированию 
двигательной памяти.

6 группа — Биомеханические свойства товаров, 
наиболее востребованных у потребителя для оздо-
ровления и поддержания социально-адаптационного 
периода при различных заболеваниях.

При проведении исследований биомеханики дви-
жений человека были обнаружены функциональные 
взаимосвязи биомеханики и эргономики:

1) поза при работе и  во  время «активного по-
коя»;

2) характер и частота изменения позы при раз-
личных манипуляциях, наиболее типичная поза при 
определенном виде деятельности;

3) характер рабочих движений рук (направление 
движения, амплитуда, темп, прилагаемые усилия);

4) положение головы, характер ее движения;

5) данные о скорости и степени мышечного утом-
ления и нарушениях координации движений;

6) энергетическая загрузка в период рабочей де-
ятельности.

Понять и развивать эргономическую биомехани-
ку в высших учебных спортивного профиля возмож-
но, если развивать научно- методические направления 
в учебном процессе «Педагогическая биомеханика», 
«Биомеханика в проектных технологиях [3], которые 
воедино объединяют теорию и практику, выявляют 
актуальные проблемы и позволяют конкретным сту-
дентам вмешиваться в их решение, использования по-
лученные знания и умения. Полученные результаты 
видит конкретно исследователь, его коллеги и различ-
ные специалисты, а также широкая общественность, 
если материалы оформлены ввиде научных статей. 
Как показывает опыт, такой логико-компетентност-
ный подход повышает социальную значимость сту-
дента как будущего профессионала и человека не рав-
нодушного к проблемам социума.
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Ознакомление детей с трудом взрослых рассма-
тривается в контексте проблем трудового воспита-
ния, формирования моральных качеств и развития 
личности дошкольника. Знания о профессиях обо-
гащают компетентность, способствуют воспитанию 
у ребят трудолюбия, чувства уважения к труду.

Решение проблем трудового воспитания де-
тей дошкольного возраста связывают с российски-
ми (М. В. Крулехт, В. И. Логинова, Т. А. Маркова, 
С. Ф. Сударчикова Д. А. Шингаркина и др.) и украин-
скими (З. Н. Борисова, А. В. Беленькая, Н. Б. Криво-
шея, М. А. Машовец и др.) исследователями.

Особое внимание ознакомлению с трудом взрос-
лых уделяется старшим дошкольникам. Н. Б. Кри-
вошея указывает на  существующие возможности 
„формирования у детей старшего дошкольного воз-
раста системы знаний о труде взрослых и воспитании 
к нему чувства уважения“ [3, 11]. Основой знаний 
детей, должны стать знания о трудовой деятельности 
взрослых. Они влияют на „ориентировку в действи-
тельности, умственное развитие ребенка, развитие 
его речевой, изобразительной, игровой, трудовой 
деятельности“, отмечает С. Ф. Сударчикова [4, 6]. Бо-
лее того, знания о профессиях влияют на воспитание 
трудолюбия детей, которое проявляется в „положи-
тельном отношении к трудовой деятельности, устой-
чивой потребности трудиться и заинтересованности 
ребенка в достижении положительных результатов 
своего труда“ [5, 11], утверждает Д. А. Шингаркина.

А. В. Беленькая подчеркивает, что цель ознаком-
ления детей с  трудом взрослых  — формирование 
„знаний о трудовом процессе, положительного отно-
шения к труду, уважения к человеку-труженику и про-
дуктам его труда“ [2, 20]. Эти вопросы представлены 
и в Базовом компоненте дошкольного образования 
в Украине: ребенок „осведомлен с трудом взрослых, 
проявляет интерес и внимание к профессиям, прини-
мает участие в совместном труде с взрослыми и деть-

ми“ [1, 13]. Поэтому целью статьи является анализ 
отношения детей старшего дошкольного возраста 
к труду взрослых и (их) знаний о профессиях (на при-
мере Черниговской области Украины).

Исследование проводилось с помощью разрабо-
танной нами беседы, в которой были вопросы о же-
лаемых профессиях, о целях и сущности труда взрос-
лых, о значении трудовой деятельности для общества, 
об отношении к труду. Выборка состояла из 185 де-
тей старшего дошкольного возраста (89 мальчиков 
и 96 девочек), которые посещали старшую группу 
в дошкольных учреждениях Черниговской области.

Рассмотрим полученные результаты исследова‑
ния. Выявлено, что дети интересуются медицинскими, 
творческими, финансовыми, педагогическими, воен-
ными, героическими и рабочими профессиями, кото-
рые по-разному представлены у мальчиков и девочек, 
как и отношение к ним. При этом 21% дошкольников 
(из них 15% девочек) хотят стать докторами, фарма-
цевтами, медсестрами, ветеринарами. Большинство 
детей, указывая на эти профессии, ориентируются 
на  помощь людям, животным, иногда на  трудовые 
действия. В отличие от них 21% дошкольников (из них 
18% девочек) хотят стать актерами, моделями, балери-
нами, циркачами, художниками, певцами и музыкан-
тами. Свое желание они объясняют интересом к этим 
профессиям, привлекательностью и популярностью 
в обществе их представителей, то есть дети указывают 
на внешние характеристики труда взрослых. И первая 
и вторая группы профессий более привлекательны 
для девочек.

17% детей (из них 9% мальчики) видят свое буду-
щее в финансовой сфере: предприниматель, банкир, 
ревизор, бухгалтер, бизнесмен, юрист. Свои мечты 
они связывают с тем, что у представителей этих про-
фессий много денег. Следовательно, для этой части де-
тей старшего дошкольного возраста мотив выбора — 
денежная прибыль, то есть внешняя сторона труда.
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11% выборки детей (из них 9% девочек) склоняет-
ся к педагогической сфере: воспитатель, учитель, му-
зыкальный руководитель, учитель музыки. Большие 
симпатии к этим профессиям у девочек. Содержание 
труда, по нашему мнению, дети знают лучше, чем дру-
гие, о чем говорят мотивы выбора: уважение к труду, 
направленность на помощь другим людям.

10% детей (ребята) хотят быть военными: танки-
стом, солдатом, летчиком, подводником. Свой выбор 
они связывают с  внешними атрибутами профессий 
и стремлением узнать неизвестное. Лишь некоторые 
из детей осознают цель профессиональной деятельно-
сти. По нашему мнению, мотивы выбора у этих ребят 
познавательные. Такие же стремления наблюдаем и в 9% 
дошкольников (ребята), которые хотят стать пожарни-
ками, космонавтами. Из этого следует, что у детей нет 
понятия о  целях деятельности, отсутствуют знания 
о трудовых действиях, о социальной значимости труда, 
о чувствах представителей этих профессий. Можем вы-
сказать предположение, что это следствие недостаточ-
ной работы по ознакомлению детей с трудом взрослых.

Мальчики, которые составляют 7% выборки, скло-
няются к выбору рабочих профессий: архитектор, стро-
итель, тракторист, крановщик, шофер грузовика. Дети 
осознают значение труда взрослых: приносить пользу 
и помогать другим людям. Обращаем внимание, что в этих 
профессиях видны результаты труда: привезенный песок 
или кирпич; построенный гараж, дом, детский сад и т. д. 
По нашему мнению, дети старшего дошкольного возраста 
могут легко представить человека-труженика, выполняю-
щего трудовые действия, и будут ему подражать.

Необходимо указать, что 4% детей, в равной мере 
мальчики и девочки, не могут ответить, кем они хо-
тят стать, когда вырастут. По нашему мнению, у них 
отсутствуют необходимые знания о профессиях, нет 
чувства уважения к труду взрослых и его результатам.

Можем отметить, что очень часто свой выбор 
профессии большинство детей дошкольного возраста 
связывают с материальной составляющей труда, по-
пулярностью представителей профессии в обществе, 
любопытством к деятельности и, очень редко — с со-
циальной значимостью и уважением труда взрослых. 
По нашему мнению, основой для ознакомления де-
тей с профессиями должны быть знания о социальной 
значимости деятельности и чувство уважения к труду.

Уважение к труду взрослых и понимание детьми этих 
явлений зависит от желания знать о профессиях родите-
лей. Было отмечено, что интересуются деятельностью 
родителей 69% исследуемых. Значительно меньше вол-
нует вопрос труда взрослых 17% дошкольников, так как 

они знают профессию только одного из членов семьи. 
Ничего не знают о труде родителей и, следовательно, 
не интересуется им 14% выборки детей. Из этого сле-
дует, что необходимо улучшить взаимодействие семьи 
с воспитателями дошкольных учреждений в плане озна-
комления дошкольников с трудом взрослых.

Интересны знания дошкольников о  целях труда 
взрослых. 86% детей (из  них 47% девочек) уверены: 
люди работают для того, чтобы зарабатывать деньги 
и тратить их на пищу, игрушки, красивые наряды, хоро-
ший отдых. Из этого следует, что они понимают труд как 
зарабатывание денег и удовлетворение с их помощью 
собственных потребностей. Другие 11% детей (из них 
8% мальчиков) цель трудовой деятельности взрослых ви-
дят не только в зарабатывании денег и удовлетворении 
собственных потребностей, но и в переживании эмоций 
радости от процесса и результата труда, от принесения 
пользы другим людям. По нашему мнению, эта часть 
детей осознает смысл труда взрослых на  основании 
нескольких его характеристик, что свидетельствует о на-
личии у дошкольников чувства уважения к нему. Такое 
понимание труда, по нашему мнению, наиболее способ-
ствует формированию трудолюбия, что нельзя сказать 
об оставшихся 3% выборки дошкольников. Анализируя 
понимание цели трудовой деятельности, можно предпо-
ложить, что у этих детей нет знаний о соответствующих 
их возрасту профессиях, о необходимости и значимости 
человеческого труда в обществе.

Отличаются своеобразием знания дошкольников 
о значении труда взрослых. 3% выборки детей (маль-
чики) не смогли объяснить, зачем людям необходимо 
трудиться. По нашему мнению, у них нет необходи-
мых знаний о труде взрослых, ведь они не понимают 
его значения для отдельного человека и всего обще-
ства. Другие 12% детей (из них девочек 7%) счита-
ют, что если люди перестанут трудиться, то все будут 
радоваться. Как видим, малыши не  понимают, что 
жизнь человека в обществе не возможна без труда, 
без производства товаров и предложений услуг. Ве-
роятно, дети видят труд взрослых как тяжелое бремя, 
от которого нет удовольствия и пользы.

В отличие от них, 42% дошкольников, в равной мере 
мальчики и девочки, считают, что когда люди перестанут 
работать, у них возникнет нехватка денег, что отрица-
тельно скажется на их возможностях что-то купить или 
заплатить за услуги. Очевидно, что дети связывают труд 
с деньгами, которые необходимы для удовлетворения 
собственных потребностей. При этом дошкольники 
не замечают других характеристик человеческого труда, 
в частности его значения для общества. Подобные взгля-
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ды характерны и для других 24% детей, где количество 
мальчиков и девочек одинаково. Они убеждены, что ког-
да люди перестанут работать, то утратят материальные 
ценности. По нашему мнению, старшие дошкольники 
понимают роль труда для отдельного взятого человека, 
что указывает на необходимость формирования: знаний 
у детей о значении трудовой деятельности для общества; 
чувства уважение к человеку любой профессии; чувства 
радости от полученного результата в труде.

Примером есть группа детей в 19%, состоящая 
из  равного количества девочек и  мальчиков. Дети 
осознают ценность и социальную значимость труда, 
как для человека, так и для общества, утверждают, что 
без труда произойдет деградация и личности, и обще-
ства. По нашему мнению, у таких детей есть чувство 
уважения к трудовой деятельности.

Таким образом, дети ориентируются на  меди-
цинские, художественные, финансовые, педагогиче-

ские, военные, героические и рабочие профессии. 
Мальчикам более интересны военные, финансовые 
и героические, а девочкам — художественные, ме-
дицинские, финансовые и  педагогические. Дети 
в большинстве ориентируются лишь на отдельные 
характеристики труда взрослых, как правило, свя-
занные с  деньгами, материальными ценностями, 
популярностью представителей некоторых про-
фессий в обществе, а также с потребностями людей. 
Некоторые ребята видят пользу труда для общества 
и отдельно взятого человека, но чувства уважения 
к трудовой деятельности нет. Перспективами даль-
нейших исследований станет оценка эффективности 
программы ознакомления старших дошкольников 
рабочими профессиями, содержание которых ори-
ентировано на воспитание у детей чувства уважения 
к труду взрослых, раскрытию его социальной и лич-
ностной значимости.
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Актуальность темы исследования. Сегодня го-
сударство нуждается в целостной системе среднего 
профессионального образования, соответствующе-
го национальным интересам и мировым тенденциям 
развития экономики, что способно обеспечить подго-
товку квалифицированных рабочих кадров и младших 
специалистов, способных самосовершенствоваться, 
повышать уровень своей квалификации, получать при 
необходимости дополнительную специализацию.

В условиях рыночной экономики, информаци-
онно-технологического развития, значительно рас-
ширяются функции профессионально-технического 
образования, происходит его модернизация в про-
фессиональное образование, что соответствует ми-
ровым тенденциям.

Стратегия развития отрасли среднего профессио-
нального образования (далее — СПО) определяется 
приоритетными направлениями социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, утвержде-
нием национальной системы образования как глав-
ного фактора экономического и духовного развития 
российского народа, необходимостью адаптации 
к  демократическим и  рыночным преобразованиям 
в  обществе, что обусловлено вхождением России 
в мировое образовательное и информационное про-
странство.

В связи с этим приобретают особое значение та-
кие направления развития этой сферы образования 
как творческое развитие личности студента, педаго-
гическое стимулирование творческой деятельности, 
развитие технического творчества у студентов СПО.

Степень научной разработанности проблемы. 
Отдельные разработки этих вопросов содержатся 
в трудах М. И. Алиева, В. В. Белоносовой. А. А. Вер-
бицкого, О. Г. Ларионовой, Е. В. Власенко, Е. А. Зубо-
вой, М. А. Осинцевой, Н. В. Сычевой, H. A. Суворо-
вой.

Но, несмотря на это, осуществленный нами ана-
лиз имеющихся научных публикаций, отражающих 
вопросы стимулирования технического творчества 
студентов СПО, позволяет сделать вывод о недоста-
точности научной разработанности темы и практиче-
ского отсутствия обобщающих работ в этой области.

Цель статьи заключается в комплексном анали-
зе категориально-понятийного аппарата проблемы 

стимулирования технического творчества студентов 
СПО.

С нашей точки зрения, особого внимания требует 
рассмотрение таких понятий как: «стимул», «педа-
гогическое стимулирование», «творчество», «тех-
ническое творчество».

Изложение основного материала.
Среди различных форм и средств воздействия, ко-

торые успешно применяются на практике, в первую 
очередь, важное место занимают такие средства, ко-
торые действуют на эмоциональную сферу студента, 
вызывают у него чувство, желаемые для педагога, по-
ложительно влияют на его деятельность.

Такие средства называются педагогическими сти-
мулами. Не просто «стимулы», а именно — педагоги-
ческие стимулы. Здесь хотелось бы обратить внимание 
на такую терминологическую деталь. Слово «стимул» 
происходит от греческого «stimulus», что когда-то оз-
начало острую палку, которой подгоняли животных, 
чтобы они быстрее бежали. В мировых энциклопедиях 
термин «стимулирование» определяется, как «воз-
буждение, пробуждение, принуждение к действию или 
деятельности в любом направлении» [6, 7].

Такое логично-правильное определение не может 
быть принято в педагогике, где в процессе формиро-
вания личности, в ее обучении и воспитании недопу-
стимо использование любых средств, которые «… 
возбуждают к действию или деятельности в любом 
направлении».

Всем известны резкие возбудители (алкоголь, 
наркотики, физические меры и т. п.) в направлении 
резко отрицательных действий и поступков. Именно 
эти и другие, подобные по содержанию, размышления 
вызвали потребность уточнить понятие «стимул», 
дополнив его словом «педагогический».

К педагогическим стимулам следует отнести 
только средства или создаваемые педагогом условия, 
способствующие формированию положительных 
черт и качеств личности воспитанника, вызывающие 
у него интерес к положительным формам деятельно-
сти, закрепляющие уверенность в себе, в своих силах, 
вызывающие желание работать в направлениях, одо-
бренных педагогом, заставляющие его пересмотреть 
позиции, которые не поддерживает или к которым 
критически относится педагог.
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Таким образом, под педагогическим стимулом мы 
понимаем средство, способствующее формированию 
личности, возбуждающее и направляющее ее деятель-
ность и поведение в позитивном направлении.

В юношеском возрасте характерными чертами 
самосознания является осознание своей тождествен-
ности через умение отличать ощущения, вызванные 
внешними факторами (предметами), и те, что вызва-
ны собственным опытом: осознание своего «Я» как 
активного, деятельного «начала» чего-то в восприя-
тии, анализе, определенных выводах; осознание на-
личия и особенностей определенной системы соци-
ально-нравственной самооценки. Отсюда и следует 
мотивированная структура поведения, психологиче-
ская готовность к труду превращается в мотив, или, 
как говорят, во  внутреннюю возбуждающую силу 
к усвоению знаний, умений и предпосылку развития 
специальных, в том числе профессиональных способ-
ностей.

Как отмечает М. И. Алиев, с развитием самосо-
знания тесно связаны и такие характерологические 
качества будущего специалиста, как самообладание, 
внутренняя сопротивляемость к  утомляемости, 
решительность и большая скорость в решении раз-
личных задач, наличие самоконтроля и самооценки 
действий и поступков, стремление к самосовершен-
ствованию и т. п. [1, 59].

К педагогическим стимулам относятся различные 
формы поощрения принуждения. Рассмотрим их бо-
лее детально.

Различные виды и формы поощрений имеют пря-
мое педагогическое назначение  — возбуждать по-
ложительные чувства, настроение, и на этой основе 
менять, дальше развивать успехи, которые заметил 
педагог, мастер. Потенциально такой же характер сти-
мулирующего действия содержат в себе все виды по-
ложительных оценок, в частности, различные формы 
индивидуального и коллективного одобрения отдель-
ных действий или деятельности учащихся. Здесь же 
учитывается прямое стимулирующее влияние опре-
деленного воспитательного средства и конкретный 
акт поведения студента, его отношение к учебе. Тем 
самым формируя у него правильные взгляды, пред-
ставления, практические навыки, привычки в разных 
направлениях образования, обучения и становления 
как личности. Перечисленные виды педагогических 
стимулов только при определенных условиях поло-
жительно влияют на формирование тех или иных ка-
честв, черт личности, возбуждая интерес и желание 
в тех направлениях деятельности, которые програм-

мируют развитие общества.
К категории внешних стимулирующих средств, 

принадлежит также широкая палитра применения 
педагогическими работниками педагогических оце-
нок, которые часто осуществляют очень глубокое 
и длительное воздействие на сознание и конкретную 
деятельность учащихся.

Согласно H. A. Суворовой, мощным стимулом 
к достижению высоких результатов в учебе, в худо-
жественной самодеятельности и других видах куль-
турной деятельности (музыкальное творчество, 
изобразительное искусство и т. д.), в спорте являет-
ся положительное взаимовлияние учащихся и их на-
ставников, что определяется в такой организацион-
ной форме, как соревнование. Одновременно хочется 
подчеркнуть, что в отдельных сферах деятельности 
учащихся, этот метод, как стимулирующее средство 
в  процессе формирования и  развития у  учащихся 
способностей, творчества, талантов, положительных 
черт и качеств, в частности правдивости, доброты, 
сочувствия, взаимопонимания, честности и прочих, 
не приносит желаемых результатов из-за неумения 
или сознательного искажения технологии в процес-
се применения [8].

Воспитание высокой сознательности и  чувств 
собственного достоинства, а также ответственности 
за свои поступки и действия связано также с фор-
мированием и развитием у учащихся функций вну-
тренней саморегуляции. Такие функции проявляются 
в собственных убеждениях, которые являются состав-
ной частью характера.

Педагогическое стимулирование учащихся пред-
усматривает включение только таких средств воздей-
ствия, которые порождают и развивают у воспитан-
ников положительные чувства, взгляды, убеждения, 
способствующие формированию личности квалифи-
цированного рабочего.

В современных условиях развития общества 
большое внимание следует уделить такому фактору, 
как возбуждающее сила чувства общественного со-
знания, общественного долга.

Подобные факты должны направлять деятельность 
педагогов на  преодоление таких массовых явлений 
в развитии и формировании личности молодого чело-
века. Поскольку чувство долга на определенном этапе 
становления личности находится в противоречии с ее 
желаниями, то педагоги, мастера производственного 
обучения обязаны умело использовать имеющиеся 
внешние стимулирующие средства, чтобы со време-
нем склонить и привлечь учащихся к полезной деятель-
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ности как для себя, так и для общественности, своего 
коллектива, учебного заведения и т. д.

В процессе учебно-воспитательной деятельности 
профессионально-технического учебного заведения 
встречается немало фактов, когда отдельные студенты 
нарушают или сознательно отказываются соблюдать 
нормы требования педагогов, мастеров. В таких слу-
чаях руководители, педагоги или мастера вынуждены 
применять те или иные меры принуждения, но не за-
бывать при этом о необходимости сочетать их с по-
следующим одобрением первых успехов студента 
в процессе преодоления им недостатков, трудностей, 
волевого бессилия [2]. Следует поощрять уже первые 
их успехи в учебе и труде. Такое сочетание, как прави-
ло, порождает у учащихся новые чувства, формирует 
и  укрепляет новые, положительные нравственные 
взгляды, качества и помогает выработке положитель-
ных навыков и привычек.

Управление желаниями и интересами учащихся, 
формирование у них устойчивых интересов к поло-
жительной деятельности является, по сути, основной 
задачей и  целью педагогического стимулирования. 
Действие любого педагогического стимула рассчи-
тано, прежде всего, на длительное возбуждение ин-
тереса к определенному виду деятельности в процес-
се обучения, труда, воспитания, а также на создание 
устойчивых положительных эмоций и соответствую-
щего поведения, действий. Поэтому педагогическое 
стимулирования следует рассматривать как широкую 
систему воздействий, обеспечивающих активизацию 
процессов восприятия и осознания действительно-
сти, способствующую активному формированию 
убеждений как необходимых условий успешного 
выполнения учебным заведением своих учебно-вос-
питательных и производственных задач. Средствами 
педагогического стимулирования удается облегчить 
и ускорить закрепление в поведении учащихся по-
ложительных морально-этических норм, гуманного 
отношения к людям, активизировать творческое ус-
воение ими теоретических и практических знаний, 
умений и навыков.

По мнению Н. В. Сычевой высшей формой по-
ощрения является награда, которая должна служить 
стимулом к  труду, активизировать многогранную 
и разнонаправленную деятельность не только награж-
денных людей, но и других, которые воспринимают 
успехи награжденных, как образец для себя [7].

Важным вопросом является определение соот-
ветствия поощрений уровню достижений студента. 
Известно, что поощрение наносит вред, когда по-

рождает у человека чувство превосходства над дру-
гим, своей исключительности, а это происходит, когда 
его успехи неоправданно превозносятся, преувели-
чиваются. Мера поощрений должна соответствовать 
уровню заслуг (достижений), которые следует опре-
делить величине собственного труда, собственных за-
слуг студента, проявления им таких положительных 
качеств, как организованность, активность, настой-
чивость, умение преодолевать трудности и т. п.

На этой основе все поощрения можно классифи-
цировать, разделив их на три группы:

а) поощрения, которыми отмечают первоначаль-
ные успехи учащихся;

б) поощрения за достижения в тех сферах дея-
тельности, где у учащихся проявляется устойчивый 
интерес, то есть это деятельность, которая развивает 
их способности и определенные положительные, по-
лезные направления;

в) так называемые «итоговые поощрения» лучших 
студентов или групп в дни каких-либо юбилеев или 
в конце учебного года, или по завершению обучения.

Итак, педагогическое стимулирование следует 
рассматривать как две взаимосвязанные проблемы. 
К первой относится формирование внутренних сти-
мулов, в основе которых лежат глубокие устойчивые 
убеждения, правильное, ответственное отношение 
учащихся к своим обязанностям, к учебе и труду, к лю-
дям, постепенная выработка положительных, с точки 
зрения общечеловеческой морали, гуманности, моти-
вов деятельности и поведения.

Вторая проблема включает в себя научное обосно-
вание и разработку педагогически целесообразных 
условий и способов применения различных внешних 
стимулирующих средств, которые будут способство-
вать появлению у учащихся глубоких эмоциональных 
переживаний, возбуждать и поддерживать устойчи-
вый интерес к усвоению необходимых знаний, норм 
и правил общественного поведения, формированию 
положительного опыта в обучении.

Педагогическое стимулирование учащихся явля-
ется одним из необходимых условий, при которых 
возможно успешное применение различных форм 
и методов обучения и воспитания, а также создание 
условий, облегчающих формирование у учащихся со-
знания, убеждений и норм поведения.

Далее рассмотрим категорию творчества в кон-
тексте педагогического стимулирования.

Творчество — это, прежде всего, процесс челове-
ческой деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности.
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В. В. Белоносова считает, что творчество представ-
ляет собой возникшую в труде способность человека 
из материала, доставляемого действительностью, тво-
рить (на  основе познания закономерностей объек-
тивного мира) новую реальность, удовлетворяющую 
многообразным общественным потребностям [2].

В процессе творчества участвуют все духовные 
силы человека, в том числе воображение, а также по-
лученное в обучении и практике мастерство, необхо-
димое для осуществления творческого замысла.

Техническое творчество  — это эффективное 
средство воспитания, целенаправленный процесс об-
учения и развития творческих способностей учащих-
ся в результате создания материальных технических 
объектов с признаками полезности и новизны.

Результат творческой деятельности учащихся 
СПО — комплекс качеств личности, развитие кото-
рых можно рассматривать в качестве основных задач 
технического творчества:

— умственная активность;
— стремление добывать знания и формировать 

умения для выполнения практической работы;
— самостоятельность в решении поставленной 

задачи;
— трудолюбие;
— изобретательность.
Анализ опыта работы кружков технического 

творчества в СПО и психолого-педагогических ис-
следований позволяет прийти к выводу, что техниче-
ское творчество создает условия для развития техни-
ческого мышления учащихся, а также способствует 
приобретению опыта технической творческой дея-
тельности, что чрезвычайно важно для будущего спе-
циалиста [5].

Цель обучения учащихся СПО основам творче-
ского труда — пробудить интерес, а затем создать 
и закрепить творческое отношение к профессиональ-
ной деятельности, что выражается в активной рацио-
нализаторской и изобретательской деятельности.

Такое обучение вырабатывает повышенный ин-
терес к своей профессии, потребность в постоянном 
поиске неиспользованных резервов, в  ускоренном 
приведении их в действие через совершенствование 
технологии выполняемой работы, улучшение и созда-
ние новых инструментов, приспособлений и т. д.

Основы технического творчества, ориентирован-
ные на воспитание творческого отношения к труду, 
должны сформировать у учащихся СПО качественно 
новое представление о трудовом процессе, способ-
ствовать ускорению профессионального роста.

В ходе познания основ технического творчества, 
студент в производственном процессе является ис-
полнителем, может видеть в своей профессиональной 
деятельности также роль творца «нового» — стать 
рационализатором и изобретателем. Это в свою оче-
редь позволит повысить студенту как профессиональ-
ную, так и социальную активность, в свою очередь 
приведет к  сознательному повышению производи-
тельности и качества труда, то есть к результатам тру-
да, привлекательных и для общества, и для личности.

Для учета преподавателем и  мастером возмож-
ностей творческого продвижения каждого студента 
Н. А. Суворовой разработана шкала творческой под-
готовленности учащихся:

Уровень 1. Студент может изготавливать изделие 
по предоставленной документации с внесением ча-
стичных изменений в чертеж, схему, направленных 
на  совершенствование формы изделия или рацио-
нальное расположение деталей и т. д.

Уровень 2. Студенту доступно изготовление из-
делий из конструирования и самостоятельного вне-
сением изменений в  предъявленную техническую 
документацию или отдельную схему.

Уровень 3. Студент справляется с изготовлением 
изделий с предыдущим конструкторским оригиналь-
ным усовершенствованием и самостоятельным вне-
сением изменений в техническую документацию или 
схему.

Уровень 4. Студенту посильна самостоятельная 
технологическая разработка оригинальной конструк-
торской идеи изделия (предъявленной руководите-
лем) и его изготовление.

Уровень 5. Студент способен самостоятельно 
обосновать и  сформулировать оригинальную кон-
структорскую или рационализаторскую идею изде-
лия, разработать документацию и изготовить изделие 
[8, с. 219].

Основой, которая определяет интенсивность 
и направление развития личности студента, является 
его потребности — социальные и духовные.

В основе развития познавательных потребно-
стей — любознательность, заинтересованность, на-
клонности, осознанное самообразование, творческий 
поиск, стремление к истине.

Как отмечают в своем исследовании А. А. Вербиц-
кий и О. Г. Ларионова «потребность в самоутвержде-
нии студента заключается в стремлении к собственно-
му превосходству, желании занять достойное место 
в обществе, быть уверенным в себе, становиться луч-
ше и лучше, то есть совершенствоваться» [3, с. 148].
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Потребность в самовыражении — в желании про-
явить свои способности и лучшие качества, нравиться 
себе и другим, желании общаться.

Потребность в  самоопределении  — это поиск 
своего места в жизни.

Потребность в безопасности и защите заключает-
ся в желании не испытывать страх.

Потребность в самореализации — это стремле-
ние развивать свои способности, желание делать то, 
к чему имеешь талант, реализовывать личные планы, 
достигать поставленной цели, то есть строить свою 
судьбу.

Для того чтобы человек мог самореализоваться, 
нужно создать для него соответствующие условия: 
пространство для творческой деятельности, социаль-
ный комфорт.

Ведущей мотивацией познавательной деятельно-
сти учащихся морально-волевые мотивации.

Залогом успеха является их самостоятельная 
творческая деятельность.

Стимулирующую роль в учебном процессе играет 
самооценка студента.

Примерно у  40% студентов она занижена. Из-
менить ситуацию помогает индивидуальная работа 
преподавателя со студентом. Успеха в работе можно 
достичь благодаря педагогической поддержке, а это 
значит:

— проявлять внимание к каждому студенту, ве-
рить в его возможности;

— уметь оценивать действия и  поступки, 
а не личность;

— оценивать не только результат, но и сам про-
цесс взаимодействия с студентом;

— радоваться самостоятельным действиям сту-
дента, поощрять его;

— говорить об успехе, не сравнивая с другими;
— помогать каждому студенту в  поиске соб-

ственного «я», в сохранении уникальности.
Начиная с 3-го курса обучения, снижается мо-

тивация учащихся к познавательной деятельности, 
уменьшается количество студентов, которые име-
ют высокие результаты обучения. Именно в этом 
периоде надо искать резервы для улучшения учеб-
ной деятельности по сравнению с другими инте-
ресами.

Одной из причин снижения успешности являет-
ся минимальный арсенал стимулов, используемых 
во время урока и формирующих мотивацию успеха.

Педагогическое стимулирование  — это поощ-
рение деятельности учащихся, которое позволяет 

студенту показать себя с  наилучшей стороны, это 
создание условий, в  которых подростки работают 
с  наибольшей эффективностью и  наименьшим на-
пряжением, это своевременная оценка деятельности 
студента.

Среди основных стимулов можем выделить сле-
дующие:

— хорошая оценка (высокий балл);
— запись благодарности в дневнике;
— поощрение словами;
— групповая работа;
— назначение консультантом;
— выставка лучших работ.
Проблема использования в дидактическом про-

цессе методов активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся особенно актуальна на совре-
менном этапе становления государственной системы 
образования и обогащения ее новым содержанием.

Из педагогической практики известно, что эффек-
тивность обучения учащихся существенно снижается, 
когда применяются пассивные методы дидактическо-
го воздействия, отсутствует диалог между педагогом 
и студентом.

С целью формирования личности студента в учеб-
ном процессе современная педагогика рекомендует 
обогащать традиционные методы обучения такими 
приемами и способами, которые способствовали бы 
формированию у учащихся мотивации к обучению, 
будущей профессиональной деятельности, смысло-
жизненных установок, высокого уровня активности, 
созданию условий для активного самостоятельного 
приобретения учащимися общенаучных и професси-
ональных знаний, навыков и умений.

Использование методов активизации творческой 
деятельности способствует внедрению в дидактиче-
ский процесс технологии личностно-ориентирован-
ного обучения и обеспечивает личностную направ-
ленность каждого учебного мероприятия. Во время 
проведения личностно-ориентированного урока 
учитель должен с уважением относиться к любому 
высказыванию студента по обсуждаемой теме. В та-
ких условиях студенты будут стремиться быть «ус-
лышанными», без колебаний выражать свои мысли, 
предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты для 
обсуждения.

Итак, современная дидактика требует от учащих-
ся не только понять, запомнить и воспроизвести полу-
ченные знания, но и уметь ими оперировать, эффек-
тивно применять в профессиональной деятельности 
и творчески развивать.
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Достижению этой цели способствуют методы 
педагогического стимулирования и  активизации 
у  студентов СПО основ технического творчества, 
направленные на развитие у учащихся творческого 
самостоятельного мышления и способности квали-
фицированно решать профессиональные задачи. Ис-
пользование этих методов обеспечивает тесную связь 
теории с практикой, развитие нестандартного стиля 
мышления, самосознания и саморегуляции умствен-
ной деятельности, навыков общения, создание атмос-
феры сотрудничества [5].

Методы стимулирования и активизации техниче-
ского творчества — это совокупность приемов и спо-
собов психолого-педагогического воздействия на уча-
щихся, (по сравнению с традиционными методами 
обучения), которые, в первую очередь, направлены 
на развитие у студентов творческого самостоятель-
ного мышления, формирование творческих навыков 
и умений нестандартно решать определенные про-
фессиональные проблемы и совершенствовать навы-
ки профессионального общения.

Методы стимулирования — методы, направлен-
ные на формирование положительных мотивов об-
учения, стимулирующих познавательную активность 
и способствующих обогащению студентов учебной 
информацией.

Среди методов педагогического стимулирования 
технического творчества, наиболее распространен-
ными являются следующие:

1. Метод учебных дискуссий. Он основан на об-
мене мнениями между учащимися, учителем и студен-
тами, учит самостоятельно мыслить, развивает умение 
практического анализа и тщательной аргументации 
выдвигаемых положений, уважение к мнению других. 
Учебная дискуссия используется во время совместно-
го решения проблемы, ее цель — обсуждение науч-
ных положений, данных, требующих непосредствен-
ной подготовки учащихся по источникам, шире, чем 
материал учебника.

2. Метод обеспечения успеха в обучении — ме-
тод, предусматривающий помощь учителя студен-
ту, который отстает, стимулируя развитие интереса 
к знаниям, стремление закрепить успех. Учитель по-
могает слабому студенту, пока он не догонит осталь-
ных и  получит первую хорошую оценку, которая 
поднимает настроение, пробуждает осознание соб-
ственных возможностей и на этой основе стремления 
закрепить успех.

3. Метод познавательных игр — специально соз-
данная увлекательная развивающая деятельность, 

имеющая огромное влияние на усвоение учащими-
ся знаний, приобретение умений и  навыков. Игра 
в  учебном процессе обеспечивает эмоциональную 
атмосферу воспроизведение знаний, облегчает усво-
ение учебного материала, создает благоприятный для 
этого настрой, поощряет к учебной работе, снимает 
усталость, перегрузки.

4. Метод создания ситуации новизны учебного 
материала предусматривает, что во время препода-
вания учитель стремится на каждом уроке очертить 
новые знания, которыми обогатились студенты, соз-
дает такую   атмосферу, в которой они получают мо-
ральное удовлетворение от того, что интеллектуально 
выросли. Когда студент почувствует, что увеличивает 
свой   багаж знаний, свой   словарный запас, обогащает 
свою личность, он будет ценить каждый час пребы-
вания на уроке, пытаться эффективно работать над 
собой. Этот метод стимулирования познавательной 
деятельности учащихся максимально реализуется при 
условии высокопрофессионального подхода к  сво-
ей работе каждого учителя. Залог успеха — глубо-
кое владение материалом, качественная подготовка 
к каждому уроку, четкое видение учителем цели урока 
и путей ее достижения.

5. Методы стимулирования долга и ответствен-
ности в обучении предусматривают объяснение де-
тям общественной и личной значимости обучения, 
выдвижение требований, соблюдение которых озна-
чает выполнение ими своего долга; поощрение добро-
совестного выполнения обязанностей, оперативный 
контроль за выполнением требований и в случае необ-
ходимости — указания на недостатки, замечания. Ин-
тересным методом стимулирования познавательной 
деятельности учащихся является написание ими твор-
ческих работ по тем предметам и на темы, которые 
они считают интересными.

Дополнительным источником знаний и творче-
ского развития учащихся является участие во  вне-
классной работе — тематических декадах, интеллек-
туальных марафонах, посещение кружков.

Непременно должно происходить постоянное 
обогащение собственного опыта каждого учителя 
современными педагогическими подходами, полно-
ценное воплощение передового опыта в ежедневную 
работу.

Заключение.
В результате проведенного научного изыскания 

было раскрыто теоретические основы методологии 
стимулирования технического творчества студентов 
СПО.
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Подводя итог сказанному выше, можно выделить 
следующее: категориально-понятийного аппарат 
проблемы стимулирования технического творчества 
студентов СПО ещё во многом требует уточнения, 
однако нами выделены основные категории данной 
проблемы: стимул, педагогическое стимулирование, 
техническое творчество, активизация технического 
творчества, методы стимулирования технического 
творчества.

Педагогический стимул — это средство воздей-
ствия на ум и чувства студента, при котором оценка 
его деятельности становится толчком к дальнейшему 
самосовершенствованию личности.

Педагогическое стимулирование — поощрение 
деятельности учащихся, которое позволяет студенту 
показать себя с наилучшей стороны, это создание ус-
ловий, в которых подростки работают с наибольшей 
эффективностью и наименьшим напряжением, это 
своевременная оценка деятельности студента.

Техническое творчество  — эффективное сред-
ство воспитания, целенаправленный процесс обуче-
ния и развития творческих способностей учащихся 
в результате создания материальных технических объ-
ектов с признаками полезности и новизны.

Использование методов активизации творческой 
деятельности способствует внедрению в дидактиче-

ский процесс технологии личностно-ориентирован-
ного обучения и обеспечивает личностную направ-
ленность каждого учебного мероприятия.

Методы стимулирования и активизации техниче-
ского творчества — это совокупность приемов и спо-
собов психолого-педагогического воздействия на уча-
щихся с целью активизации технического творчества.

Методы стимулирования — методы, направлен-
ные на формирование положительных мотивов об-
учения, стимулирующих познавательную активность 
и способствующих обогащению студентов учебной 
информацией.

Проведенное исследование не  исчерпывает 
всех аспектов исследуемой проблемы. Процессы 
глобализации, информатизации общества, тенден-
ции гуманизации и гуманитаризации образования, 
необходимость обеспечения устойчивого развития 
цивилизации требуют системных исследований в об-
ласти профессиональной подготовки рабочих кадров, 
обновления содержания и совершенствования про-
цесса профессиональной подготовки, разработки но-
вых методов стимулирования развития технического 
творчества, создания государством условий для их 
эффективного внедрения в соответствии с Концеп-
цией развития системы среднего профессионального 
образования в современной России.
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Проблема темперамента остается по  сей день 
одним из наиболее актуальных вопросов современ-
ной психологической науки. Темперамент изучают 
на стыке разных наук: физиологии, медицины, пси-
хологии и каждый из современных ученых находят 
в нем новые стороны и грани изучаемого предмета 
исследования. Несмотря на разносторонний подход 
к изучаемому предмету исследования, можно отме-
тить общее в темпераменте для всех, заключающееся 
в том, что он относится к динамической характери-
стике. И как отражено в работе В. С. Мерлина: «… 
свойства темперамента представляют собой опреде-
ленную динамическую систему, определяющую пси-
хическую деятельность» [4, 398].

Про динамическую сторону психической деятель-
ности человека, относящейся к темпераменту, можно 
наблюдать в одной из работ: «… темперамент опре-
деляется свойствами нервной системы и проявляет-

ся в  трех выражениях: в  психической активности, 
в двигательной и в речевой сферах, в эмоционально-
сти. Психическая активность проявляется в самовы-
ражении человека и продуктивности психической его 
деятельности, то есть его мыслях, чувствах, эмоциях, 
ощущениях, волевых актах. Двигательная и речевая 
сферы выражаются в разной степени быстроты, силы, 
резкости, ритма. Эмоциональность отражает особен-
ности чувств, аффектов, настроений и их динамика 
проявлений. Таким образом, можно сказать, что тем-
перамент определяет динамическую сторону психи-
ческой деятельности человека» [3, 94].

С точки зрения современности, на взгляд А. Тома-
са и С. Чесс, темперамент с учетом новых исследова-
ний Сингур Л. В., можно определить следующим об-
разом: «..как стиль поведения, включающий девять 
параметров, характеризующих различные проявле-
ния активности, реакции на стимулы и их качество, 
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силу и качество эмоций и адаптационные особенно-
сти» [6, 856]. Рассматривая подобную позицию, мож-
но убедиться в значимости адаптационных возмож-
ностей для человека в условиях современного мира, 
которым в  настоящее время уделяется все больше 
внимания. Меняющиеся условия жизни для человека 
современного общества диктуют новые требования 
для его существования в нашем мире.

По мнению, И. П. Павлова, разработавшего тео-
рию темперамента, существуют типы темперамента, 
которые имеют свои особенности: слабый тип пред-
ставляет меланхолика, сильный неуравновешенный 
тип с  преобладающим возбуждением составляет 
холерика, сильный уравновешенный инертный тип 
относится к флегматику, сильный уравновешенный 
подвижный тип отображает сангвиника [5].

Как отмечено в одной из работ: «Свойства тем-
перамента относятся к числу психических свойств, 
которыми один человек отличается от  остальных 
и определенная группа людей от других групп» [4, 
395]. Как указано в данном утверждении, темпера-
мент относится к психическим проявлениям лично-
сти, носит индивидуальный характер, в зависимости 
от выраженного соотношения его свойств в конкрет-
ном человеке.

У Теплова Б. М. в его работе можно заметить сле-
дующее: «… в темпераменте наиболее прямо выра-
жается природная основа характера» [7, 352]. Иными 
словами, несмотря на то, что темперамент относится 
к врожденным свойствам индивида, можно наблюдать 
некоторые проявления характера личности, отличаю-
щие одного человека от другого.

Исследуя индивидуальные стили мышления мож-
но отметить, что они отличаются между собой по спо-
собу мышления, применяемому в обществе для реа-
лизации собственной личности. Аналитический стиль 
мышления отличается высокой степенью проявления 
мыслительной операции — анализа — представляю-
щего собой: «… мысленное разложение целого на со-
ставные части или выделение каких-либо свойств или 
признаков объекта» [2, 101]. Синтетический стиль 
мышления определяется такой мыслительной опе-
рацией как синтез, составляющий: «… мысленное 
объединение частей в целое или соединение призна-
ков или свойств объекта в единое целое» [2, 101]. 
Прагматический стиль мышления отображает при-
менение самых различных способов решения пробле-
мы, используя гибкость восприятия мира и высокую 
адаптивность. Идеалистический стиль мышления по-
могают человеку воспринимать такие идеи, которые 

сложно представить себе в реализации современного 
мира в существующих условиях на сегодняшний день. 
Реалистический стиль мышления имеет фактическую 
базу аргументов и человек, пользующийся им, спосо-
бен применять решения в сложных ситуациях, бази-
рующиеся на реальных фактах и аргументах, которы-
ми личность владеет.

Таким образом, подводя немного итог, можно 
обозначить следующее: «… в темпераменте заложе-
на именно динамика психики и поведения, и в тоже 
время, по его особенностям нельзя понять содержа-
ние и направления развития личности. А это означает, 
что из любого типа темперамента могут образоваться 
разные черты характера личности. Несмотря на то, 
что темперамент — врожденное свойство психики, 
так как он определяется свойствами нервной систе-
мы, которые человек не в состоянии изменить, однако 
внешние проявления особенности личности подкор-
ректировать можно, выражающиеся в формировании 
личностных черт характера, образовавшихся благода-
ря социуму и той среде, в коей развивается индивид 
в процессе его становления как личности» [2, 104].

Еще Вольф Соломонович Мерлин указывал 
на  взаимосвязь между познавательными процесса-
ми и  свойствами темперамента, который указывал 
в  своих работах следующим образом: «… внутри 
познавательной деятельности также надо отличать 
динамические особенности, обусловленные темпе-
раментом, и информационные свойства» [4, 399]. 
Опираясь на подобную позицию, можно акцент сде-
лать на том, что темперамент и индивидуальные стили 
мышления, относящиеся к познавательной стороне 
психики личности, имеют непосредственное отно-
шение друг к другу. В этой связи возникает вопрос 
изучения индивидуальных стилей мышления и типов 
темперамента, на которых стоит заострить внимание 
на эмпирической его части.

Нами было проведено исследование на 1369 сту-
дентах московских вузов разных направлений подго-
товки, цель которого состоит в построении фактор-
ной структуры параметров индивидуальных стилей 
мышления и типов темперамента современных сту-
дентов.

В нашем исследовании использовались тесты: 
тест, ориентированный на исследование темперамен-
та А. Белова и тест, направленный на изучение инди-
видуальных стилей мышления Л. Громовой и А. Алек-
сеева.

В ходе исследования была проведена статисти-
ческая обработка данных (Statistica — 6), которая 
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с помощью факторного анализа была отражена фак-
торная структура связей переменных, образующих 

факторные нагрузки разных величин, которые тоже 
можно наблюдать в таблице 1.

Таблица 1. – Факторная структура потребностей и самоотношения современных студентов (n=1369)

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Синтетический стиль мышления –0,544704 0,446160 0,015353
Идеалистический стиль мышлени –0,685771 0,040376 0,430479
Прагматический стиль мышления –0,575042 –0,387474 –0,497945
Аналитический стиль мышления 0,909742 0,086912 0,058274
Реалистический стиль мышления 0,797292 –0,274926 –0,177701
Холерик –0,552996 –0,044974 0,638500
Сангвиник –0,714026 –0,325283 –0,471550
Флегматик 0,317567 0,839218 –0,291089
Меланхолик 0,689752 –0,486565 0,311313
общая дисперсия фактора 3,953205 1,482828 1,280161
доля общей дисперсии 0,439245 0,164759 0,142240

Таким образом, факторный анализ позволил выя-
вить специфику темперамента у студентов и его инди-
видуальных стилей мышления. Итак, судя по таблице 
№ 1, рассматривая факторную структуру темпера-
мента и  индивидуальных стилей мышления можно 
обозначить три фактора выше перечисленных пере-
менных.

В первый биполярный фактор — фактор аналити-
ко-реалистического меланхолика — вошли перемен-
ные с наибольшими факторными нагрузками — ана-
литический стиль мышления (0,90), реалистический 
стиль мышления (0,79), меланхолик (0,68), с одной 
стороны, и  сангвиник (-0,71), с  другой стороны. 
Другими словами, студенты, обладающие сложным 
внутренним миром, способными к монотонной от-
ветственной работе, используют логические спосо-
бы решения задач, тщательно взвешивая все «за» 
и «против», стараются применить каждую мелочь 
для поставленной цели, реально подходят к  ней. 
И при этом, сангвиникам с их особенностями про-
явления психики не удается использовать подобные 
стили мышления.

Во второй специфический фактор — фактор флег-
матика — включена переменная с высокой нагрузкой: 
флегматик (0,83). Студенты сложно принимают ре-

шения, малоактивны в общении и действиях, психи-
ческие процессы протекают инертно.

Третий специфический фактор имеет высокие 
значимые веса переменной  — холерик с  положи-
тельной связью (0, 63). Данный фактор показывает 
студентов, способных быть возбудимыми, активными, 
энергичными в действиях и поступках, мыслях, а так-
же эмоциональных проявлениях.

Проанализировав факторную структуру тем-
перамента и индивидуальных стилей мышления со-
временного студента, можно отметить ее особенные 
проявления у них. Современные студенты обладают 
аналитическим способом проявления психики с уче-
том восприятия реальности и высокими когнициями.

Полученные данные могут свидетельствовать 
о том, что современному студенту важно в адапта-
ции к условиям жизни использовать мыслительные 
операции и когнитивные способы восприятия мира, 
что существенным образом показывает их высокий 
уровень мышления.

В завершение можно обозначить будущие пер-
спективы изучения данной проблемы в более углу-
бленном варианте, проявляющемся в исследовании 
темперамента и мышления с использованием других 
методик и на других возрастных группах людей.
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Presently, the human civilization has entered a 
qualitatively new phase of development, which  is 
characterized by increased internationalization of life, 
growth of information, cultural and economic exchange 
and cooperation, migration and demographic processes, 
increasing number of ethnically mixed families. 
Education of multiethnic groups in social institutions 
significantly expands intercultural communication and 
makes it necessary for children to adapt to the conditions 
of living in a multicultural society.

In the science, the definition of adaptation to a new 
(different or foreign) cultural environment uses such 
concepts as “intercultural adaptation”, “ethno-cultural 
adaptation”, “foreign cultural adaptation”, “cross-
cultural adaptation”, and “acculturation”. In the modern 
psychological science, acculturation means the common 
mutual  interaction of civilizations, one ethnicity’s 
adoption of the whole or part of the culture of another 
ethnicity [6; 17].

The most  important outcome and purpose of 
acculturation  is a long-term adaptation to living  in 
a foreign culture. It  is characterized by relatively 

sustainable changes  in the consciousness of 
an individual or a group in response to the demands 
of the environment. Adaptation is usually considered 
from two angles: psychological (feeling of well-being, 
self-esteem) and the socio-cultural, which links 
an individual with others in the new society (behavioral 
competence in daily life).

Psychological adaptation  is the achievement 
of psychological satisfaction  in a new culture. It  is 
reflected in a good state of health, psychological health, 
as well as a clearly and precisely built sense of personal 
or cultural identity. N. V. Namazov and A. I. Zhmyrikov 
define psychological adaptation as a complex dialectical 
process of  interaction between an  individual and 
the environment, which results  in an optimal goals 
and values ratio   of the individual and the environment, 
the realization of intrapersonal potential in specific life 
conditions with good feelings. [15]

E. E. Budalina views psychological adaptation as a 
process of changing perceptions of an individual in his 
or her meta-individual world, as a succession of attitudes 
during the  introduction to another socio-cultural 
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environment (“Ego-Repeating”, “Ego-Realizing”, “Ego-
Transforming”, “Ego-Owning”).

In our opinion, the most complete and detailed 
characterization of the socio-psychological adaptation is 
given by  V. V. Gritsenko [7]. He understands  it as a 
complex and multidimensional process of  interaction 
between representatives of different cultures, 
which results  in the formation of a new positive 
social  identity, adequately fitting  into the changing 
sociocultural conditions. It is a process of development 
of personal potential of an  individual with his or her 
active involvement into various activities, into the system 
of  interpersonal relations, socio-cultural and socio-
political life, finding the conditions for the realization of 
the needs for self-esteem and self-actualization.

Among success  indicators of a psychological 
adaptation, the scientists name good health, psychological 
health, a clearly and precisely formed feeling of personal 
or cultural identity (Sadokhin); a feeling of satisfaction 
and fullness of life, a positive emotional state, mental 
health (Stefanenko); psychological and physical 
well-being (Schmitz) [5]; positive ethnic  identity 
and ethnic tolerance (Lebedeva), a feeling of well-
being, self-esteem (Berry). V. V. Gritsenko  identifies 
the following  indicators of successful adaptation of a 
person in new social and cultural conditions at a group 
level: satisfaction with the relationship built with the new 
environment; positive social (ethnic) identity; positive 
perception of “We” and positive perception of “they”; 
intergroup tolerance. As for the indicators of successful 
social-psychological adaptation of an  individual at 
a personal level, he names the following aspects: 
actualization of the mature need in self-esteem and self-
actualization; satisfaction with professional activities 
as an essential condition for realizing the need for self-
actualization; satisfaction with the meaning of life and 
optimistic assessment of life situations; high activity, 
emotional stability, integral locus of control.

The summary of  various approaches reveals the 
following  indicators of psychological adaptation: the 
most important one, in our view, is good psychological 
health and, in particular, a positive emotional state, 
positive ethnic identity and ethnic tolerance.

We understand “psychological adaptation of older 
preschool children to a multicultural environment” as 
a complex and multidimensional process of interaction 
of different cultures, which results in the formation of 
tolerance, perception of ethnic identity in accordance with 
the new sociocultural conditions, which is characterized 
by changes in the development of personal potential of 

older preschoolers as they get engaged in active gaming 
activities, the system of interpersonal relationships and 
socio-cultural environment, providing them positive 
self-esteem, lesser anxiety and better emotional state.

The analysis of the scientific literature has enabled us 
to identify the structural components of psychological 
adaptation to a multicultural environment:

emotional condition, which means ability to regulate 
oneself, the presence of positive  images of “I” and 
“Others”, skills of self-reflection as a means of self-
cognition and a need for self-development ensuring 
adequate performance of the age, social, and cultural 
roles by the child;

ethnic identity, which is the awareness of belonging 
to a certain ethnic community and accepting one’s own 
ethnicity;

tolerance, which  is expressed  in the respect and 
recognition of equality, non-violence and non-
domination, and the recognition of the multidimensional 
diversity of human culture, norms, beliefs, abstaining 
from making this diversity uniform or from the 
predominance of a single point of view.

It is required to have a broad empirical basis to work 
effectively on psychological adaptation of preschoolers. 
However, unfortunately, diagnostic materials, helping to 
study its features, and therefore to prevent acculturation 
stress and to ensure the necessary remedial work, are too 
scarce.

Therefore, this article discusses the diagnostic 
techniques we use in practice that can help educators 
and psychologists to examine the state and to monitor 
the dynamics of psychological adaptation of children 
for a timely implementation of corrective and psycho-
preventive work.

To study the ethnic identity and, in particular, the 
affective (emotional‑evaluative) indicator of psychological 
adaptation, we used a modified version of the method 
of the British psychologists G. Tajfel and G. Yagoda 
(1966), developed and tested by O. L. Romanova 
[17]. This technique assesses the quality of one’s own 
group, revealing the attitude towards membership in it, 
significance of this membership for a child. It helps to 
examine the adequacy of the “Ego” identification of the 
child in compliance with his or her external appearance 
(people’s choice of their nationality), and ethnic 
preferences of children belonging to ethnic majority and 
minority ethnic groups (choice of an attractive group).

To examine the ethnic  identity, we used a 
standardized  interview because  it helps to cover a 
wide range of problems and to see both cognitive and 
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affective indicators of psychological adaptation.
Such conversation, in our view, should include:
— Questions  identifying ethnic awareness, i. e. 

children’s awareness of their own ethnic group (especially 
skin color, appearance, language, customs);

— Questions identifying ethnic identity, i. e. the use 
of the “ethnic label” or ethnic name, which is based on 
the perception of oneself as belonging to a group (name 
of one’s own ethnicity, the parents’ ethnicity);

— Questions studying the affective component 
of ethnic identity (in relation to ethno-differentiating 
signs, attitude towards one’s own and other ethnic 
communities).

We were diagnosed the characteristics of psychological 
tension associated with ethnic identity in the structure 
of self-consciousness, using “projective methods 
of self-consciousness structural chain deprivation” 
developed by V. S. Mukhina and K. A. Khvostov [14]. 
This method helps not only to  identify the child’s 
adaptation to situations of frustration and to determine 
the response to deprivation of various structural units of 
self-consciousness on the part of adults and peers, but 
also to establish the behavioral specifics in a situation 
of frustration among representatives of a particular 
ethnic group depending on the nature of  inter-ethnic 
relations with other ethnic groups currently residing in 
one geographical and historical area.

In order to determine the level of formation of tolerant 
attitude in preschool children towards their peers of other 
ethnicities, we used a methodology for studying tolerance 
developed by O. A. Ovsyannikova [16].

The method developed by O. A. Ovsyannikova 
examines the nature of children’s relationships and helps to 
explore such important indicators of psychological adaptation 
as the level of positive attitudes and personal qualities of a 
person. This method is built in consideration of age-related 
manifestation of tolerance in preschool children.

The results of this method were evaluated by three 
main indicators of the formation of a tolerant attitude of 
older preschoolers to each other: “Unity with others”; 
“Willingness to provide verbal or practical support to the 
peer”; “Equality among the children”.

The “frustration tolerance research method” 
developed by C. Rosenzweig [13] was used to study the 
psychological stability, which is one of the indicators of 
psychological adaptation, psychophysical capacity of 
children to endure problematic and critical situations. 
This technique is also aimed at diagnosing the quality and 
level of neuropsychological resilience of preschoolers 
against stress and stressful situations, the study of the 

capacity to cope with frustrations caused by the change in 
the usual situation, isolation, deprivation, and various 
extreme situations.

To research the tolerance and such  indicators of 
psychological adaptation as individual traits (empathy, 
communicative tolerance, altruism etc.), social 
and psychological stability (attitudes and  values   of 
an individual towards cultural, ethnic, social differences 
etc.), as well as the symptoms of  intolerance  in 
children, we used the “methodology of study of 
children’s  intolerance” and a questionnaire, covering 
the manifestations of children’s intolerance, developed 
on the basis of the  issues proposed by B. E. Riedon, 
E. J. Kleptsova [11]. The experts were educators, narrow 
specialists, pedagogues who work with children and their 
parents.

Since the negative psycho-emotional condition 
manifested  in anxiety, aggressiveness etc., in our 
study, we  included a test developed by the American 
psychologists — R. Temml, M. Dorki and V. Amen [10], 
which helps to diagnose anxiety in a child of 4–7 years 
old  in relation to a number of typical life situations 
requiring the child to communicate with others.

One of the most important indicators of psychological 
adaptation is axiological indicator, which is expressed in 
a positive self-attitude, in absolute acceptance of one’s 
own self. To identify the perception system of the child 
on how the child evaluates him or herself, how the child 
believes other people evaluate him or her, and how these 
concepts relate to each other, we used the “Staircase” 
test [18], which is a modification of the known “self-
assessment scale” method developed by D. Rubinstein.

Some authors (O. V. Khukhlaeva, K. Smirnov etc.) 
believe that one of the signs of mental health, in particular, 
the positive psycho-emotional condition, is emotional 
well-being. In order to determine the level of emotional 
well-being in children and the degree of their satisfaction 
with their status in the group, we used the socio-metric 
test called “Masks” [8], as it helps to identify not only 
the characteristics of interaction in a kindergarten group, 
child’s status in the group (leadership or exclusion), but 
also the satisfaction of children with the place they occupy.

We used the methodology developed by 
E. V. Kucherova “Emotional well-being of a child in the 
kindergarten” [9] in order to identify the emotional well-
being of preschool children in a kindergarten, to have 
an overall view of the positive and negative emotional 
state of children in a kindergarten group by reviewing 
the results of short-term survey, individual interviews 
and individual experiments with children.
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Аннотация: У различных форм и сортов груши отмечалась высокая частота тестирования бактерии, зна-
чительно преобладающей над грибной и смешанной микробиоты и сдерживающей их развитие. Благодаря 
фунгицидному и фунгистатическому действию бактериальных токсинов угнетаются более опасные грибные 
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Термин «эндофит» в самом широком его понима-
нии означает любой организм, развивающейся во вну-
тренних тканях растений. Однако в последнее время 
собственно эндофитными часто называют бактерии 
и грибы, присутствие которых в растительных тканях 
бессимптомно и не сопровождается какими-либо па-
тологичесими иэменениями растений [7, 661].

Эндофиты как партнёры растений являются 
необходимой интегративной частью их системы [6, 
234]. Основные функции эндофитных сообществ за-
ключаются в биоконтроле патогенов и вредителей. 
Важной функцией эндофитов, особенно в условиях 
стрессов, может быть регуляция развития растений 
посредством активации синтеза гормонов, витаминов 
и других биологически активных веществ [5, 6]. Раз-

нообразные эндофитные микроорганизмы-это нор-
мальная микрофлора, выполняющая важную роль 
в иммунитете растений и помогающая им выживать 
в окружающей среде [6, 234].

Поскольку «эндофитная микробиота служит 
определённым индикатором состояния растения, 
своеобразным тестом на жизнеспособность» [3, 24], 
целью наших исследований в 2009–2011 гг. явилось 
изучение динамики эндофитной микробиоты различ-
ных форм и сортов груши в условиях абиотических 
и биотических факторов.

Исследования проводились в  коллекциионных 
насаждений Всероссийского научно-исследователь-
ского института генетики и селекции плодовых рас-
тений им. И. В. Мичурина. Генетическая коллекция 
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представлена растениями 1990 г. посадки. Схема по-
садки — 7 х 5 метра и 4х 6 метра. Уход за опытными 
растениями осуществлялся путём применения обще-
принятых приёмов агротехники.

Нами изучались следующие формы и сорта груши:
1.Г4-П2 и № 4–7-карликовые формы неизвестно-

го происхождения, а также сорта селекции Института 
генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Ми-
чурина:

1. Августовская роса (Нежность х Триумф Пак-
гама)

2. Гера Реале Туринская х Дочь Зари)
3. Нежность (Тёма х Любимица Клаппа)
4. Северянка ([Уссурийская х Бере Лигеля] х Лю-

бимица Клаппа]
5. Ника (Талгарская красавица х Дочь Зари)
6. Скороспелка из Мичуринска ([Уссурийская х 

Бере Лигеля) х Цитрон де Карм]
7.  Яковлевская (Талгарская красавица х Дочь 

Зари) и сорт народной селекции — Бессемянка.
Объектами исследований явились также изоляты 

микроорганизмов, выделенные из побегов растений 
груши.

Изолирование эндофитной микробиоты прово-
дили с  использованием однолетних побегов в  сте-
рильных условиях на агаризированную картофельную 
питательную среду в пробирки в 10 повторностях. Те-
стирование проводилось в одни и те же сроки.

Результаты тестирования на тот или иной показатель 
микробиоты (бактерия, гриб, смешанная микробиота) 
выражали в процентах от общего количества тестов.

Биологические тесты различных форм и  сортов 
груши показали заселённость их тканей бактерией, от-
носящейся к роду Pseudomonas, и грибами. При этом 
следует отметить значительное преобладание бактери-
альной микробиоты над грибной и смешанной.

Как свидетельствуют результаты исследований, 
наиболее высокий выход бактериальных штаммов 
(72,6) наблюдался у сорта Бессемянка. За ними сле-
дуют сорта Северянка, Яковлевская, Ника и  Авгу-
стовская роса, у которых частота положительных те-

стов на бактерию составила, соответственно, 68,0%; 
65,8%; 65,0% и 62,2%.Низкие бактериальные показа-
тели принадлежали сортам Гера (58,8%), Скороспел-
ка из Мичуринска (58,0%),

Нежность (56,7%), а также двум карликовым фор-
мам груши- № 4–7 (58,7%) и Г4-П2 (54,7%).

Грибная микробиота на всём протяжении тести-
рования выделялась в небольшом количестве и была 
представлена различными видами из родов

Alternaria, Fusarium, Cladosporium, что свидетель-
ствует об их высокой устойчивости к неблагоприят-
ным факторам среды, а также Penicillium sp., продуци-
рующий в питательную среду пигменты от жёлтого, 
оранжевого до красного и антоцианового цвета.

При тестировании внутренних тканей бессим-
птомных растений груши установлено также наличие 
эндофитной микробиоты, представленной смесью 
бактерий и грибов.

Смешанная микробиота является наиболее ток-
сичной вследствие антагонистических взаимодей-
ствий между микроорганизмами, входящими в  её 
состав [2, 58], в связи с чем токсины смешанной ми-
кробиоты усугубляют стрессорное состояние расте-
ний [4, 38–39].

Согласно полученным данным, низкую токсиче-
скую нагрузку со стороны смешанной микробиоты 
имели сорта Бессемянка (1,2%), Северянка (1,6%), 
Яковлевская (1,6%), Ника (2,4%) и Нежность (2,7%). 
Промежуточное положение заняли сорта Августов-
ская роса (5%) и Скороспелка из Мичуринска (8,3%). 
Наибольший биотический стресс испытывали сорт 
Гера (10%), а  также формы груши-№  4–7 (16,7%) 
и Г4-П2 (25%).

Таким образом, ведущее место в составе эндофит-
ной микробиоты груши занимает бактерия, системно 
присутствующая в растительном организме.

Её токсины, как правило, убивают фитопатоген-
ные грибы или угнетают их развитие. Присутствие 
бактерии, угнетающей грибные патогены, повышают 
устойчивость растительного организма к неблагопри-
ятным факторам среды [1, 9].
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Продуктивность агроценозов во многом опреде-
ляется составом и численностью микроорганизмов, 
направленностью и интенсивностью микробиологи-
ческих процессов.

Почвенная среда богата разнообразными физиоло-
гически активными веществами, являющимися продук-
тами нормального метаболизма растений или разложе-
ния их тканей после отмирания. Благодаря этому почва 
обладает определённой физиолого-биохимической ак-
тивностью [8], которая может иметь как фитоингиби-
рующее, так и фитостимулирующее проявление.

Микроорганизмы почвы очень многочисленны 
и разнообразны. Среди них имеются бактерии, гри-
бы, актиномицеты, микроскопические водоросли 
и другие [12]. Химическая природа фитотоксических 

веществ, выделяемых микроорганизмами, изучалась 
многими исследователями [5].

Установлено, что фитотоксичность почвенных 
микроорганизмов относится к различным группам 
органических соединений. Это производные фено-
лов, хинонов и нафтизина, полипептиды, белки, по-
лисахариды, стероиды, терпеноиды, ароматические 
кислоты, пептиды и другие соединения.

Несмотря на наличие фитотоксичных форм у всех 
основных групп микроорганизмов, наибольшее их ко-
личество обнаружено среди микроскопических гри-
бов, родов Pennicillium, Aspergillus, Fusarium, бакте-
рий Bacillus, Pseudomonas [1].

По данным Возняковской [2; 3; 4] при насыще-
нии севооборотов ведущими сельскохозяйственными 
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культурами наблюдается «микробиологическое по-
чвоутомление», снижается урожай. Установлено, что 
при этом происходит снижение активности основных 
почвенно-микробиологических процессов, в резуль-
тате чего ухудшается условие роста растений.

Наибольшей биологической активностью облада-
ют верхние горизонты почвы. Наиболее интенсивно 
микробиологические процессы протекают под ози-
мыми бобово-злаковыми смесями весной и  черном 
пару летом. Низкая биологическая активность в тече-
ние всей вегетации наблюдается под подсолнечником 
и озимой пшеницей [6; 7; 13]. По мере углубления в по-
чву происходит перегруппировка численного и видо-
вого состава: численность микроорганизмов снижает-
ся по мере снижения перегноя, а количество токсичных 
форм бактерий и грибов увеличивается [10].

По данным Берестецкого О. А. [1] большое содер-
жание грибов продуцентов фитотоксичных веществ 
содержится в  дерново-подзолистых почвах, бакте-
рий — в торфяно-глеевых, а так же дерново-подзо-
листых и серых лесных оподзоленных почвах, акти-
номицетов — в темно-каштановых почвах.

Имеются данные об уменьшенном количестве фи-
тотоксичных форм грибов и бактерий, наблюдается 
в черноземных почвах, актиномицетов — в дерно-
во-подзолистых и серых лесных почвах [11].

Почвенная среда богата разнообразными физио-
логически активными веществами, являющимися 
продуктами нормального метаболизма растений или 
разложения их тканей после отмирания. Благодаря 
этому почва обладает определённой физиолого-био-
химической активностью [8], которая может иметь 
как фитоингибирующее, так и фитостимулирующее 
проявление. Кроме того, фитотоксичные вещества, 
содержащиеся в  растительных остатках переходят 
в почве в активное состояние благодаря микроорга-
низмам, что делает микробиологический фактор ток-
сичности почвы еще более важным [9].

Так как уровень токсичности почвы связан с со-
держанием фитотоксичных форм в микробоценозах, 
то  мы изучали удельный вес фитотоксичных форм 
в общей численности микроорганизмов двух важней-
ших групп — бактерий (на МПА) и грибов (на среде 
Чапека) в слоях пахотного горизонта.

Для исследования были взяты почвенные образ-
цы из под следующих культур: пшеница (Миронов-
ская 808), ячмень (Визит), горох (Спрут), кукуруза 
(БЕМО — 182 СВ), клевер (ВИК — 7).

Пробы для анализа были отобраны на  глубине 
0–30 см послойно в 2 срока: в конце вегетации и в пе-

риод цветения, т. к. эти периоды характеризуются 
физиологической активностью.

В данных образцах определялась содержание 
микроорганизмов (грибов и бактерий), обладающих 
фитотоксичностью по отношению к выращиваемым 
сельскохозяйственным культурам.

Варианты опыта различались по общему количе-
ству грибов и бактерий, а так же по соотношению их 
общего числа к числу фитотоксичных микроорганиз-
мов. Общее количество аммонифицирующих бакте-
рий в начале и конце вегетации различается несуще-
ственно.

С увеличением глубины взятия проб первого сро-
ка соотношение количества фитотоксичных бактерий 
увеличивается в вариантах с однолетними культура-
ми (по озимой пшенице в слое почвы 0–10 см содер-
жится 4,92 млн./г абсолютно сухой почвы, а в слое 
20–30 см — 5,17 млн./г абс.сух. почвы) и уменьша-
ется в варианте с многолетними культурами (по кле-
веру — 5,2 млн./г абс. сух. почвы и 4,44 млн./г абс. 
сухой почвы соответственно). В конце вегетации раз-
личие в количестве токсичных форм бактерий между 
слоями почвы выражено слабее.

Помимо бактериальной микрофлоры в почве су-
ществует грибная микрофлора, которая так же играет 
значительную роль в трансформации органического 
вещества.

Следует отметить, что доля фитотоксичных форм 
в грибной микрофлоре была больше, чем у бактерий. 
Так, доля фитотоксичных форм в общем количестве 
бактерий в среднем в вариантах не превышала 3%, 
тогда как процент фитотоксичных форм в грибной 
микрофлоре составляет 26% и  более. Наибольшее 
количество фитотоксичных форм грибов в  вари-
анте с  озимой пшеницей (29,6  млн./г абсолютной 
сухой почвы), минимальное в варианте с клевером 
(18,2 млн./г абсолютно сухой почвы).

В период цветения в слоях почвы с увеличением 
глубины увеличивается процентное количество фи-
тотоксичных грибов во всех вариантах, кроме пятого.

После уборки зависимость так  же выражена 
слабее.

Содержание микроорганизмов в почве общего ко-
личества фитотоксичных форм под клевером луговым 
меньше, чем при возделывании других культур, что 
видимо, связано с особенностью биологии этой куль-
туры. В частности данный эффект может иметь место 
в связи с двухлетним использованием этой культуры 
и  вследствие этого приближением к  естественным 
условиям.
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В период цветения в слоях почвы с увеличением 
глубины увеличивается процентное количество фи-
тотоксичных грибов во всех вариантах, кроме пятого.

В конце вегетации различие в количестве токсич-
ных форм бактерий между слоями почвы выражено 
слабее, хотя тенденция к увеличению содержания та-
ких форм в слое 20–30 см прослеживается, особенно 
в вариантах 3, 4. В варианте 5 различий между слоями 
почвы нет, а в 1, 2 — обратная зависимость между глу-

биной взятия образца и слоем фитотоксичных форм 
бактерий.

Таким образом, состояние микрофлоры под 
сельскохозяйственными культурами различно. Это 
зависит от их видового состава, глубины взятия об-
разцов. Однолетние культуры, например ячмень, 
озимая пшеница, способствуют меньшему разви-
тию различных фитотоксических форм бактерий 
и грибов.
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In the structure of plant protection chemicals 
controlled release systems ensuring the release of active 
substances (pesticides, fertilizers, growth regulators, 
pheromones, etc.) in the environment for a given action 
according to a prescribed concentration — time program 
play an  important role. In such systems a long-term 
(prolonged) plant protection chemicals application in 
quantities below the minimum permissible level of toxic 
effects on animals and human beings but mortal for plant 
pests is achieved [1, 165–170].

The  variety of controlled release systems are 
microencapsulated forms based on a polymeric 
membrane materials [2].

The research to reduce the toxic effects has been 
carried out on the example of Metaphos (0,0-dimethyl-0–
4-nitrophenyltiophosphate) implementation as the 
effective means to control cotton pests, legumes pests, 
tomato pests, fruit trees pests and other crops pests. The 
samples in a microencapsulated form of the pesticide 
have been tested in comparison with the emulsion one.

Microencapsulated form was an aqueous suspension 
of microcapsules with a size of 5–40  microns with 
wrappers from polikarbomida with an active substance 
content of 80–90%, emulsion form was an aqueous 
dispersion of pesticide. Metaphos itself is a widely used 
pesticide in Russia and abroad. Its toxicological indicators 
are well studied. The degree of  impact on the body 
according to the classification of harmful substances 
refers it to the first hazard class (potent toxic substances). 
It  is approved for usage  in agriculture as  insecticide 
but due to the high toxicity, embryotoxicity and other 
negative characteristics associated with adverse effects 
on mammals, human beings and the environment it is 
unsound drug.

Toxicity was established when brought  into the 
gastrointestinal tract in male rats weighing 250–300 g. 
The results are shown in Table 1.

Table 1. – Acute toxicity parameters for white rats

Parameters  
of toxicity mg/kg

Form of Metaphos
Liquid Microcapsulated

DL16 35,0 344,0

DL50 60,0 365,0

DL84 88,0 399,0

Toxicity studies were conducted on adult white 
mice with body weight 28,2 ±5,0. The clinical 
picture of  intoxication albino rats and mice receiving 
microencapsulated metaphos was the same type and 
characterized by the affect on the central nervous system. 

The highest mortality rate of animals was observed during 
the first day. Average DL50 microencapsulated Metaphos 
for white mice after statistical processing of the data was 
490,0 mg/kg drug or 122,3 mg/kg active ingredient (ai).

As can be seen microencapsulation has increased by 
almost an order DL50. This makes it possible to transfer 
the preparation from the first group of toxicity (according 
to hygienic qualification — highly toxic) to the third 
group (moderately toxic).

In determining the  irritant properties when 
applied on skin and mucous membranes of eyes it was 
revealed that microencapsulated form has moderately 
severe  irritant effect. When applying the drug at 
concentrations 27,0%, 13,5%, 6,7% and 3,3% (ai) 
hyperemia disappearing  in 1–2  days was observed. 
Adding 2  drops  into the conjunctival sac of rabbits’ 
eyes caused catarrhal conjunctivitis, disappearing for 
4–5 days. Working solutions for treating plants with a 
concentration of 0,08% by active ingredient do not have 
the specified effect.

The studies of skin-resorptive action by dipping 
the mice tails  in suspension MK Metaphos showed 
that the ability of microencapsulated Metaphos to 
penetrate through intact skin is low. It was found out 
that a single exposure of microencapsulated Metaphos in 
concentration by 27,0% ai caused retardation of animals 
after the experiment and poor flushing of the skin tails 
that was over in 2 hours.

The application of microencapsulated Metaphos 
on shaved dorsal rabbit’s skin caused his death during 
the 1st day at a dose of 163 mg/kg in comparison with 
100 mg/kg for nonencapsulated form.

The impact of microencapsulated form Metaphos 
on reproductive function was evaluated  in terms 
of  its embryotoxic and teratogenic characteristics. 
Investigations were carried out on adult albino rats 
“Wister”. Rats’ weight was 170–200  grams. The 
animals were formed  into 3  groups. The first group 
of animals was given Metaphos liquid form (at a dose 
of 1/8 DL50 –5,5 mg/kg), the second group received 
microencapsulated form (at a dose of 1/8  DL50–
45,6 mg/kg). The third group was a control group. The 
accuracy of the estrous cycle was determined by vaginal 
cytologic picture content. Female rats at cycle stage 
proestrus and estrus were tucked to male rats at ratio 
of 2:1. The first day of pregnancy was considered a day 
of onset of sperm in the vaginal contents (the presence 
of sperm in the vaginal smear). On 18–20 day of rats 
pregnancy cesarean section was made. At the same time 
the rule of periodical medical autopsy of animals from 
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different groups was used. At autopsy the uterine horn 
and the placenta were observed. The number of corpora 
lutea, implantation sites and preimplantation death 
rate, the number of alive and dead foetuses, number of 
resorptions, total embryonic mortality, foetuses weight 
and cranio- caudal size were taken into account.

To determine the pathology of internal organs foetuses 
were microscopically examined being cut into 9 segments. 
Females of each group were brought to birth, to trace the 
development of the offspring. In observing the offspring 
mortality, survival rates and lactation, weight gained in 
dynamics and sex was taken into consideration.

Monitoring female rats’ pregnancy showed that in 
the first group of 12 animals 4 rats died on 2–5 day after 
seeding Metaphos. In the same group of 12 rats which 
were ready to give a birth mortality was also observed 
after implementation of the drug (4 rats died on 3–7 day 
of pregnancy). In the second and control groups of rats 
murrain was not observed. The embryonic material was 
evaluated after slaughter and dissection of pregnant rats 
from experimental and control groups. The average 
number of embryos per female  in groups was set as 
follows: in the first group 6.8 ± 0.6; in the second group 
7,9 ± 0,4 and in control one 9,5 ± 0,4. The average embryos 
weight was respectively: 3,33 ± 1,80 g, the second 4,30 
± 1,30 g in the third 3,70 ± 0,50 g. The average weight of 
placenta was respectively: 0,67 ± 0,01 g, 0,72 ± 0,20 g, 
0,69 ± 0,10 g. Cranio-caudal size (mm) was observed in 
the first group as 3,56 ± 0,5, in the second group 3,78 ± 
0,10 and in control one 3,28 ± 0,20.

Microscopic examination of embryos segmental 
sections  identified no abnormalities  in the  internal 
organs. In the first group there was a slow development 
of the embryo and the appearance of brain herniation. In 
the second and control groups no external malformations 
were observed. Foetuses had a pink color of skin and 
showed normal signs of life. Abortions were not noted.

The teratogenicity effect research of various Metaphos 
forms displayed the following violations of embryonic 

development. In the first group one rat was delivered of 
two and the other of eight dead pups. The rest of the 
rats of all groups gave birth without complications. The 
presence of external malformations in rat pups was not 
found. Any abnormalities in the development of the front 
of the skull, limbs and abdominal wall (umbilical cord) 
were not identified. From the first group of animals was 
obtained 38 pups, the average number per litter was 6,8 
± 0,6 with a range from 3 to 9, the weight difference was 
from 6,3 to 7,3 g, and cranio- caudal size was from 3,6 to 
4,0 mm. The second group of animals obtained 97 pups, 
the average number per litter was 7,9 ± 0,4 varying from 
6 to 11, weight ranged from 4,4 to 8,3 g, and cranio- 
caudal size was from 3,4 to 4,3 mm.

In the control group were received 114 pups, the 
average number per litter was 9,5 ± 0,4 with a range from 
3 to 12. Weight ranged from 5,2 to 7,7 g, cranio- caudal 
dimension was from 3,3  to 3,9  mm. Viability of the 
progeny groups was at the same level. The quantitative 
ratio of males and females in the first group was: males 
3,8 ± 0,5, females 3,0 ± 0,7, in the second, respectively, 
4,9 ± 0,5 and 3,0 ± 0,3 and in the control group 5,7 ± 
0,4 and 3,8 ± 0,4.

As can be seen from the data  in contradiction to 
nonencapsulated form, microencapsulated form when 
brought into the stomach of rats causes no teratogenic 
effect and embryotropic both in ontogeny process and in 
the postnatal period of their growth and development.

Thus, the samples of microencapsulated metaphos 
used in acute experiments on laboratory animals indicate 
that microencapsulation greatly reduces the toxicity of 
drugs brought in the stomach, local irritant effect on skin 
and mucous membranes of the eyes and skin-resorptive 
effect, but it does not affect the reproductive function 
that has been determined by research of embryotoxicity 
and teratogenicity. As the result the microencapsulation 
reduces the danger of  intoxication that allows us to 
transfer metaphos from extremely toxic Group to 
moderately toxic Group.
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Процессы цивилизационных изменений актуали-
зируют поиск ресурсов, которые способны увеличи-
вать национальное богатство страны, обеспечивают 
ее жизнеспособность. Жизнеспособность как ком-
плексная характеристика совокупного потенциала 
общества выступает отражением его способности 
и готовности адекватно отвечать на внешние и вну-
тренние вызовы современности, определяет позиции 
страны в мировом сообществе.

К одному из ключевых ресурсов ее жизнеспособ-
ности относится человеческий потенциал общества.

На современном этапе перед Украиной особенно 
остро стоят проблемы поиска устойчивых оснований 
жизнедеятельности, механизмов саморегуляции, рав-
новесия, направленных на сохранение собственной 

жизнеспособности. Мировой опыт свидетельству-
ет о том, что именно в тех странах, которые сумели 
правильно использовать свое культурное наследие, 
модернизация оказалась наиболее эффективной. По-
этому на современном этапе интерес к социокультур-
ным основаниям человеческого потенциала украин-
ского общества, его скрытым резервам усиливается. 
Именно эти основания выступают тем фундаментом, 
который скрывает в  себе выработанные временем 
символические схемы, степеотипы реагирования 
в ситуациях затяжной неопределенности, позволяя 
сохранить устойчивость и жизнеспособность и со-
циума, и человека.

Поиск источников восполнения жизненных и со-
циокультурных ресурсов, способов выживания людей 
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и сообществ в разных социокультурных ситуациях 
и средах становятся предметом научных исследова-
ний. Этой тематике посвящены работы украинских 
ученых Н. Шульги, Е. Злобиной, Н. Паниной, Е. Го-
ловахи, А. Горбачика, В. Вороны, Ю. Саенко, Л. Бев-
зенко, Н. Соболевой, И. Мартынюка, А. Стегния, 
А. Ручки, О. Куценко, С. Макеева, Е. Суименко, Т. Пе-
трушиной, В. Резника, Л. Сохань, В. Хмелько, А. Ар-
сеенко и др. Вопросы национальной идентичности 
и ментальности украинского социума поднимаются 
в  работах Э. Афонина, Е. Донченко, А. Бандурки, 
А. Мартынова, Е. Головахи, С. Крымского, Р. Додо-
нова, О. Иващенко, В. Тарасенко, В. Стецюк, В. Кур-
гузова и др.

Среди российских ученых необходимо отметить 
работы Т. Заславской, В. Ядова, Н. Римашевской, 
О. Яницкого, А. Кравченко, О. Шкаратана, М. Ша-
бановой, В. Федотовой, Б. Юдина, Ю. Левады, Н. На-
умовой и др.

Несмотря на наличие множества публикаций и ав-
торских разработок, все же недостаточно освещены 
вопросы, связанные с изучением социокультурных 
оснований человеческого потенциала населения 
и возможностями использования ментальных, архети-
пических оснований для обеспечения устойчивости 
и жизнеспособности общества и человека.

Целью статьи является раскрытие сущности со-
циокультурной составляющей человеческого потен-
циала, роли менталитета в обеспечении жизнеспособ-
ности социума в условиях усиления нестабильности.

Человеческий потенциал общества как раз от-
носится к одному из ключевых факторов жизнеспо-
собности, «прочности» общества, т. к. по мнению 
Т. Заславской, с которым нельзя не согласиться, че-
ловеческий потенциал выступает в  качестве самой 
инертной из социетальных характеристик общества 
и «закреплен в таких физических и духовных каче-
ствах граждан, значительная часть которых зависит 
от генофонда страны, условий социализации новых 
поколений и особенностей национальной культуры. 
Характер менталитета, структура ценностей, типы 
личностей сравнительно слабо изменяются на про-
тяжении жизни людей, в  значительной мере пере-
даются от  поколения к  поколению» [1, 163–171]. 
Поэтому социокультурная составляющая человече-
ского потенциала является отражением взаимосвязи 
человека и историко-культурного наследия народа. 
В матрице цивилизационных вызовов современности 
эта взаимосвязь имеет прямое отношение к ответу 
на вызов идентичности, который остро ставит вопрос 

о сохранении национальных традиций, черт, особен-
ностей народа в процессе интеграции страны в по-
ликультурную систему глобализирующегося мира. 
В наших предыдущих публикациях [2,3,4] излагалась 
сущность матричной структуры цивилизационных 
вызовов современности, на которые Украина должна 
предоставить свои ответы, были раскрыты аксиоло-
гические основания человеческого развития в коор-
динатах цивилизационных вызовов современности.

К компонентам социокультурной составляющей 
человеческого потенциала мы предлагаем относить: 
1  — профессионально- образовательный уровень 
населения; 2  — особенности национального мен-
талитета; социального характера и доминирующего 
типа личности; 3 — состояние массового и индивиду-
ального сознания, мировоззрения, мировосприятия; 
4 — уровень морально-нравственного, социально-
психологического здоровья населения, его социаль-
ное самочувствие; 5 — мотивационные комплексы, 
стратегии и стереотипы поведения различных соци-
альных групп и общностей; 6 — ценностную мен-
тальность, соответствие ценностных стереотипов 
прошлого с требованиями времени (покой-защищен-
ность-пассивность или свобода-самостоятельность-
ответственность; традиция-партернализм-зависи-
мость или инновация-независимость-риск; личный 
успех или коллективное выживание); 7 — степень 
культурной интеграции разных групп и слоев, спо-
собность индивидов и  личностей к  эффективному 
взаимодействию для достижения общих целей.

Согласно приведенной классификации социо-
культурных параметров человеческого потенциала 
украинского общества, профессионально-образова-
тельный уровень населения остается на достаточно 
высоком уровне и именно эта составляющая индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) «удер-
живает» Украину на тех позициях, которые она за-
нимает в международных рейтинговых сравнениях 
по человеческому развитию — в 2013 г. — 78-е ме-
сто из 186 стран мира, расположившись между Перу 
и Македонией [5]. Мы сосредоточим наше внимание 
на выявлении ментальных особенностях украинцев 
и их социально-психологических черт, которые опре-
деляют качество человеческого потенциала страны 
и выступают основой его социокультурной компо-
ненты.

Важнейшей социально-психологической особен-
ностью украинских граждан является, согласно соци-
ологическим исследованиям Е. Головахи, А. Горбачика 
[6, 114–115], А. Ермолаева, А. Левцуна [7] склонность 
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к изоляционизму. Речь идет об ограниченности сферы 
жизненных интересов рамками приватной жизни и бли-
жайшего социального окружения (семья, близкие род-
ственники, друзья, соседи, кумовья и т. п.), недостаточ-
но выраженной ориентацией на достижения в рамках 
профессиональной деятельности. Для украинцев ха-
рактерно обособление и дистанцирование от внешне-
го социального окружения, от макросоциума. В слож-
нейших условиях нестабильности внешнего характера 
такая особенность может сыграть позитивную роль как 
защитный механизм самосохранения.

На фоне проявлений изоляционизма у украинцев 
развито эмоционально-чувственное революционное 
начало, что блокирует рациональные механизмы 
принятия стратегических решений и выбор соответ-
ствующих действий. Это свидетельствует о том, что 
самоорганизационные процессы внутри украинско-
го общества имеют кардиопатриотическую природу 
(сердечный, эмоциональный, не  рациональный па-
триотизм. Украинцы любят ту Украину, которая жи-
вет у них в чувствах, утверждает Е. Донченко [8, 164], 
пожалуй, этим можно объяснить героизм ребят, кото-
рые погибли за будущее Украины на «Евромайдане» 
и гибают, защищая ее территориальную целостность. 
Высочайшую степень ответственности, профессио-
нализма и  благоразумного патриотизма обязаны 
проявить правящие элиты, которые пришли к власти 
во многом за счет кардиопатриотизма простых укра-
инских ребят, которые верили и боролись за светлое 
будущее своей страны.

Эти обстоятельства ставят Украину еще в  более 
сложный формат нестабильности  — многослойной, 
полисубъектной, непрогнозируемой. Ситуация значи-
тельно осложняется тем, что именно социокультурные 
различия стали пусковым механизмом начавшегося 
противостояния населения регионов страны после со-
бытий февраля 2014 г. Не смотря на то, что в массовом 
сознании населения доминировало общее негативное 
восприятие социальных условий жизнедеятельности 
и людей уже многие годы объединяет чувство неудов-
летворенности властью и  общие трудности жизни, 
но  обострившиеся в  результате революционных со-
бытий социокультурные различия — язык, традиции, 
особенности менталитета, символы социальной памя-
ти, разное прочтение исторического прошлого страны 
выступило основой формирования и кристаллизации 
в сознании людей совершенно разных картин мира, раз-
ных интерпретаций происходящего, разного представ-
ления о будущем страны и ее геополитического курса.

На уровне общества самоорганизационные про-

цессы стали приобретать угрожающий неконтроли-
руемый характер. На уровне обыденного сознания 
произошло смешение и хаотизация смыслов, кото-
рое не укладывается в обычные схемы восприятия 
и реагирования. Население находится в сильнейшем 
социально-психологическом стрессе в связи с теми 
событиями, которые происходят в стране, усиливает-
ся кризисность и расколотость в сознании людей раз-
ных регионов. Состояние тотальной опасности стало 
блокировать рациональные механизмы восприятия 
человеком происходящего. Все эти характеристики 
отрицательно влияют на качество человеческого по-
тенциала населения, деформируя его природу. По-
этому внимание к  социокультурной составляющей 
человеческого потенциала общества должно быть са-
мое пристальное, т. к. она приобретает стратегическое 
значение в процессах выживания и реанимации нации, 
затрагивает глубинные социально-психологические, 
ментальные, архетипические основания мировоспри-
ятия человеком окружающего мира, где локализиро-
ваны механизмы формирования и понимания смыслов 
происходящего, регуляции и саморегуляции поведения.

Если учесть, что сознание украинцев в  основ-
ном строится на  традиции, а  значит на  культур-
но-историческом опыте предков, ментальном 
и эмоционально-псхологичеком коде, то архитипи-
ческие основания выступают механизмом саморе-
гуляции и устойчивости внутренней картины мира 
современного украинца в  условиях усиления 
нестабильности. Архетипы, как первоисточник, пер-
вооснова культуры, менталитета определяют форми-
рование и развитие культурных и социальных моде-
лей, оформляют человеческое бытие и отражаются в 
коллективном бессознательном.

Архетипические основания украинцев строятся, 
согласно исследованиям С. Крымского [9], на кон-
цептосфере «Дом — Поле — Храм», которые ис-
покон веков выступали смысложизненной констан-
той ментальности украинцев. Проводя аналогию, 
мы предлагаем рассмотреть современное прочтение 
смыслов этой триады.

«Дом — Поле — Храм»
«Семья — Труд — Бог»,

Концептосфера украинских архетипов
в традиционном и современном прочтении
Мы живем в таком мире, где важно все социальные 

процессы «пропускать» через свою внутреннюю соци-
альность. Эта внутренняя социальность является своего 
рода внутренним необходимым защитным механизмом 
человека, который необходим, для того, чтобы не быть 
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растерзанным внешней социальностью. Важность такой 
внутренней социальности имеет еще одну сторону. Эти 
структуры вследствие своей символичности могут в раз-
ные эпохи и у разных этносов иметь различную интерпре-
тацию, но тематически они присутствуют всегда. Таким 
образом, концептосфера украинских архетипов «Дом — 
Поле — Храм» в современном прочтении можно соот-
нести с триадой «Семья — Труд — Бог», выступающую 
смысложизненной константой ментальности украинцев, 
которая способна для современного украинца выступить 
устойчивой основой упорядочения его жизненного мира 
в условиях хаоса и неопределенности, обеспечить ему воз-
можность выстоять в условиях многомерной нестабиль-
ности, сохранить себя, свой жизненный мир.

Таким образом, в  бытийной триаде Дом-Поле-
Храм сосредотачивается вместилище украинского на-
ционального духа, ценностные основания культурного 
потенциала украинского народа. Эта символическая 
Троица является отражением украинских националь-
ных архетипов, где «Дом» — символ священной сре-
ды обитания, где человек занимает видное место, где, 
по выражению Т. Шевченко, «своя и правда, и сила, 
и воля»), «Поле» — символ не просто степи, а связи 
Дома с окружающим миром, который дает жизненный 
тонус, определяет судьбу, выступает источником про-
цветания и жизни, «Храм» — святыни, которые ис-
поведует человек, имеющие двойную природу — вну-
треннюю и внешнюю.  Способность и  готовность 
человека выстраивать свой внутренний мир на основе 
этой архетипической триады, заложенной в коллек-
тивном и индивидуальном сознании создает прочные 
основания его укорененности в нестабильном соци-
альном мире, является залогом его психического, фи-
зического, духовного и социального здоровья.

Если рассмотреть значение выявленной концептос-
феры в  институциональном измерении, то  приходим 
к неутешительному выводу — многомерный и системный 
кризис основных социальных институтов украинского 
общества и прежде всего института семьи, института 

труда и занятости, института культуры и религии, под-
рывает устойчивые основания социетальной психики 
украинского социума, которые выступают следствием 
разрушения институтов государства, политики и права. 
Изменение же сложившейся нездоровой системы долж-
ны начинаться именно с микроуровня — изменений в со-
знании человека, системы отношений в семье, на работе, 
что непременно приведет к качественным изменениям 
в стране, в государстве. Поворот к человеческому началу, 
изучение, раскрытие социокультурных основ человече-
ского потенциала населения, на которых выстраивается 
социетальная психика социума приобретают ведущее, 
ключевое значение в самосохранении нации.

На макроуровне необходима «перезагрузка» си-
стемы и новый формат отношений между главными 
социальными субъектами страны — властью, государ-
ством, бизнесом и  обществом, целью и  результатом 
которого должны выступить социальная стабилиза-
ция и сбалансированность всех систем и институтов 
общества. Необходимо разработать и внедрить новые 
принципы взаимодействия между центром и региона-
ми, между жителями территорий, общественными ор-
ганизациями и органами местного самоуправления, где 
главным приоритетом будет выступать культура диало-
га, ответственности и профессионализма. Этим требо-
ванием должно руководствоваться политическая элита, 
представители центральных и региональных органов 
власти. Необходим всеукраинский конструктивный 
социальный диалог ради общего блага — сохранение 
социального мира и целостности страны. В его основе 
должно стать единомыслие украинского политикума 
в отношении судьбы Украины, которая одновременно 
является и Домом, и Полем, и Храмом, нуждающейся 
в спасении и защите. Политику внутреннего государ-
ственного строительства необходимо проводить в кон-
турах выявленной архетипической концептосферы, что 
поможет рационально использовать имеющиеся ресур-
сы и сохранить жизнеспособность социума и человека, 
сберечь человеческий потенциал Украины.
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В современном научном дискурсе понятие грани-
цы выступает важной категорией и объектом иссле-
дования во многих отраслях знания. Особый интерес 
данная тематика вызывает у социологов, историков 
и географов, что всё чаще придает подобным иссле-
дованиям характер междисциплинарных.

Сегодня роль государственных границ меняет-
ся как на европейском, так и на постсоветском про-
странстве. Внешние соседи создают необходимость 
построения новой приграничной политики. Иным 
становится соотношение функций, укрепляются гра-
ницы между постсоветскими странами, что до этого 

были условными. Все это заставляет ученых обратить 
особое внимание на исследование границ как таковых 
и государственных границ в частности

Традиционно граница является объектом изуче-
ния нескольких научных дисциплин: географии, по-
литологии, лимологии и истории. Каждая отрасль вы-
деляет свое определение данного понятия, которые, 
однако, являются слишком «узкими» и недостаточ-
ными для социологов.

В социологии основными направлениями тео-
ретического изучения государственной границы 
являются институциональный и  социокультурный 



Section 11. Sociology

120

подходы. Трактовка государственной границы как 
социального института является наиболее распро-
страненной среди представителей социогуманитар-
ных наук. В рамках этого подхода целесообразно ис-
пользование идей Г. Зиммеля, П. Бурдье, Р. Мертона. 
Для изучения процесса социокультурного констру-
ирования значимы наработки социологов и антро-
пологов А. Аппадураи, П. Сорокина, А. Бреднико-
вой, А. Никифоровой, Л. Сокурянской, Ю. Сороки, 
О. Филипповой и других.

Цель данной статьи — проанализировать возмож-
ности применения институционального подхода для 
анализа государственных границ, определить его 
специфику и перспективы.

Мы опираемся на определение государственной 
границы как фактически существующей линии, ко-
торая создается совокупностью социальных и куль-
турных факторов, в  процессе их взаимодействия 
между собой и с индивидами; граница определяет 
пределы государственной территории и суверени-
тета государства.

В этом контексте среди теоретико-методологиче-
ских подходов к изучению государственной границы 
могут быть использованы структурный функциона-
лизм и институционализм.

Как известно, в  рамках структурного функ-
ционализма общество трактуется как социальная 
система, состоящая из определенных структурных 
элементов, каждый из которых выполняет собствен-
ные специфические функции. В  рамках этого под-
хода государственная граница является социальным 
институтом, прошедшим определенный процесс воз-
никновения и становления — институционализацию.

Концепция социального института активно раз-
вивается и в рамках институционального направ-
ления, возникшего на  рубеже ХIХ  — ХХ  вв. Идея 
определения социального института как основного 
структурного элемента общества получает дальней-
шее развитие, в то же время претерпевая некоторые 
изменения. Значительная роль в теориях институци-
онализма отводится индивиду и правилам, нормам 
и ценностям, которые он поддерживает.

История изучения социальных институтов вос-
ходит к О. Конту и Г. Спенсеру, именно их называют 
основателями институционализма. Г. Спенсер отме-
чал, что «социальные институты — это базовые ме-
ханизмы самоорганизации совместной жизни людей, 
которые обеспечивают преобразование асоциально-
го по природе человека в социальное существо, спо-
собное к совместным коллективным действиям» [1].

Ученым также принадлежит попытка упорядо-
чить социальные институты, выстроить их в системы. 
По классификации О. Конта, который выделял как 
первичные, базовые элементы общественной струк-
туры такие социальные институты как семья, коопе-
рация, церковь, государство [1], граница как струк-
турный элемент государства относится к последней 
категории. А  исходя из  идей Г. Спенсера, который 
различает домашние, обрядовые, профессиональные, 
промышленные, политические и церковные институ-
ты [1], государственная граница является институ-
том политическим.

Интересной для научного осмысления феноме-
на государственной границы является концепция 
Эмиля Дюркгейма. Ученый, определяющий социо-
логию именно как науку об институтах, их генезисе 
и функционировании, собственно институт в широ-
ком смысле интерпретирует как «все верования, все 
поведения, установленные группой». А значит «со-
циальные верования» и «обычаи» проникают в нас 
извне, из чего, однако, не следует, что мы пассивно 
воспринимаем их, не подвергая изменениям [2, 5]. 
Гражданин определенной страны, получив при рож-
дении гражданство и подтверждающий его документ, 
автоматически становится объектом государствен-
ного законодательства и вынужден придерживаться 
всех установленных норм и правил поведения. Одна-
ко, по теории Дюркгейма, осмысливая коллективные 
институты, индивид приспосабливает их к себе, «ин-
дивидуализирует». Таким образом, отмечает ученый, 
осмысливая чувственно данный мир, каждый из нас 
окрашивает его на свой манер, а различные субъек-
ты по-разному адаптируются к одной и той же физи-
ческой среде. Вот почему каждый из нас в какой-то 
мере создает себе свою мораль, свою религию, свою 
технику. А значит, хотя государственная граница, как 
социальный институт, и является социальным фактом 
и существует независимо от индивидуальной свобо-
ды, граждане все же имеют определенные индивиду-
альные отношение к этому феномену. Формируются 
они на основании собственного опыта, существую-
щих в конкретном обществе стереотипов, информа-
ции, транслируемой СМИ и т. д.

Достаточно широкое определение понятию ин-
ститут дает Т. Парсонс, рассматривающий его как 
феномен, сочетающий устойчивые практики, цен-
ности и элементы организации. Институт — это то, 
что связывает ценности, которые разделяют люди, 
и систему действия, в которую они вовлечены [3]. 
Такое определение является крайне полезным для 
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осмысления феномена государственной границы, 
рассматривая его как нечто, что не только регулиру-
ет поведение людей, но и выступает определенным 
«ценностно-нормативным комплексом», задает 
статусно-ролевую структуру общества. Структуро-
образующими элементами института государствен-
ной границы выступают правила, нормы и образцы 
поведения относительно непосредственной линии 
границы и связанных с ней институций. Благодаря 
институтам обеспечивается социальный порядок 
в обществе, его стабильность и интеграция.

Макс Вебер определяет социальный институт как 
форму общественного объединения, где поведение 
индивидов рационально упорядоченно, а индивид во-
влекается в нее (т. е. оказывается участником соци-
ального института) вследствие объективных данных. 
Исследователь отмечает, что существует ряд важных 
форм коллективного объединения, где обществен-
ное поведение в значительной степени рационально 
упорядочено в своих средствах и целях принятыми 
законами, а внутри них действует следующий прин-
цип: как правило, отдельный индивид оказывается 
участником коллективных действий и, следовательно, 
одним из тех, на кого распространяются ожидания 
того, что его поведение будет ориентировано на упо-
мянутые установки, без своего содействия этому [4].

Государственная граница в категориях Вебера — 
институт. Принадлежность, вступление в него проис-
ходит «на основании объективных данных независимо 
от желания зачисляемых лиц», ведь наличие граждан-
ства, паспорта определенного государства автомати-
чески включает индивида в социальный институт госу-
дарства и государственных границ в частности. Вебер 
отмечает, что в институтах одним из определяющих 
факторов поведения является наличие рациональных 
установлений и аппарата принуждения. От граждан 
определенного государства ожидают участия в опре-
деленных совместных действиях, а  следовательно, 
ориентации этих действий на определенный установ-
ленный порядок. И если индивид отказывается воспро-
изводить действия (например, пересекая границу без 
наличия паспорта), то «аппарат принуждения» имеет 
легитимное право заставить индивида выполнять опре-
деленные правила (запретить выезжать за границу без 
наличия необходимого документа).

Нейл Смелзер отмечает, что социальные инсти-
туты представляют собой определенные образова-
ния, созданные для использования ресурсов обще-
ства в формах интеракции для удовлетворения той 
или иной социальной потребности [5, 92]. Государ-

ственная граница действительно требует немалых 
ресурсов, ведь его деятельность, в частности функ-
ционирование госучреждений, собственно процесс 
демаркации, требуют материальных благ. Внедрение 
законодательных норм регулирования государствен-
ной границы и связанных с ним институтов — ин-
теллектуального ресурса чиновников (а в некоторых 
обществах и обычных граждан, при условии, что для 
принятия определенного официального решения 
учитывается мнение общественности).

Государственная граница, в свою очередь, тоже 
играет важную роль в обществе. Принимая во вни-
мание идею Г. Ленски и Дж. Ленски, которые выде-
лили перечень основных элементов, необходимых для 
поддержания целостности общества [5, с. 90], многие 
из них «удовлетворяет», в частности, государствен-
ная граница. Именно она, как социальный институт, 
контролирует поведение людей в обществе и защи-
щает от врагов.

Как и любой другой социальный институт, госу-
дарственная граница прошла процесс возникновения 
и формирования, то есть — институционализации. 
Этот процесс означает «превращение определенного 
социального феномена в «организованное учрежде-
ние», то есть в формализованный, упорядоченный 
процесс с определенной структурой отношений, ие-
рархией власти различных уровней и другими при-
знаками организации [6, 5].

Когда социальная система большая и  состоит 
из множества взаимосвязанных институтов, тогда эти 
структуры рассматриваются как особые подсистемы. 
Тогда общество в целом можно определить как одну 
большую систему, состоящую из  взаимосвязанных 
институтов. Согласно взглядам Т. Парсонса, ин-
ституционализация представляет собой такой про-
цесс, благодаря которому складывается и хранится 
социальная структура. Институционализация, сле-
довательно, рассматривается им и как процесс, и как 
структура [3].

Американский социолог связывает институци-
онализацию с процессом социализации: институты 
наследуются и принимаются новыми поколениями. 
Социальные институты реализуют функции всей 
социальной системы, так как в их внутренней струк-
туре существует ценностно-нормативная состав-
ляющая, которая определяет образцы поведения, 
включающие в себя статусы и роли. Статусы и роли 
касательно государственной границы принимаются 
гражданами в процессе социализации одновременно 
в нескольких направлениях: получение образования 
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в государственном учреждении, собственный опыт 
пересечения границы, получение визы или загранпа-
спорта, усвоение информации из СМИ.

Институциональный подход представляет значи-
тельный интерес как инструмент, с помощью кото-
рого может быть изучен феномен государственной 
границы и аспекты его функционирования. Именно 
поэтому большинство социологических теорий рас-

сматривают границу именно сквозь призму функци-
онального подхода. Применение описанных выше 
подходов будет полноценным лишь при учете цен-
ностно-нормативного аспекта функционирования 
госграницы. Интересным и отчасти инновационным 
в этом контексте является изучение границы не толь-
ко как социального института, но и как социокультур-
ного феномена.
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по структурному фактору.

Ключевые слова: паропровод, сварное соединение, микроструктура, механические свойства, микропов-
режденность, остаточный ресурс.
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Надежность, являясь одной из  составляющих ка-
чества, характеризует способность изделия выполнять 
заданные функции в условиях эксплуатации в течение 
расчетного времени с сохранением предопределенных 
свойств, поэтому методы и средства ее оценки играют 
немаловажную роль. Одним из путей повышения надеж-
ности изделий и конструкций является изучение свойств 
материала и деформационных процессов, происходя-
щих в нем и приводящих к разрушению. Современные 
критерии надежности определенным образом связаны 
с оценкой времени работы изделия до отказа (исчерпа-
ние остаточного ресурса), предполагая при этом эффек-
тивность систем диагностики в оценке долговечности.

К настоящему времени большинство металла 
теплотехнического оборудования отработало свой 
расчетный срок, однако, в  ряде случаев замена его 
нецелесообразна, поскольку, несмотря на некоторые 
структурно-фазовые изменения металл обладает тре-
буемыми эксплуатационными характеристиками. По-

этому целью данной работы являлось установление 
взаимосвязи между степенью исчерпания ресурса 
и деградацией структуры в результате анализа микро-
поврежденности и структурных изменений.

Исследовался участок паропровода с гнутым от-
водом (гибом), который отработал более двух рас-
четных сроков, то есть 208820 часов вместо 100 000. 
Размер трубы Ø273×20 мм, марка стали — 12Х1 МФ.

Применялся визуальный контроль и проведены 
механические испытания, химический и карбидный 
анализы, а также оптические металлографические ис-
следования.

При визуальном контроле выявлено, что на на-
ружной и внутренней поверхности стыкуемых труб 
имеется окисный слой тёмно-коричневого цвета. 
Коррозионных язвин, раковин, расслоений, выхо-
дящих на поверхность не обнаружено. Внешний вид 
и зоны контроля металла паропровода представлены 
на рисунке 1.

1 — прямой участок; 2,4 — зоны термического влияния; 3 — сварной шов; 5 — гнутый отвод
Рисунок 1 — Местоположение вырезки образцов для механических 

испытаний, металлографического и химического анализа

Механические испытания проводились при 
температурах +20 °C и +540 °C, причем на рас-
тяжение отбирали по 2 образца из металла пря-

мого участка и гнутого отвода; на ударную вяз-
кость — по 3, результаты которых представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. – Результаты механических испытаний

Зона контроля Тисп°C Предел проч-
ности, МПа

Предел теку-
чести, МПа

Относительное 
удлинение, %

Относи-тельное 
сужение, %

Ударная вяз-
кость, Дж/см 2 

1 2 3 4 5 6 7

Прямой участок 20 468,2
471,6

270,8
265,6

32,0
32,3

73,0
78,2

127,0
131,8
144,8

Гнутый отвод 20 471,4
469,6 - 14,7

16,7  -
246,6
233,0
138,5

Гнутый отвод 20 457,7
461,2

260,9
271,3

34,0
33,3

75,0
73,0

94,0
98,9

121,0
Требования ТУ для стали 
12Х1 МФ

441–637 не менее
274

не менее
21

не менее
55

не менее
59

Прямой участок 540 283,5
273,1  -

172,1
201,2
183,7 
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1 2 3 4 5 6 7

Прямой участок 540 272,2
279,2 

157,6
170,3)

32,0
31,7

69,7
73,0

117,3
125,9
110,5 

Гнутый отвод 540 277,4
279,2 

180,3
189,3 

29,3
32,0

68,0
69,0

130,8
117,8
127,0 

Согласно требованиям технических условий 
на поставку после 100 000 часов эксплуатации па-
ропровода допускается снижение предела проч-
ности и текучести на 30 МПа и ударной вязкости 

на 15 Дж/см 2 при комнатной температуре.
Результаты измерения твердости (НRВ) 

по двум уровням (рисунок 1) приведены в табли-
це 2.

Таблица 2. – Распределение твердости по зонам сварного шва

Ур
ов

ен
ь Число твердости НRВ

Номер точки измерения
1 – основной

металл
2 – зона термическо-

го влияния
3 – наплавленный 

металл
4 – зона термического 

влияния
5 – основной 

металл
І 74 81 90,5 85 75
ІІ 75 74,5 90 73 76

Химический состав наиболее опасного с точки зре-
ния эксплуатации участка в сравнении с прямым пред-

ставлен в таблице 3. В обоих случаях содержание хими-
ческих элементов соответствует требуемым значениям.

Таблица 3. – Содержание химических элементов в сварном соединении

Зона контроля С
%

Si
%

Mn
%

Cr
%

Mo
%

V
%

P
%

S
%

Требования
ТУ14–3-460 для
стали 12Х1 МФ

0,10÷
0,15

0,17÷
0,37

0,40÷
0,70

0,9÷
1,2

0,25÷
0,35

0,15÷
0,30

не более
0,025

не более
0,025

Прямой участок 0,13 0,25 0,38 0,96 0,25 0,18 0,016 0,020
Гнутый отвод 0,10 0,24 0,38 1,16 0,25 0,16 0,013 0,019

По данным карбидного анализа (таблица 4) 
наибольшее количество легирующих элементов, 
перешедших в  карбиды, и  особенно, суммарное 
предельное содержание всех легирующих элементов 
в карбидном осадке приходится на участок гнутого 

отвода, но практически не превышает 60%.
Металлографические исследования проводились 

на образцах из основного металла прямого участка, 
сварного шва и металла гнутого отвода с помощью 
микроскопа МИМ-8 М при увеличениях ×100, ×500.

Таблица 4. – Данные карбидного анализа

Зона контроля

Количество легирующих элементов, перешед-
ших в карбиды, по отношению к их общему 

содержанию в стали,%

Суммарное предельное содержание 
всех легирующих элементов в кар-

бидном осадке,%
Cr Mo

Прямой участок 15,57 32,52 48,09
Наплавленный 
металл 17,22 15,51 32,73

Гнутый отвод 18,18 41,90 60,08
Результаты металлографического анализа металла прямого участка приведены на рисунке 2.
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 × 100  × 500
Рисунок 2 – Микроструктура металла прямого участка

Микроструктура исследуемого участка феррито-
сорбитная, при этом сорбит частично трансформи-
рован и границы сорбитных зерен частично размыты. 
Карбиды расположены цепочками по границам зерен. 
Величина зерна соответствует №  6–7. Показатель 
балльности микроповрежденности металла соответ-
ствует 1 — поры отсутствуют.

Данные по металлографическому анализу гнуто-

го отвода приведены на рисунке 3. Микроструктура 
феррито-сорбито-карбидная. Степень сфероидиза-
ции сорбита значительная. Границы сорбитных зерен 
размыты. Карбиды цепочками и скоплениями распо-
ложены по границам зерен. Величина зерна соответ-
ствует № 6–7. Микроповрежденность соответствует 
баллу 1 шкалы микроповрежденности, наличия пор 
не выявлено.

 
 × 100  × 500

Рисунок 3 – Микроструктура металла гнутого отвода

Визуальный контроль сварного шва не показал нали-
чия видимых дефектов. Микроструктура наплавленного 
металла феррито-перлитная, мелкозернистая. Величина 
зерна соответствует № 7–8. Феррит располагается в виде 
крупных оторочек по границам аустенитного зерна.

Микроструктура зоны термического влияния — 

феррито-карбидная. Степень сфероидизации перли-
та соответствует баллу 5 шкалы Приложения ОСТ 
34–70–690–96, микроповрежденность соответствует 
стадии Іп, предусматривающей исчерпание ресурса 
≤0,5. Данные по металлографическому анализу при-
ведены на рисунках 4–6.

 × 100  × 500
Рисунок 4. – Микроструктура металла шва и зоны перегрева гнутого отвода
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При анализе данных исследования получено:
— после проведения механических испытаний ме-

талл трубы и гнутого отвода имеет снижение предела 
текучести около 10 МПа, при допускаемом снижении 
30 МПа по сравнению с нижним пределом на постав-
ку. Отношение твердости сварного шва к твердости 
основного металла удовлетворяет требованию γмш = 
1,0 ÷ 1,4;

— по химическому составу металл исследован-
ного прямого участка и  гнутого отвода соответ-
ствует требованиям технических условий для стали 
12Х1 МФ; металл шва соответствует типу электродов 
Э09Х1 МФ. По результатам карбидного анализа сум-

марное предельное содержание всех легирующих эле-
ментов в карбидном осадке ≤ 60% от общего (суммар-
ного) содержания легирующих элементов в металле;

— по результатам визуального контроля и макро-
анализа сварное соединение удовлетворяет требова-
ниям действующих нормативных документов;

— в микроструктуре металла произошли значи-
тельные изменения, связанные с длительным сроком 
эксплуатации (трансформация сорбитной составляю-
щей, частичная коагуляция карбидов), однако оптиче-
скими методами металлографии микроповрежденно-
сти в металле прямого участка, гнутого отвода и зоны 
термического влияния сварного шва не выявлено.

 × 100  × 500
Рисунок 5. – Микроструктура наплавленного металла

 
 × 100  × 500

Рисунок 6. – Микроструктура зоны мелкого зерна.

Таким образом, согласно результатам анализа сле-
дует, что гнутые отводы и прямые трубы со сварными 
соединениями паропровода могут быть допущены 
к дальнейшей эксплуатации.

Однако следует отметить, что микропоры являют-
ся трудновыявляемым элементом структуры металла. 
Даже металлографическое исследование в лаборатор-
ных условиях подготовленного шлифа дает, иногда, 
неоднозначные результаты в  отношении количе-
ственной оценки микроповрежденности. Различные 
методики, используемые при приготовлении реплик, 

также могут привести к неоднозначным результатам 
оценки состояния металла. К тому же для проведения 
исследований иногда требуется вырезать дефектный 
участок паропровода, что приводит его в негодность.

Предельным состоянием для элементов паро-
проводов, при котором дальнейшая эксплуатация 
не  допускается, является появление в  них микро-
трещин, образовавшихся в результате слияния пор 
ползучести под влиянием температурно-временных 
и  сило вых факторов. Такое состояние с  большой 
степенью достоверности можно определить с помо-
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щью неразрушающих методов контроля таких, как 
акустическая эмиссия, что наряду с приведенными 
методами позволит повысить эффективность про-

водимых исследований по определению остаточного 
ресурса работоспособности теплоэнергетического 
оборудования.
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В настоящее время существуют, как комфортное, 
так и технологическое кондиционирование воздуха. 
Основная цель — поддерживать в помещении тре-
буемые параметры (температура и  относительная 
влажность) среды. Для составления математической 
модели рассмотрим технологическую схему: помеще-
ние — кондиционер (рис. 1).

При математическом моделировании помещения 
с нестационарными тепловыми и влажностными на-
грузками можно использовать уравнения тепловлаж-
ностного баланса [2].

Начальное уравнение влажностного баланса име-
ет вид:

 M
d

G d d G d dу
п п у н у н

∂
∂









 = ⋅ −( ) ± ⋅ −

Ä
( )   (1)

где М — масса воздуха в помещении, кг; ϕ =
d
dн

 — 

относительная влажность воздуха; dн , �dп , dу  — вла-
госодержание наружного воздуха, приточного и вну-
три помещения соответственно кг/кг; Gп � – расход 
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приточного воздуха в  системе, кг/с; Gн   — расход 
наружного воздуха, кг/с.

Уравнение теплового баланса можно представить 
как:

M С
dt

d
G C t G C t k F t tв в

у
п в п п в у т охл н у⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ± ⋅ ⋅ −( )

τ
 (2)

гдеСв�  —	теплоемкость	воздуха,	кДж/(кг•К);	 kт  — 
коэффициент теплопередачи стенки помещения, 
Вт/(м2•К);	 tу , tп  и  � �tн – температуры воздуха внутри 
помещения, приточного и наружного соответствен-
но, °C; Fохл  — площадь поверхности объема помеще-
ния, через которую осуществляется проникновение 
наружных теплопритоков, м2.

Рис. 1 Схема движения воздушных потоков в системе кондиционер‑помещение:

1 — калорифер (ТЭН); 2 — воздухоохладитель (в/о); 3 — увлажнительное устройство (УУ);
4 — датчик температуры/управление включением (выключением) ТЭНов и воздухоохладителя/; 5 — дат-

чик относительной влажности/управление подачей воды на увлажнительное устройство/.
Вышеуказанные уравнения (1, 2) можно решить классическим способом. Полное решение по относитель-

ной влажности воздуха [3]:

 ϕ ϕτ
τ τ
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⋅ ⋅
⋅

⋅ −
−

±
⋅ −

±
⋅
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п н п н
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Полное решение по температуре воздуха [3]:
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Для примера рассмотрим помещение офисного 
назначения.

Примем следующие исходные данные:
•	F	=	50 м2 — общая площадь
•	h	=	3,5 м —	высота	стен	в помещении
•	nл = 10 — количество людей в помещении
•	nобор = 10 — количество единиц оборудования 

(в частности компьютеров)
Температура и  относительная влажность на-

ружного воздуха, соответственно, tн = 30 °C и ϕ  = 
0,3 (летний режим) и tн = –30 °C и ϕ  = 0,6 (зимний 

режим). При этом требуемые параметры воздуха 
в помещении должны составлять t у  = 24,5 °C и ϕ = 
= 0,55.

В результате расчетов СКВ по стандартной ме-
тодике [4], для обеспечения требуемых режимных 
параметров в  помещении необходимо следующее 
оборудование, которое входит в состав кондиционе-
ра: воздухоохладитель (площадь поверхности Fв/о = 
20 м2); калорифер (мощность ТЭНов 12 кВт); увлаж-
нительное устройство (удельная площадь поверхно-
сти насадки Fн = 43 м2).
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Рис. 2. Динамика изменения температуры воздуха 
в помещении:

———— Вариант № 1
———— Вариант № 2

Рис. 3. Динамика изменения относительной  
влажности воздуха в помещении:

———— Вариант № 1
———— Вариант № 2

Используя решения предложенной математиче-
ской модели (уравнения 3 и 4), можно прогнозиро-
вать выход СКВ на требуемый рабочий режим при 
различных начальных тепловлажностных условиях 
в помещении. Рассмотрим два варианта:

Вариант № 1: t у  = 30 °C и �ϕу  = 0,3. Вариант № 2: 
t у  = 18 °C и �ϕу  = 0,6.

Данные расчетов представлены на рисунках 3 и 4.
Для поддержания требуемой относительной 

влажности в качестве увлажнительного устройства 

использовались современные регулярные насадки 
(РН): Термотех-Пром/Одесса (полимерные матери-
алы), Бротеп-Эко/Бровары (полихлорвинил), Мун-
терс/Швеция (GLASdek).

Сводные данные для типоразмеров модулей сек-
ции увлажнения, в зависимости от производительно-
сти системы кондиционирования воздуха для каждого 
из типов насадок при заданных начальных параметрах 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Типоразмеры секции увлажнения воздуха в составе СКВ

Номинальная производитель-
ность, м3/ч Объем насадки, м3

Бротеп Термотех Мунтерс

500 0,195 4,96 Е-02 4,81 Е-02

1000 0,379 9,63 Е-02 0,093

2000 0,769 0,196 0,189

5000 1,92 0,487 0,473

7000 2,68 0,68 0,659

10000 3,82 0,972 0,943

12000 4,59 1,17 1,13

15000 5,74 1,46 1,41

20000 7,66 1,95 1,88

Проведена оценка экологических индикаторов 
на основе методологии «оценки полного жизненно-
го цикла» системы.

Обычно при сравнении альтернативных вариан-
тов традиционно использовался технико-экономиче-
ский анализ, где учитывались показатели изготовле-



Секция 12. Технические науки

131

ния и эксплуатации оборудования. Сегодня отдают 
предпочтение анализу оборудования за его полный 
жизненный цикл, то есть учитывать показатели утили-
зации. В настоящее время очень остро стоят экологи-
ческие проблемы, поэтому одновременно с технико-
экономическим анализом проводят и экологический 
анализ. Значительные затраты на создание, на слож-
ное производство, последующую утилизацию обеспе-
чивают негативное влияние на окружающую среду. 
Технико-экономический анализ этого не учитывает.

Методология LCA по  определению SETAC  — 
это:

•	оценка	экологического	воздействия	продукции	
(процесса), посредством установления и  количе-
ственного определения всех используемых за полный 
жизненный цикл продукции (процесса) энергии и ма-
териалов, и вредных выбросов в окружающую среду, 
которые затем следуют;

•	оценка	способности	снижения	экологического	
воздействия анализируемой продукции (процесса).

Методология LCA разработана в  соответствии 
со стандартами ISO 14040.

Методику расчета экологических индикаторов 
за  полный жизненный цикл системы используют 
для сравнительного анализа альтернативных систем 
(продуктов, технологий и т. п.) с целью возможности 
выбора системы, оказывающей наименьшее влияние 
на  окружающую среду. Выполнение анализа с  по-
мощью метода LCA дает возможность исследовать 
антропогенное влияние на  стадиях производства, 
использования и утилизации рассматриваемого объ-
екта, то есть в пределах полного жизненного цикла 
существования продукта.

В самом общем случае, при анализе, учитываются:
•	расход	энергии	и выброс	вредных	веществ	при	

производстве конструкционных материалов для рас-
сматриваемого объекта;

•	потребление	энергии	и других	расходных	мате-
риалов при эксплуатации объекта;

•	дополнительные	затраты	энергии	при	утилиза-
ции объекта и все сопутствующие выбросы вредных 
веществ.

Для оценки перспективности использования того 
или иного объекта (в данном случае регулярных на-
садок для увлажнения воздуха) были выбраны сле-
дующие эколого-энергетические критерии, которые 
позволяют анализировать дальнейшее развитие про-
мышленности:

•	влияние	полного	жизненного	цикла	сравнивае-
мых систем на глобальное изменение климата;

•	истощение	 природных	 ресурсов	 при	 создании,	
эксплуатации и  утилизации систем (соответствует 
полному потреблению органического топлива и ми-
неральных ресурсов за полный жизненный цикл си-
стемы);

•	ущерб,	наносимый	окружающей	природной	сре-
де, отдельно учитывается ущерб человеческому здо-
ровью, экосистеме и истощение природных ресурсов.

Расчет всех выбранных критериев основан на ме-
тодологии ECO-INDICATOR 99. Влияние на климат 
по этой методологии выражается в специальных еди-
ницах DALY (Disability adjusted life years). Влияние 
на изменение климата выражают через кг СО2, в связи 
с распространенной сегодня методикой анализа пол-
ного эквивалента глобального потепления. При рас-
четах влияния на изменение климата, учитываются все 
выбросы СО2: имевшие место быть при производстве 
энергии и материалов, а также при эксплуатации обо-
рудования и его утилизации. 1 кг СО2 соответствует 
2,1·10–7 DALY. Вклад в истощение ресурсов выража-
ется в мДж, говорит о затратах энергии, необходимые 
в будущем для извлечения материалов и топлива более 
низкого качества. Три основные категории ущерба: 
влияние на здоровье человека, качество экосистемы 
и истощение ресурсов, оцениваются в эко-единицах.

При оценке влияния на здоровье человека опре-
деляется влияние системы на:

•	разрушение	озонового	слоя;
•	изменение	климата;
•	выбросы	канцерогенов;
•	вредные	выбросы	в атмосферный	воздух;
•	радиоактивное	излучение.
При оценке влияния на качество экосистемы ана-

лизируются:
•	вклад	в образование	кислотных	дождей;
•	выбросы	экотоксинов;
•	разрушение	почвы;
•	эвтрофикация	почвы.
При оценке влияния на  истощение природных 

ресурсов определяется истощение минеральных 
и топливных ресурсов. Разработана обширная база, 
позволяющая определить качество и  количество 
вредных воздействий и выбросов при производстве 
определенных материалов, необходимая для расчет-
ной программы LCA.

После учета весовых коэффициентов и  сумми-
рования всех вредных воздействий получается эко-
индикатор, имеющий размерность Pt (эко-единица), 
который можно использовать для сравнения альтер-
нативных систем.
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Рис. 4 Сравнительный анализ экологического воздействия 
рассматриваемых видов насадок на этапе производства

Рис. 5 Сравнительный анализ экологического воздействия 
рассматриваемых видов насадок на этапе эксплуатации

Предложенная математическая модель, кото-
рая позволяет отслеживать влияние изменения 
режимных параметров в помещении при нестаци-
онарных тепловлажностных нагрузках на систему 
кондиционирования воздуха, имеет ряд преиму-
ществ:

•	может	учитывать	индивидуальные	особенности	
нагрузок помещения любого назначения;

•	имеем	возможность	оценить	эффективность	ис-

пользования конкретной системы кондиционирова-
ния в данных условиях;

•	прогнозировать	динамику	выхода	СКВ	на тре-
буемый рабочий режим при нестационарных тепло-
влажностных нагрузках;

•	отслеживает	 изменение	 температуры	и  отно-
сительной влажности в помещении при изменении 
любого из параметров системы кондиционирования 
воздуха.

Рис. 6 — Сравнительный анализ экологического воздействия 
рассматриваемых видов насадок на этапе утилизации
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Рис. 7 — Сравнительный анализ экологического воздействия 
рассматриваемых видов насадок в полном жизненном цикле
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Comparative analysis of imperative constructions in English and Ukrainian
Abstract: The author of the article displays classifies and gives comparative description of the modals of 

the imperative constructions in the English and Ukrainian languages. The analysis is based on the examples from 
English, American and Ukrainian texts. The imperative constructions are the basic way of expressing inducement in 
compared languages, 58.3% in English and 75.5% in Ukrainian. The unextended and extended models of imperative 
constructions were selected. The nuclear of the unextended construction is the verb in the imperative form. In the 
extended construction, the nuclear is the verb in the imperative form that interacts with other components. The main 
model in Ukrainian is the model (You) Vimp, the most frequent model in English is Vimp. + Pron. The compared 
languages display allomorphism in the formation of negative imperative constructions. An isomorphic feature of 
both languages is the intensification of inducement with the help of adverbs.

Keywords: inducement, extended and unextended imperative constructions, imperative sentence.

Introduction
With an  increasing  interest to people’s activities 

in various fields of science and culture, many scholars focus 
upon the category of inducement. This category has been 
the subject of research on the material of different languages 
K. M. Hezalova, N. V. Golovin, I. V. Korunets, V. T. Ushakov, 
M. O. Chichina, N. M Khabirova. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. However, 
there have been no comparative and typological studies 
of inducement in the English and Ukrainian languages. The 
significance of the article is determined by a comprehensive 
approach to the ways of expressing inducement in these 
languages and the constructions that are involved in the 
formation of  imperative sentences. Such an approach 
coincides with the general  interest to one of the 
most important categories of communicative linguistics — 
the category of inducement.

The research in question was carried out on fiction 
works of British, American, and Ukrainian authors. The 
database includes 2,524 incentive speech acts in English 
and 2,700 in Ukrainian.

Results of the Research and their Discussion
In the analyzed languages, all the ways of express-

ing inducement are divided into two groups — mono-

functional and multifunctional. For the first group, 
inducement is the basic function. Monofunctional con-
structions include: (a) imperative constructions (ICs) 
and (b) constructions with performative verbs.

For the group of multifunctional constructions, in-
ducement is a secondary function. This group consists 
of: (a) constructions with modal verbs, (b) construc-
tions with verbs in the indicative mood, (c) construc-
tions with verbs in the subjunctive mood, (d) construc-
tions with non-finite forms of the verb, and (e) non-verb 
constructions.

The central place among monofunctional incentive 
constructions in the English and Ukrainian languages is 
occupied by the constructions with the verb in the im-
perative mood that induce the addressee to action. These 
constructions represent  imperative sentences that  in-
form about the desire of the speaker for the addressee to 
perform a certain action.

The specific essence of the  imperative sen-
tence  is  its clearly expressed structural, lexical and 
semantically limited nature: not every structural 
model of the sentence has the imperative form; not 
every  verbal lexeme  is able to be the predicate of 
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the imperative sentence, whereas its semantic struc-
ture always shows a relation “the doer of the action 
and the action itself ”.

The imperative sentence assumes structural varia-
tions for expressing grammatical meanings within the 
limits of three grammatical categories:

(а) the category of inducement, which is presented 
by four oppositions —“direct inducement”, inducement 
to a joined action, inducement to the 3rd person, and 
“reflexive inducement”, 

(b) the category of affirmation/negation in the sen-
tence;

(c) the category of emphasizing in the sentence.
This article concerns only “direct  inducement” 

or inducement of the 2nd person singular and plural. 
Such  imperative sentences are divided  into affirma-
tive and negative. Verbs  in affirmative sentences state 
the actions that the addressee has to perform upon the 
speaker’s requirement. The affirmative forms are usually 
related to the non-doer — a person who is only induced 
to begin the activity. The negative forms, on the contrary, 
are addressed to the person that is already performing 
some activity.

The incentive constructions that form the affirma-
tive  imperative sentence  in English  include synthetic 
forms of verbs: English e. g.: Come in.

The negative constructions of imperative sentenc-
es include analytical forms of verbs: don’t + inf. English 
e. g.: Don’t go there.

In Ukrainian, the affirmative forms of the imperative 
mood are formed from the verb in the present/future 
tense by means of endings of the second person para-
digm. Ukrainian e. g.: Заходь (те).

The negative imperative is formed by means of the 
negative particle and the synthetic form of the  verb. 
Ukrainian e. g.: Не заходь (те).

Comparing the models of ICs in the two languages, 
it is possible to observe a similarity in the formation of 
the affirmative imperative. These construction belong to 
the synthetic way of formation. The difference is that in 
English the negative imperative belongs to the analytical 
way of formation.

Imperative constructions can further be classi-
fied into extended and unextended. The unextended im-
perative construction consists only of one nuclear com-
ponent, whereas the extended structure has two or more 
components. The nuclear component of the unextended 
construction is the verb in the imperative form; it is the 
basic element that does not interact with other compo-
nents.

І. The unextended IC.
The nuclear of the unextended  IC  is the  verb  in 

the imperative form:
English e. g.: Wait! See! (13.1%); Ukrainian e. g.: Ди‑

вись! Зачекай! (36.8%).
In English, this group includes constructions with 

the phrasal verb in the form of the  imperative mood. 
English e. g.: Sit down; Come along. (15.6%).

The constructions of this type were not observed in 
Ukrainian. One should not confuse English phrasal verbs 
with Ukrainian  verbs  in the form of the subjunctive 
mood with particles. Ukrainian e. g.: Знав би; Хотів би.

ІІ. The extended IC.
In the extended IC, the nuclear is the verb in the im-

perative mood that  interacts with other components. 
18  models with dependent components were found 
out in English and 14 ones in Ukrainian. The most fre-
quent nuclear is complicated by the pronoun in pre-po-
sition: English e. g.: You wait! (3.5%). Ukrainian e. g.: Ви 
зайдіть! (4.3%).

In the analyzed languages, neutral ICs oppose em-
phatic ICs. The nuclear of the emphatic IC is intensi-
fied by the auxiliary verb do in English: English e. g.: Do 
come in! (1.7%).

In Ukrainian, the emphatic function is performed 
by  intensifying particles: Ukrainian e. g.: Так іди! 
(10.6%).

An IC in which the nuclear component is expressed 
by a transitive verb in the imperative mood interacts with 
a dependent component which is expressed by a noun or 
pronoun: English e. g.: Say the word (18.0%), Introduce 
me (23.1%). Ukrainian e. g.: Неси курку (15.1%), Спи‑
тай мене (11.8%).

The dependent component, except for the personal 
pronoun in the objective case, can be a reflexive or de-
monstrative pronoun: English e. g.: Help yourself; Read 
this. Ukrainian e. g.: Допоможи собі; Читай це. Verbs in 
the imperative mood also interact with adverbs and nu-
merals: English e. g.: Go off ahead; Take three (0.3%). 
Ukrainian e. g.: Йди сюди; Неси чотири (0.7%).

The analysis shows that the non-finite forms of 
the verb (the infinitive, the gerund and the participle) 
are also used in ICs, though rather infrequently: English 
e. g.: Stop talking (0.6%); Try to answer (0.4%); Be seated 
(0.2%). In Ukrainian the infinitive is used very often: 
Ukrainian e. g.: Припини розмовляти (3.7%). In Ukrai-
nian, there are no ICs with the gerund or past participle.

In the compared languages, there are ICs in which 
the nuclear component is expressed by the verb be. In 
English, the most frequently used constructions are Be 
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+ adjective or Be + noun: English e. g.: Be strong (1.4%); 
Be a winner (0.6%);

Ukrainian e. g.: Будь веселим (1.3%) Будь головою 
(0.7%).

A less frequent construction is Be (get) + past parti‑
ciple (English 0.3%), for example: Be seated; Be prepared. 
The constructions of these types were not found  in 
Ukrainian.

The nuclear in the IC can be extended not only by 
one dependent component, but also by two or more: 
English e. g.: Send Mr. Blair to me; Keep it up for your father 
tonight. Ukrainian e. g.: Покажить мені цього професора. 
Подайте мені цей листочок негайно.

The peculiarity of imperative sentences is the absence 
of the category of time. While the category of time is 
dominant in the indicative mood, in the imperative sen-
tences of both languages this category is lost. Such com-
plete or partial loss of the category of time is determined 
by the present or future perspective of the imperative. 
The action is marked by the imperative form which is 
already being realized at the moment of speaking or must 
be realized after the moment of speaking immediately 
or in a certain interval. In this case, ICs are complicated 
by adverbs of time: next day, next year, tomorrow, which 
show the temporal correlation of the action with the fur-
ther future: English e. g.: Come tomorrow! Ukrainian e. g.: 
Приходь увечері сюди. To point out the temporal cor-
relation of the action with the near future, the following 
adverbs are used: at once, now, immediately: English e. g.: 
Now you listen to me, old man, I’m speaking to you for your 
own good. Ukrainian e. g.: Тепер послухай, старина, я з 
тобою говорю для твоєї ж користі [8, 287].

In English, there are components that are typical 
of imperative sentences. To these components belong 
question tags (interrogative joining parts): Listen to rea‑
son, will you? [9, 196]. The function of the final element 
can be compared with the function of the word please in 
both languages. This word is characterized by large mo-
bility: it can start the imperative sentence, finish it, be in-
terposed and used for easing the categorical inducement, 
English e. g.: Please don’t think me banal [10, 358]. Ukrai-
nian e. g.: Залишить, будь ласка, свої секрети [7, 483].

ICs display compatibility with exclamations and in-
terjections, which give sentences expressive colorings. 
The exclamations Oh, Ah and the interjections For God’s 
sake, For heaven’s sake, Заради Бога, Заради Христа are 
used most frequently in the analyzed literature: For God’s 
sake, darling. Don’t, don’t sell yourself! [8, 335].

A direct address can be part of the IC. The meaning 
of inducement and the meaning of the person (pointing 

to the addressee) always come simultaneously. It is es-
pecially underlined by the frequency of using imperative 
forms together with the address. The direct address is an 
optional element that can occupy any position:

(1) initial: Man, remember this is the year 1881. ’До-
рогий мій, не забувайте, — у нас тепер 1881 рік’ [8, 
337];

(2) final: Don’t be a fool, Freddie. ‘Не будь дурнем, 
Фреді’ [8, 418];

(3) middle: Tell me, Mr. Barbecue — Smith, you know 
all about science, I know. ‘Скажи мені, містер Барбекю — 
Сміт, вам усе відомо про науку, я знаю’ [11, 92].

The direct address that takes the final position domi-
nates in imperative sentences. Proper names and evalu-
ative utterances, such as My dear, ‘Мій дорогій‘ Dirty pig 
‘Брудна свиня‘, are used in the function of the direct ad-
dress. This address can also be expressed by a noun that 
denotes a title or profession or ties of a relationship: Sit in 
Mat, and let us see what you can do. ‘Сідай, Мeт, і тепер 
покажи на що ти здатний’. [8, 368]; “Wheest, son,” she 
murmured, “calm yourself” ‘Перестань, синку, — бурмо‑
тіла мати, заспокойся.‘ [8, 101].

Conclusion
The study has revealed that the dominant model 

of ICs is the model with the verb in the imperative 
form. The frequency of such a model in the Ukrainian 
language is 36.8%; in English it takes only the fourth 
position, whereas the most frequent IC is the one with 
the dependent component expressed by a pronoun 
(23.1%) or a noun (18.0%). It should be noted that 
the mentioned structural models are also highly fre-
quent in the Ukrainian language (11.8% and 15.1%), 
which  is explained by that fact that at the moment 
of inducement the speaker usually points to the object 
of the action.

The compared languages display allomorphism in 
the formation of negative imperative constructions. In 
English, auxiliary verbs with the negative particle not 
are used; in Ukrainian  — the negative particle with 
the verb in the imperative form. Affirmative imperative 
constructions belong to the syntactical way of sentence 
formation in both languages.

The study has disclosed some structural aspects of 
the IC. In English, there are ICs with tag questions, the 
gerund, and the past participle. A peculiar feature of 
Ukrainian is the absence of constructions with gerund 
and past participle. Another difference is in emphatic im-
perative constructions. An isomorphic feature of both 
languages is the intensification of inducement with the 
help of adverbs.
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Целью данного исследования является выявление 
просодических маркеров, свидетельствующих о при-
надлежности говорящего к определенной профессии.

Объектом данной работы являются монологиче-
ские высказывания актеров и политиков, реализован-
ные в неформальном общении (интервью).

В задачу исследования входило: определить какие 
просодические характеристики, типичные для речи 

актеров и политиков, обнаруживаются в их речи вне 
сферы их профессиональной деятельности.

Интервью является идеальным жанром, отвечаю-
щим целям и задачам нашего исследования, так как, 
во первых, этот жанр является универсальным (не за-
висящим от  особенностей языкового коллектива), 
во  вторых, интервью строится как доверительный 
разговор с одним собеседником на различные темы 
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и вследствие этого предполагает использование инфор-
мационно-разговорного фонетического стиля. В ин-
тервью, в речи информантов (актеров и политиков), 
могут проявиться как просодические признаки стиля 
речи, так и просодические особенности, отражающие 
профессиональную принадлежность информантов.

В речи актеров преобладает эстетическая функ-
ция: целью профессиональной речи актера является 
воздействие на  чувства и  эмоции зрителя посред-
ством создания определенного сценического образа 
в соответствии с требованием роли [3].

Профессиональная речь политиков призвана 
оказать социально-психологическое воздействие, 
определенным образом повлиять на формирование 
массового сознания. Воздействие в этом случае но-
сит пропагандистский, манипуляционный характер 
[1; 2].

Таким образом представители анализируемых 
профессий предполагают взаимодействие с аудито-
рией и оказывают определенное воздействие на нее.

Исследуемый материал представлен четырьмя 
интервью (по два интервью с политиком и актером). 
Общее время звучаний 2 часа. Основным методом 
исследования был выбран аудиторский анализ. В ка-
честве аудиторов были приглашены 5 специалистов 
в области фонетики, преподаватели кафедры теоре-
тической и прикладной фонетики английского язы-
ка Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова.

В задачи аудиторов входило: прослушать пред-
ложенные отрывки из  исследуемых интервью 
и  определить: 1) мелодические характеристики: 
тип ядерного тона, направление движения, тональ-
ный диапазон синтагмы; 2) скорость произнесе-
ния; 3) характер пауз.

Результаты проведенного исследования показали, 
что речь информантов отличается высокой тональ-
ной вариативностью, что проявляется, прежде всего, 
в характере терминальных тонов. Так, в речи актеров 
превалируют ровный (35%) и низкий нисходящий 
тоны (41%) и несколько ниже процент употребле-
ния высокого нисходящего тона (17%). Восходящий 
тон (низкой и высокой разновидности) представлен 
фрагментарно (7%).

Тот факт, что в речи информантов (актеров и по-
литиков) присутствует большое количество ровных 
и нисходящих тонов свидетельствует о том, что ин-
форманты владеют основами речевого искусства 
и  оформляют свою речь в  соответствии с  целями 
и задачами дискурса и с учетом ситуации общения. 

Довольно большое количество высокого нисходя-
щего тона (17%) можно объяснить тем фактом, что 
информанты стремились к выделению фокусных еди-
ниц, эмфатических центров.

В речи информантов обнаруживаются и особен-
ности тонального оформления, типичные для жанра 
интервью. Одним из наиболее ярких маркеров разго-
ворно-информационного стиля, является использова-
ние всеми информантами ровного тона, придающего 
высказыванию оттенок незавершенности и зачастую 
предшествующего паузам хезитации. Наибольшее ко-
личество ровных терминальных тонов обнаруживает-
ся в речи актеров (1/3 от общего числа терминальных 
тонов).

В своей речи политики достаточно активно ис-
пользуют ровный тон. Чаще всего это происходит 
в двух случаях: 1) перед паузами хезитации (наиболее 
типичное использование) и 2) перед эмфатическими 
паузами. Политики чаще чем актеры используют нис-
ходящий тон. Большинство реализаций нисходящих 
тонов политическими деятелями сильно отличается 
от реализации тех же тонов представителями актер-
ской профессии. Аудиторы описывают нисходящие 
тоны в  речи политиков как «сильные», «финаль-
ные», «резкие», кроме того, по мнению аудиторов, 
они часто сопровождаются повышением громкости. 
В речи всех информантов наблюдается высокая сте-
пень диапазональной и регистровой вариативности. 
Так, по данным аудиторского анализа начало новой 
мысли (начало фоноабзаца) в большинстве случаев 
сопровождается значительным расширением тональ-
ного диапазона синтагмы и/или повышением тональ-
ного уровня. При этом по мере развития мысли про-
исходит постепенное сужение тонального диапазона 
и понижение тонального уровня.

По данным аудиторского анализа, темп речи ин-
формантов отличается достаточно высокой степенью 
вариативности, в первую очередь, это проявляется 
в часто меняющейся скорости произнесения.

Говоря о темпоральной организации речи, нельзя 
не упомянуть и особенности паузации. По данным ау-
диторского анализа, паузы играют значительную роль 
в интонационном оформлении речи представителей 
всех исследуемых профессий. При этом можно выде-
лить особенности, характерные для каждой из трех 
групп информантов.

Так, аудиторы отмечают, что в речи актеров паузы 
являются очень выразительными. Нельзя не упомя-
нуть, что правильная расстановка пауз играет боль-
шую роль в сценической речи: актеры используют па-
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узы продуманно, с целью произвести определенный 
эффект на зрителя. Как отмечает J. L. Styan, «сцениче-
ская пауза — это, прежде всего, средство, призванное 
произвести драматический эффект и научить аудито-
рию услышать то, что хочет автор» [4, 94].

Примечательно, что в  интервью актеров дли-
на зафиксированных аудиторами пауз варьируется 
от сверхкоротких до сверхдлинных, причем послед-
ние зачастую используются говорящими не только 
в конце, но и внутри фоноабзаца. Паузальное оформ-
ление речи актеров весьма вариативно, причём паузы 
(равно как и их отсутствие) умело используются го-
ворящим для достижения максимальной выразитель-
ности.

Отличительной особенностью речи политических 
деятелей является явное преобладание коротких пауз. 
Аудиторы отмечают, что в отдельных случаях в интер-
вью политиков невозможно выделить границы фоно-
абзацев из-за малой длительности пауз. Интересно, 
что использование политикам кратких и сверхкратких 
пауз в сочетании с беглым темпом и специфическим 
тональным оформлением, создает определенный эф-
фект «нагнетания».

Таким образом, все особенности речи, перечис-
ленные выше свидельствуют о высокой степени раз-
вития у информантов (политиков и актеров) речевых 
навыков вследствие их привычки к публичному гово-
рению в рамках профессиональной деятельности.

Просодическая организация речи актеров в наи-
большей степени соответствует типичной просоди-
ческой организации спонтанной речи. В речи актеров 
обнаруживаются следующие маркеры «спонтанно-
сти»:

— наличие большого количества пауз хезитации 
(заполненных и незаполненных);

— высокая вариативность темпа;
— частое использование ровного тона;
— вариативность паузации.

Следует также отметить, что паузы в речи инфор-
мантов-актеров максимально выразительны, часто на-
правлены на создание определенного эстетического 
эффекта.

Кроме того голоса актеров отличаются особой 
тембральной окраской.

Нам представляется, что подобная организация 
речи отражает специфику профессиональной дея-
тельности актеров. Использование выразительных 
средств (эмфатические паузы, риторические фигуры, 
тембр голоса и т. п.) наряду со средствами, типичны-
ми для разговорного стиля, отвечает целям и задачам 
актера-профессионала: создать максимально правдо-
подобный образ, соблюдая при этом нормы сцени-
ческой речи. Профессия актера требует наибольшей 
речевой «гибкости», «адаптации» речевого поведе-
ния к требованиям роли. Очевидно, вследствие это-
го речь актера отличается большей вариативностью, 
в ней достаточно сложно выявить речевые «клише», 
сложившиеся в ходе профессиональной речевой де-
ятельности.

Речь политиков отличается следующими просо-
дическими особенностями:

— преобладание кратких и сверхкратких пауз;
— отсутствие значительных колебаний ширины 

тонального диапазона;
— маркирование положения ядерного тона;
— частое использование резких финальных нис-

ходящих тонов.
Взаимодействие перечисленных выше просодиче-

ских характеристик способствует созданию эффекта 
«нагнетания». Речь политических деятелей звучит 
очень уверенно, категорично. Очевидно, подобная ка-
тегоричность речи свидетельствует о желании говоря-
щего повлиять на собеседника, убедить его в правиль-
ности своей точки зрения, что, несомненно, является 
типичным для профессиональной речевой деятель-
ности политиков.
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Функционирование в разных СМИ большого ко-
личества рекламных текстов приводит к их редуциро-
ванному восприятию, поэтому на сегодняшний день 
дифференциация рекламного сообщения, его способ-
ность «пробиться» через информационный шум, 
привлечь внимание и запомнится, требует тщатель-
ного анализа воздействующих констант. Актуальны-
ми в таком случае становятся ассоциативные словари, 
отражающие психосемантические особенности лек-
сем, ментальный лексикон носителей языка и т. д. Они 
дают возможность определённым образом спрогно-
зировать нужные и избежать нежелательных ассоциа-
ций при восприятии лексем, входящих в структуру ре-
кламного текста, слогана. Но, помимо ассоциативных 
словарей, важны и различные виды экспериментов, 
методы тестирования рекламных текстов. На  этом 
акцентируют внимание многие учёные, утверждая, 
что релевантным в рекламной деятельности являет-
ся предтестирование и посттестирование рекламных 
материалов, которое в основном используется в рам-
ках экспериментальных методов психолингвистики. 
А в частности эти методы направлены на реконструк-
цию процессов восприятия информации, её активиза-
цию, понятность текстов, способность информации 

вызывать доверие и др. В качестве инструментария 
исследования используются методы наблюдения, ин-
тервью, психофизиологические методы, метод ассо-
циативного эксперимента, контент-анализ и т. д. [10, 
201], но в большинстве случаев сведения, полученные 
таким образом, исключительно теоретические, т. е. со-
держат описание экспериментов без предоставления 
практических результатов (см.  работы С. Адамова, 
С. Елшанского, А. Кармина, А. Киселевой, И. Моро-
зовой, А. Назайкина и др.) или частичных выводов 
(работы А. Громовой, И. Стернина, Е. Барашовой, 
С. Трифоновой), что редуцирует практическую цен-
ность сделанных исследований. Исходя из этого, ак-
туальность нашей статьи, где представлено детальное 
описание методики проведения психолингвистиче-
ских экспериментов и их результаты, которые стали 
основой «Краткого ассоциативного словаря реклам-
ных слоганов» [7], считаем обоснованным.

Целью нашей статьи является рассмотрение ре-
зультатов психолингвистических экспериментов как 
основы ассоциативного словаря рекламных слоганов, 
что можно квалифицировать как новейшее направ-
ление в лексикографии. В свою очередь, достижение 
цели предполагает решение ряда таких задач: исследо-
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вать особенности восприятия рекламных обращений, 
доказать важность аналитической реконструкции 
слогана как ведущего элемента рекламного обраще-
ния, описать результаты ассоциативного экспери-
мента и  оценивания, где стимулами стали слоганы 
коммерческой, политической и социальной рекламы, 
что даст возможность выявить эффективность/неэф-
фективность ассоциативного содержания слоганов.

Обеспечить влияние рекламного сообщения мож-
но при условии совпадения кодированной и  неко-
дированной информации, где прогнозированность 
ассоциативных связей значительно расширяет воз-
можности воздействия на аудиторию, усиливая эмо-
циональный вектор направления. Это акцентирует 
на важности проведения ассоциативных эксперимен-
тов, которые позволяют выявить ассоциации, «обхо-
дя фильтры разума» [11], определить субъективные 
семантические поля и связи между ними, что, в свою 
очередь, упрощает анализ соответствия/несоответ-
ствия кодированной и декодированной информации. 
На релевантности психолингвистических методов ис-
следования акцентирует и С. В. Мартинек: «Каждый 
раз учёные говорят о том, что предложенные лингви-
стами гипотезы, и, в частности, результаты, получен-
ные путём лингвистической интроспекции, должны 
проходить экспериментальную проверку, а поэтому 
возрастает значение психолингвистических методов 
исследования» [8, 7]. Результаты ассоциативных 
экспериментов дают основания «не только осознать 
механизмы глубинных процессов информационной 
обработки, а и определить адекватные пути конструи-
рования ретиальных контекстов, которые воздейству-
ют на поведение национальной аудитории, а таким 
образом, происходит формирование определённых 
констант в плоскостях национального и аксиосистем-
ного сознания» [1, 5].

По нашему мнению, для исследования воздействия 
и эффективности рекламного сообщения самыми эф-
фективными и репрезентативными являются слоганы, 
потому как именно слоган «концентрирует» основ-
ные особенности, название и/или образ рекламируе-
мого товара в одной фразе, которая легко внедряется 
в сознание потребителя, воздействует на психические 
структуры человека как на сознательном, так и несо-
знательном уровне [12, 99–100], является компрес-
сией смысла, информации всей рекламной или по-
литической кампании в целом и рекламного текста 
в частности. Слоганы характеризуются высокой сте-
пенью персеверации (повторяемости) сравнительно 
с собственно рекламными текстами, а таким образом, 

к слоганам должны предъявляться повышенные тре-
бования, а  именно тщательный отбор слов с  соот-
ветственным позитивным ассоциативным ореолом 
(фоном, полем), который бы усиливал их эффект.

На важности ассоциативного тестирования ре-
кламного текста, слогана акцентируют многие учёные 
(С. Адамов, С. Елшанский, А. Киселёва, И. Морозо-
ва), на проведении холл-теста — учёный А. Кармин, 
утверждая, что холл-тест, кроме других задач, решает 
и такую, как «выбор наиболее эффективных с точки 
зрения воздействия на потребителя рекламных со-
общений (слоганов, текстов, рекламных изображений 
и др.» [2, 426].

Таким образом, актуальность проведения экс-
периментального исследования слоганов (политиче-
ских, коммерческих и социальных) не подвергается 
сомнениям, потому что реципиент воспринимает 
слоган, текст гештальтированно, как определённую 
целостность, а не каждое слово отдельно, дискретно. 
Другими словами, при «столкновении» с  новыми 
явлениями и ситуациями мы опираемся на сложив-
шиеся ранее в нашей памяти схемы, фреймы и «под-
гоняем» их под эти схемы [2, 268], которые называют 
гештальтами. Гештальт — это «целостная структура, 
в которую наш разум связывает воспринимаемые или 
мыслимые образы» [там же]. А единицы восприятия 
имеют тенденцию сохранять свою цельность, сопро-
тивляясь разрывам [9, 61].

Итак, исследования такого плана считаем необхо-
димым, потому как выявление ассоциативного ореола 
(поля) слоганов даст возможность определить акту-
альные интенсификаторы позитивного восприятия 
и воздействия и избегать негативных ассоциаций, ко-
торые «рассеивают» негативное воздействие на весь 
рекламный текст, рекламную/социальную кампанию 
или политическую партию/блок, товар/фирму/ус-
лугу/учреждение, что нивелирует запланированную 
цель рекламиста.

Предлагаемые материалы являются результатом 
подтверждения гипотезы целостного восприятия сло-
ганов с соответствующим ассоциированием и оцени-
ванием [см. 4; 5; 6], что послужило основой «Кра-
ткого ассоциативного словаря рекламных слоганов» 
[7], имеет «пилотный», апробированный характер 
и является первой попыткой составления словарей 
такого направления, т. е. новейшей лексикографии.

Отметим, что наш ассоциативный эксперимент 
(где стимулами стали политические и коммерческие 
слоганы как наиболее частотные во всех СМИ) про-
водился в  2007  г. после выборов в  Верховный Со-
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вет Украины 2006 г. и перед досрочными выборами 
2007  г., что позволило получить более-менее «чи-
стые» ассоциации, потому как во время выборов из-
за большого количества рекламных блоков общество 
воспринимает такую информацию редуцированно, 
негативно. Ассоциативный эксперимент, где стиму-
лами стали социальные слоганы, проводился в начале 
2009 г. в период увеличения количества такой рекла-
мы в связи с экономическим кризисом. В этот период 
спрос на коммерческую рекламу значительно упал, 
вследствие чего освободились рекламные площади, 
и чтобы удержать за собой эти рекламные носители, 
рекламные агентства вынуждены были изготовлять 
социальную рекламу.

Респондентами проведённого нами ассоциатив-
ного эксперимента в основном выступали студенты 
и молодые преподаватели Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова, возраст кото-
рых 17–27 лет (87%), возраст остальных социальных 
слоёв — 38–54 (13%). Родной язык реципиентов — 
украинский, но преимущественно реципиенты были 
представлены билингвами. В  процессе подготови-
тельного этапа проведения основного эксперимента 
пробной группе респондентов (19 человек) предлага-
лись анкеты, которые содержали 100 слоганов-стиму-
лов (34 политических и 66 коммерческих), но первые 
результаты показали, что на слоганы-стимулы, кото-
рые были расположены в конце анкеты, респонденты 
из-за усталости и перегрузки информацией не дава-
ли ассоциаций и оценок. Поэтому в процессе непо-
средственного экспериментирования для увеличения 
числа респондентов (всего 141 человек) и, учитывая 
удобство обработки анкет, эти слоганы были разде-
лены таким образом: 38  человек получили анкеты 
с 16 политическими и 30 коммерческими слоганами, 
30 человек — с 18 политическими и 29 коммерчески-
ми (7 ранее обработанных на подготовительном этапе 
слоганов коммерческой рекламы не вошли в анкету 
из-за нехватки места), отдельной группе респонден-
тов (54 студента Одесского национального универ-
ситета имени И. И. Мечникова, возраст которых 
19–23  года) были предложены только социальные 
слоганы (36 позиций), которые имели чёткую адрес-
ную ориентацию на соответствующую возрастную 
группу. В анкетах нужно было оценить слоган пози-
тивно или негативно, обозначив + или — (т. е. был 
использован фактор «оценка» семантического диф-
ференциала Ч. Осгуда), и записать 1–2 ассоциации, 
которые возникли первыми. Общее количество ре-
спондентов эксперимента, где стимулами выступали 

коммерческие и политические слоганы, — 87 чело-
век. Отбор слоганов произведён за частотностью их 
представления в СМИ. Политические слоганы пред-
лагались без указания на партию, чтобы личное отно-
шение к определённому политическому направлению 
не влияло на его оценивание, исключением стали сло-
ганы, где эргоним (название партии/блока) являлся 
составляющей текста. Анкеты содержали слоганы 
на украинском языке, но были включены и несколь-
ко наиболее частотных русскоязычных слоганов по-
литической рекламы, которые выступают принци-
пиальной иллюстрацией избирательной программы 
определённых партий, а  также небольшое количе-
ство русскоязычных слоганов социальной рекламы. 
Респондентам предлагалось записывать ассоциации 
на все слоганы на украинском языке, но русскоязыч-
ные и небольшое количество английских ассоциаций 
также вошли в словарь, поскольку они иллюстриру-
ют специфику характеристики восприятия и оценки 
и часто выступают как прецедентные феномены, за-
фиксированные в памяти именно таким языком. Со-
хранены и некоторые лексемы сниженной стилисти-
ки, что свидетельствует, как правило, о максимально 
негативном полюсе оценки или же о максимальной 
дисоциированности информанта от реалий, которые 
он оценивает.

Проиллюстрируем на примере социального сло-
гана результаты эксперимента, где сначала указано 
общее количество информантов, которые принимали 
участие в эксперименте, далее общее количество по-
лученных реакций на этот стимул, количество повто-
ряющихся реакций. Следующие показатели, которые 
подаются через две косые линии, — это количество 
однокомпонентных, двухкомпонентных и  много-
компонентных реакций. Далее поданы результаты 
оценивания слогана и количество случаев отсутствия 
оценки.

Люблю тебя, моя Одесса! (54/74/26//56/10/8): 
«+» (33), «–» (10), «+/–» (3), (нет ассоциаций — 
7, нет оценки — 7); патріотизм (8); море (7); сонце 
(3); пафос (2); роздратування (2); серце (2); акації; 
батьківщина; безграмотність; бруківка; вітер; 
гордість; гумор; дім; дороге; Дюк; жемчужна; жит‑
тя; захист; кайф!; країна; люди; місто; морвокзал; 
набридло; нав’язливість; нав’язування; Одеса; пляж; 
посмішки…; примітив; рідне; самовпевненість; стан‑
дарт; тополі; українофобія; Утёсов; шовінізм; брудне 
місто; Потьомкінські сходи (2); готель «Пассаж»; 
море (тричі); «Потёмкинская лестница»; рідне 
місто; свобода (двічі); стереотипне звернення; тов‑
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стий посадовець; любов до міста; плакат на зупинках; 
любов до рідного міста; патріотизм до рідного краю; 
без картинки не сприймається; слоган, який впливає 
на іноземців; те, що апріорі відомо; мой город, мой дом.

Таким образом, проведённый експеримент по-
казал такие результаты (приводим некоторые итоги, 
более подробнее [см. 7]):

1) ассоциации на  слоган-стимул возникают 
не только в виде одного слова (приблизительно 75%), 
а и в виде словосочетаний и даже предложений (25%);

2) каждый слоган вызывает как отрицательные, 
так и положительные ассоциации и оценки; только 
у 18% слоганов превалировала положительная оцен-
ка, что объясняется наличием в  составе слоганов 
положительных лексем, соответственно у 82% — пре-
обладала негативная оценка;

3) респонденты задают вопросы, что именно ре-
кламируется, или дают оценки типа не понятно и др.; 
этот факт указывает на  неэффективность слогана, 
свидетельствует об отсутствии чёткой ассоциативной 
связи между слоганом и рекламируемым объектом;

4) фиксируем и графические реакции (как смс-
сообщения) и компьютерные знаки:),;

5) 2,5% ассоциаций аллюзивного характера: ло-
зунги советских времён, цитаты из  кинофильмов, 
мультфильмов, стихотворений, названий фильмов, 
слова из песен, имена литературных героев и истори-
ческих личностей, т. е. определённые фоновые знания 
потребителя актуализуруются при восприятии слога-
на, содержащего слово, словосочетание, которые спо-
собствуют активации таких ассоциативных связей;

6) имеются и реакции, которые представляют соб-
ственный слоган респондента, часто ритмизованный 
и с юмористическим эффектом;

7) респонденты узнают рекламу, сюжет реклам-
ных роликов, жанры агитационных материалов 
и дают ассоциации именно на них; некоторые ас-
социации свидетельствуют о  «рекламном» мыш-
лении личности, «человеке рекламном» [3, 193], 
т. е. реципиенты записывают ассоциации, которые 
репрезентируют клише из рекламного ролика или 
печатной рекламы;

8) фиксируем 60% онимных ассоциаций на слога-
ны-стимулы, чаще всего это фамилии политиков, хотя 
слоган и не содержал никаких онимных компонентов, 

в частности распознают, какой партии принадлежит 
слоган-стимул, подавая фамилии лидеров этих пар-
тий.

Итак, слоганы определённым образом активизи-
руют и выявляют лингвоментальные характеристики 
реципиентов, что иллюстрируют результаты прове-
дённого ассоциативного эксперимента и оценивания. 
Результаты эксперимента дают возможность утверж-
дать, что большая часть кодированной рекламистами 
и декодированной реципиентами информации не со-
впадает. В  частности это вызвано употреблением 
в слоганах лексем с диффузной семантикой, с нега-
тивным значением (в основном в политической и со-
циальной рекламе), чрезмерным и нецелесообразным 
использованием варваризмов, экзотизмов, терминов 
(в основном в коммерческой рекламе), которые про-
воцируют или негативную реакцию, продуцируя 
сенсовую редукцию и усложняя (а иногда — делая 
невозможным понимание такого текста), что, в свою 
очередь, свидетельствует о  важности тщательного 
продуманного отбора вербальных элементов слога-
нов.

Считаем, что слоганы требуют дальнейшего де-
тального психолингвистического исследования, 
в первую очередь, проведения ассоциативных экспе-
риментов с оцениванием, которые дадут возможность 
выявить ассоциативное поле конкретного слогана 
и  доказать/опровергнуть их эффективность. Реак-
ции, получены в результате эксперимента, помогут 
выявить воздействующие и эффективные константы 
в структуре слоганов, предотвратить возникновение 
негативных ассоциаций, а также выявить наличие/от-
сутствие ассоциативной связи слогана с предлагае-
мыми товарами/услугами и  идеями политических 
партий, социальных институтов и т. д. Проведение 
эксперимента продолжилось в конце 2012 г. — начале 
2013 г., где стимулами стали 164 слогана (64 коммер-
ческих, 66 политических и 34 социальных), которые 
были разделены на 4 варианта анкет, и представлены 
200 респондентам. В настоящее время идёт обработка 
полученных результатов, которые значительно расши-
рят сведения не только об актуальных составляющих 
ментального лексикона и аксиологической система-
тики информантов, а и про общие стратегии воспри-
ятия целостного текста.
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language.

Keywords: specific features, culture`s perception, own identity signs, comparison of proverbs, social history, 
unrelated languages

Proverbs and sayings of different cultures have a 
lot in common, but besides there are specific features, 
characterizing the color of some original national culture, 
its centuries-old history. Proverbs and sayings contain 
deep sense and national wisdom, which have roots 
far  in the past. They reflect people’s way of thinking 
and perception of the world. They are considered to 
be “codes” of culture, its specific laconic and witty 
language. Combined with other sources, they could 
show us unknown side of the ‘story’, how different 
aspects of life were and are reflected in people’s mind, 
what is “considered important in a culture’s perception 
of its micro world and thus remembered and transmitted, 
how are the ‘others’ perceived, how is the ‘anger’ and fear 
of the difficult times articulated and, as psychologists 
would say, compensated through that articulation. 
As Dr. PanosKaragiorgos says, “Proverbs contain 

keen observations of everyday life, constitute popular 
philosophy of life, and provide an insight into human 
behavior and character. They survived thanks to their 
brevity, their rhyme and rhythm which delighted the ear 
and helped the memory”.

We can see culture, traditions and history of the 
nation, to learn what is kind and evil and feel what a nice 
means for developing of man’s moral values and cultural 
level can proverbs and sayings be.

In this article the most attention  is paid to the 
translation of Uzbek proverbs and sayings into the English 
language, mainly the proverbs and sayings from the great 
dictionary “Devoni lug`otit turk” by Mahmud al-Kashgari 
have been analysed. Here are given some examples:

Uzbek form: “ Qush qanoti bilan, er oti bilan”. English 
form: “The bird (reaches its goal) by wing (and similarly) 
the man (reaches his goal) by horse”. [2,87–88]
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Uzbek form: ”Im bilsa, er o`lmas”. English form: ”If 
a man knows the signal he won`t be killed”-by mistake 
at the hand of one who will recognize it. Im ”Password” 
amara which the king designates among his troops; it is 
the name of a bird or a weapon, or some other word 
used as a challenge when two groups meet, so that each 
party may know their own men in order not to attack 
one another by mistake. When two men meet at night 
one asks the other the signal and  if he answers with 
the right password, he lets him pass since he is of the 
same party; but if the one challenged mentions a signal 
which is different from the password of the challenger, 
he attacks him. 3. Uzbek form: “Botir dushman bilan 
to`qnashganda, olishganda, yuvosh-tirishishda sinaladi” 
The warrior (batal) (is tested only) when he confronts 
the enemy (just as the forbearance of) the gentle (is 
tried) in a dispute.

Uzbek form: “Yalqovga eshik ostonasi ham tog` 
tepasidek ko`rinadi”. English form: “For the lazy man a 
threshold becomes a mountain pass”.

Uzbek form: “O`t degan bilan og`iz kuymas”. English 
form: “If one says “Fire” his mouth doesn`t catch fire”. 
This  is coined about someone who apologizes for 
something he said.

Uzbek form: “Zamon o`tar, kishi to`ymas, inson 
bolasi mangu qolmas”. English form: “Time (zaman) 
passes and man does not perceive it, the sons of Adam 
do not live forever”.

Uzbek form: ”Igir bo`lsa odam o`lmaydi”. English form: 
”If a man has galingale he won`t die” from stomach ache, 
since he can take it and find relief. Galingale which is used as 
a medicine for stomach ache. This proverb is used as advice 
to prepare for something before the need for it arises.

Uzbek form: ”Tulki o`z uyasiga qarab irillasa (ulasa, 
hursa) qo`tir bo`ladi”. [3,88]English form: “When a fox 
yelps at its own den he becomes mangy”. This is coined 
about someone who blames his own tribe or clan or city, 
to rebuke him and his fault-finding.

Uzbek form: ”Og`iz yesa, ko`z uyalur”. English form: 
“When the mouth eats the eye is ashamed”. This is coined 
about someone who has “eaten” another person`s gift 
and then is ashamed for failing to do what he should in 
return. [2,101]

Having written about this theme  I realized that, 
the role of proverbs and sayings in our life can hardly be 
overestimated. Nowadays there are a lot of ways to keep 
and transfer  information: with the help of audio, visual 
carriers, and also in electronic version. But a lot of years 
ago, when writing even wasn’t developed, the only way to 
gain the experience was our language. Even now we have 

our ancestors’ messages in the form of songs, fairy-tales, and 
ceremonies. But the most brief, informative and perhaps the 
most frequently used messages are proverbs and sayings.

Proverbs and sayings are an  integral part of the 
process of mastering a foreign language. Language 
training should take place in the conditions of the real 
using of the language or should imitate these conditions 
as precisely as possible. Proverbs and sayings have been 
using in the educational process for a long time. They 
help to express the same thought by different words; 
they are  irreplaceable  in the mastering dialogical and 
monological speech, making it alive, colorful and acute.

Also there are a lot of proverbs which are common 
for the most people in the world. Because proverbs are 
usually spoken and not written, they relate to everyday 
wisdom people want to convey in speech. As a result, 
they relate matters or everyday  interest, such as the 
weather: March comes in like a lion and goes out like a lamb, 
folk medicine or observations about health: An apple a 
day keeps the doctor away and Early to bed, early to rise, 
religion: Man proposes, God disposes, family: Spare the rod 
and spoil the child, the law: A man’s house is his castle, and 
superstitions: Marry in March, repent always.

Proverbs are usually illustrated with homely imagery 
using household objects, farm animals, pets, and events 
of daily life. Many proverbs are based on customs that 
are obsolete. For example, in English, the proverb  If 
the cap fits, wear it refers to the medieval fool’s cap used in 
parts of Europe. Quite frequently, a proverb’s origin is 
unknown. The same proverb can be found in the same 
language in several forms. For example, in English, the 
proverb “Money is the root of all evil” is also used as “The 
love of money is the root of all evil”. [1,34–35]

As  it  is said  in Encyclopedia Britannica that 
comparison of proverbs found in various parts of the 
world have shown that basic human behaviors and 
observations about various aspects of life are similar 
across languages, cultures and continents. For example, 
the biblical saying “An eye for an eye, a tooth for a tooth” 
has an equivalent among the Nandi speakers East Africa: 
“A goat’s hide buys a goat’s hide, and a gourd, a gourd”. 
And also  its equivalent form  in the Uzbek language 
as follows: “ Qonga qon, jonga jon”. Often, the same 
proverb can be found  in many variants  in languages 
and cultures related by linguistic or social history, and 
even in unrelated languages. In Europe, a large number 
of proverbs have variants in most major languages. For 
example, the proverb known in English as “A bird in the 
hand is worth two in the bush” originated in Medieval 
Latin, and variants of it are found in Romanian, Italian, 
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Portuguese, Spanish, German and Icelandic. Its Latin 
form is “Plus valet in manibusavisunicafrondeduabus”. 
Its Uzbek form  is “O`zga yurtning gulidan o`z 
yurtingning tikani afzal”. In India, many proverbs are 
found in most Indo-European languages of North In
dia  in  various  incarnations, quite often with similar 
wordings.

As a conclusion to the above mentioned opinions we can 
say that we have two types of proverbs: those with a common, 
universal morality, guide for the practice of virtue, similar in 
all countries, if not in the form, at least in the message; and 
those which are particular, born from a historical fact, a local 
custom or a specific event. They have their own identity signs 
which characterize the place or time of origin.
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Экспертное заключение versus бессодержательная 
бюрократическая отписка в свете критической экспертологии

Аннотация: В статье кратко формулируются основы критической экспертологии как дисциплины, в задачи 
которой входит оценка качества экспертной деятельности, экспертных заключений, меры соответствия работы 
эксперта действующим стандартам и этическим нормам; в разборе кейса представлены образцы интерпретации 
экспертного заключения с точки зрения критического филологического анализа в контексте критической рефлексии 
и оценки качества экспертизы. Особое внимание уделяется выявлению, описанию и критическому анализу текстовых 
маркеров недобросовестности и неприемлемых риторических тактик в тексте экспертного заключения (на основе 
подхода к тексту как опредмеченной риторико-герменевтической программе понимания и воздействия).
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Как известно, сфера экспертной деятельности 
не  исчерпывается практиками судопроизводства, 
а само основанное на использовании в исследовании 
специальных знаний понятие экспертизы носит транс-
дисциплинарный характер [cf. 1, 36]. Текст экспертно-
го заключения в общем случае выступает авторитетным 
источником оценки исследуемой ситуации, качества 
труда людей, их поступков, личностных качеств, а так-
же качества конкурсных заявок на реализацию научных 
или научно-технических проектов (в рассматриваемом 
случае выступавших в качестве объекта экспертизы). 
Однако из означенного обстоятельства не следует, что 
сам текст экспертного заключения не может выступать 
предметом экспертной оценки в соответствие с прин-
ципами открытости, прозрачности, партнерства, 
обратной связи и диалога между коллегами, мотиви-
рованного самоанализа эксперта. Текст экспертного 
заключения в поле интерпретации выступает в качестве 
модели экспертной деятельности пишущего, модели для 
оценки качества оной, а также источником моделиро-
вания образа адресата и образа пишущего. Предметом 
рассмотрения в настоящем случае выступают тексто-
вые маркеры и риторические тактики недобросовест‑
ной экспертной деятельности, опредмеченной в форме 
бессодержательной бюрократической отписки (вместо 
предполагаемой и ожидаемой объективной и компе-
тентной экспертизы). Методологический инструмен-
тарий исследования (и анализа) предметных образцов 
в настоящем случае включает метод моделирования, 
теоретико-дедуктивный метод, распредмечивающую 
рефлексию, методику герменевтического круга, анализ 
кейса, интерпретационные лингвистические процеду-
ры, стилистический анализ текста, элементы декомпо-
зиции текста и реконструкции его интенциональной 
стихии при опоре на филологический анализ текста 
и моделирование ситуации текстопорождения.

Как известно, руководитель проекта и автор заявки 
вправе ожидать «всесторонней, компетентной и объек‑
тивной экспертизы представленных на конкурсы фонда 
научных, научно‑технических программ и проектов» [cf. 
2]. Тем не менее, знакомство авторов настоящей статьи 
с рядом предметных образцов экспертных заключений 
позволяет на основе филологического анализа текстов 
заключить о высокой степени диверсификации качества 
осуществленной экспертной деятельности в  отноше-
нии ряда конкурсных заявок. (Примечание 1. Выдержки 
из подлинных экспертных заключений приводятся нами 
в кавычках курсивом и ссылкой на источник. Имена ав-
торов не раскрываются. Это не является необходимым, 
коль скоро человек есть текст.). Наблюдаемые стилисти-

ческие различия в  текстах рассмотренных двенадцати 
экспертных заключений позволяют заключить не только 
о вполне естественных индивидуально обусловленных 
идиостилистических различиях, но и о существенных раз‑
личиях в культуре профессиональной деятельности экспер‑
та. Выявленные различия оказались столь разительными, 
а текстовый материал столь риторически разнообразным 
и богатым на предметные образы добросовестной недо-
бросовестной экспертизы, что в совокупности они соз-
дают основания для формирования особой предметной 
области филологического исследования — «критической 
экспертологии». Целью критической экспертологии 
является оценка качества экспертного текста на основе 
филологической, профессиографической и  этической 
рефлексии его риторико-герменевтической программы. 
В  задачи дисциплины «критическая экспертология» 
входит мотивированная современными герменевтиче-
скими и аналитическими методами оценка качества экс-
пертной деятельности, экспертных заключений, меры со-
ответствия работы эксперта действующим стандартам, 
условиям труда и этическим нормам. Понятийно-терми-
нологический аппарат критической экспертологии фор-
мируется на стыке поэтики и риторики делового обще-
ния, герменевтики, теории экспертизы, лингвистической 
экспертизы [cf. 3], стилистики текста и психологии труда, 
трактующей вопросы профессиональной деформации 
личности (эксперта). В  качестве основополагающего 
в данной сфере научных и прикладных исследований вы-
ступает (центральное в лингводидактике) понятие язы-
ковой личности как человека, совершающего речевые 
поступки [cf. 4, 3].

Разумеется, статус эксперта обязывает работника 
проводить экспертное исследование и только на основе 
последней выносить экспертную оценку, и, разуме-
ется, недопустимо выдавать экспертное заключение 
в отрыве от экспертной деятельности, экспертного 
исследования, экспертного анализа [cf. 5, 42]. Анализ 
не должен подменяться выводом, даже если он прово-
дится исходя из прагматического задания «обосно-
вать отказ» (в  свою очередь связанного с  жанром 
экспертного заключения, определяемым как мотиви‑
рованный отказ в поддержке проекта). Филологиче-
ский анализ текстов экспертных заключений и моде-
лирование дискурсивных практик позволили выявить 
ряд филологически релевантных маркеров подчеркнуто 
недобросовестной экспертизы, а также рассмотреть 
и категоризовать риторические тактики намеренного 
сокрытия/замалчивания данных, искажения данных 
заявки, ретуширования недоброкачественного экс-
пертного заключения.
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Предметный образец 1. Экспертное заключение № 3 [6]

«Эксперт-3

Общее
заключение:

Представленный к экспертизе проект категорически не рекомендуется для поддержки 
Фондом. Слабые стороны: 1) Проект не является проектом научных исследований, а но‑
сит образовательный характер. 2) Проект не содержит необходимых и/или должным 
образом сформулированных сведений для экспертизы его научной значимости, актуаль‑
ности, достижимости запланированных целей, методов и подходов (подробнее см. анкету 
эксперта п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5, и дополнительно — п. 3.1), также не представлен 
и план предполагаемых исследований (подробнее см. анкету эксперта п. 4.3). 3) Низкий 
уровень количества и качества запланированной по проекту публикационной активности 
участников научного коллектива (подробнее см. анкету эксперта п. 3.3). Данный проект 
рекомендуется отклонить». [6].

Примечание 2. Ни один из обозначенных «пп.» — 
предположительно существующих (где-то вне диапа-
зона досягаемости для ознакомления руководителя 
проекта) эзотерических пунктов не раскрыт в кон-
кретном приближении; также не приведена ни одна 
авторская формулировка из заявки [7]. Невозможно 
с уверенностью утверждать, что это заключение имен-
но в отношении заявки данного конкретного автора, 
а не тысяч других (от историков, литературоведов, ис-
кусствоведов etc.). Обращает на себя канцеляритная 
формулировка «и/или» в пункте (2). Здесь очевидно 
использование бюрократического шаблона, усили-
вающего туманность претензий. Необозначенность 
в детализированном шаблоне заявки целей, методов 
и подходов, равно как и очевидно упущенное из виду 
другими двумя экспертами «отсутствие» плана ис-
следований является фантазией автора экспертного 
заключения. Но  настоящим know how продуцента 
текста является circulus vitiosus от «категорически 
не  рекомендуется для поддержки» к  «проект реко‑
мендуется отклонить» [6]. Как писал о таких случа-
ях классик, ‘Ein Text ohne Informationsfortschritt ist 
streng genommen unannehmbar’ [8, 56]. В таком слу-
чае здесь имеет место «смерть текста» как потенци-
ально интеллигибельного (диалогического по при-
роде) сообщения. В то же время нельзя не отметить 
заботу продуцента заключения о том, чтобы читатель 
мог предположить гигантский объем тщательно 
(по пунктам) проделанной экспертом работы. При 
этом конкретное содержание столь впечатляющим об-
разом обозначенного аналитического труда, очевид-
но, навсегда останется тайной для семью печатями для 
непосвященных (“Procul, prophani!”). Оперирование 
автора заключения словесными штампами и общими 
фразами вместо конкретных замечаний, претензий, 
выражений сомнения, несогласия филологически изо‑
бличает фальсификацию экспертной деятельности 

на основе знакомства с фальсификатом экспертного 
заключения.

Примечание 3. На предмет низкого уровня коли-
чества публикаций (пункт (3) экспертного обвине-
ния) можно судить только исходя из пред-заданной 
количественной нормы. В противном случае можно 
утверждать лишь о сравнительно невысоком уровне 
запланированной минимальной публикационной 
активности по отношению к другим проектам в дан-
ной категории — здесь требуются количественные 
данные, которые экспертом не представлены. Утверж-
дение о качестве будущих статей оставим на совести 
эксперта. В целом экспертное заключение Эксперта 
3 как текст интровертно, непрозрачно, некоммуни-
кабельно, адресатофобно, объектофобно (ни слова 
из  текста заявки), изысканно лживо, представлено 
как «вещь в себе».

Подчеркнем, что наше глубокое доверие к фило-
логическим методикам анализа экспертных заключе-
ний основывается на том факте, что деформации норм 
и стандартов трудовой деятельности, профессиональ-
ные деформации личности, деформации совести про-
являются также на уровнях деформации языка и стиля 
продуцента текста. (Показательно, что во всех трех 
экспертных заключениях на одну заявку искажены 
базовые понятия проекта и в двух — название про-
екта [6], [7]). Эксперт 1 (вслед за неподдающимся 
грамматическому анализу предложением из сорока 
четырех слов) утверждает, что в тексте заявки де «от-
сутствуют и солидное теоретико-методологическое 
и техническое обоснование эффективности предла-
гаемого учебного комплекта» [6]. Встречаются ли 
в  тексте заявки незаполненные графы? Может  ли 
техническое обоснование быть «солидным»? Чего 
в частности недостает для «солидности» — «бо-
родатости»? Ответ на эти вопросы хранится экспер-
том в секрете. (А между тем в заявке перечислены все 
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необходимые и достаточные для воплощения проекта 
в жизнь технические средства, расходные материалы 
и информационные ресурсы [7]). Уже само поспеш‑
ное объединение двух нетождественных и  сложных 
аспектов проекта (концептуального и технического) 
красноречиво свидетельствует о том, что мы в данном 
случае имеем дело с (дилетантской) бюрократической 
отпиской, т. е. — с фальсификатом экспертизы. Это 
впечатление усугубляется тотальным отсутстви-
ем высказанных конкретных претензий. Мы на-
меренно не рассматриваем случаев некомпетентных 
претензий или вредных советов, поскольку столкну-
лись здесь с риторическими тактиками значительно 
более одиозными — пифическими, эзотерическими, 
монологическими, обскурантными. В то же время сле-
дует отметить, что проявления деформаций в словесной 
ткани экспертного заключения могут варьировать. 
Если эксперт 1  в  своем заключении [6] позволяет 
себе нарушать грамматические нормы русского язы-
ка и лексической сочетаемости, то эксперт 3 едва ли 
не  принимает на  себя роль Сивиллы, пророчащей 
в стихах невнятных стихийные бедствия и требующей 
помощи толкователей в лице посвященных из жрече-
ской коллегии храма.

К выявленным нами текстовым маркерам недо-
бросовестной экспертизы в данном случае относятся:

1. подмена аргументов выводами; (беспочвенные) 
выводы предпосылаются аргументам, подменяют со-
бой (отсутствующие или опущенные в тексте) аргу-
менты, функционируют в качестве аргументов;

2. нарушение девятой заповеди;
3. подмена одних научных понятий другими или zero;
4. искажение данных, названия и цели заявки (За-

метим, современная зарубежная и отечественная 
юрислингвистика весьма серьезное внимание уделя-
ет и таким убедительно  лингвистически доказуемым 
вещам, как «упущение важной информации,  подмена  
терминов,  замена  списка  слов  одним обобщающим»  
и прочим аспектам недобросовестной коммуникации 
[cf. 9]. В данном случае в частности Эксперт 1 в своем 
заключении [6] «ничтоже сумняшеся» переимено-
вывает дидактическую предметную область заявки 
[7] в методическую. Цель данной транзакции – обо-
снование отказа в поддержке проекта как недостаточ-
но научного);

5. отсутствие в  экспертном заключении опоры 
на конкретные данные заявки;

6. умышленный пропуск данных заявки, вступаю-
щих в противоречие с выдвигаемыми автором эксперт-
ного заключения претензиями, оценками, выводами;

7. низкая информативность экспертных утверж-
дений;

8. нарушение принципа достаточного основания;
9. прегрешения против правил грамматики рус-

ского языка;
10. прегрешение против норм сочетаемости но-

минативных единиц русского языка;
11. объединение в одну группу разнородных ком-

понентов содержания заявки, позволяющее предпо-
ложить имитацию ознакомления с  компонентами 
содержания.

ADDENDA. Недобросовестная риторика экс-
пертного заключения проявляется также в  оценке 
качества заявки при опоре на скрытые/непрозрачные 
критерии (как качественные, так и количественные), 
не обозначенные ни в тексте заключения, ни в тексте 
сопроводительной конкурсной документации фонда; 
кроме того ярким маркером недобросовестной ри-
торики автора экспертного заключения выступают 
ссылки на содержание документов (утверждений), 
категорически недоступных для читателя.

Ретушь как риторическая тактика
Одной из ярких тактик риторической обработки 

автором текста недобросовестного экспертного за-
ключения является ретушь. Симуляция добросовест‑
ности в ознакомлении с текстом заявки и добросо-
вестного анализа оной включает в себя риторические 
тактики имитации процедурной состоятельности 
изучения данных и ретуши экспертных высказыва-
ний. Именно имитативный (но  не  миметический) 
характер носит рубрикация экспертного заключения 
3 [6], поскольку под словесной оберткой рубрик нет 
возможности даже весьма приблизительно составить 
представление о содержании осуждаемых (по сути 
не критикуемых) элементов заявки.

Ретушь может иметь как паллиативную, так и нега‑
тивную (диффамационную) направленность. Одним 
из смыслов ретуши в тексте недобросовестного экс-
пертного заключения является поверхностная ритори-
ческая (англ. — ostensible) корректировка лапидарных 
(авторитарных) заявлений автора экспертной заявки. 
Не будем подробно останавливаться на риторической 
тактике автора экспертного заключения, связанной 
с  представлением антитез, качественно не  слишком 
отличающихся от противопоставления понятий крас-
ного и  круглого (в  пресуппозиции [10, 47, ll.7–9] 
заявления эксперта, очевидно, лежит тезис о беспо-
лезности научных исследований для отечественной 
системы образования, о ненаучности педагогики и пр. 
отраслей знания). В целом, мало удивительного в том, 
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что одно проявление недобросовестности влечет за со-
бой другие. Но нас в данном случае в первую очередь 
интересует ‘proton pseudos’ — первичная ложь, вле-
кущая за собой производные формы лжи и ретушь. Как 
и в рассмотренных ранее случаях, первичная ложь свя-
зана с «невнимательным» прочтением оцениваемого 
текста. В  экспертном заключении умалчивается тот 
факт, что в основе проекта лежит разработка модели; 
автор экспертного заключения застенчиво избегает 
прямолинейного (эксплицитного [10, 48]) утверж-
дения «лингводидактическая модель не может быть 
научной»/«лингводидактическая модель не  может 
быть фундаментальной для научных исследований». 
И это понятно, поскольку в таком случае он отрицает 
тезис о том, что наука, в том числе фундаментальная, 
занимается построением моделей (а также тезис о на-
учном статусе педагогики). Ретушь означенного скан-
дального по сути высказывания заключается в неправо‑
мерном элиминировании понятия теоретической модели 
как ключевого в составе заявки, в сокрытии и подмене 
ключевых понятий (в данном случае — не понятиями 
даже, а некими зияющими пустотами и смутными те-
нями), в использовании в качестве аргумента голослов‑
ного вывода, согласно которому проект де «не являет-
ся проектом научных исследований» [6]. (О хромой 
грациозности авторского противопоставления науч-
ного и образовательного сказано достаточно.). Ретушь 
в недобросовестном экспертном заключении призвана 

замаскировать, а значит — скрыть недостаток аргу‑
ментативной/доказательной базы для (краеугольного 
в данном случае) тезиса.

В настоящей статье мы отметили ряд лингвистиче-
ских маркеров жанра отписки, рассмотрели в первом 
приближении ряд наиболее циничных комплексных 
риторических практик филологического обеспечения 
недобросовестного экспертного заключения, остано-
вились подробно на выявлении и анализе феномена 
и структуры ретуширования, связанного с подменой 
элементов ключевого компрометирующего заявку те-
зиса. По контрасту со свойствами проанализирован-
ного материала полагаем уместным обозначить семь 
признаков приемлемого (качественного) экспертного 
заключения, определяемого здесь через соответствие:

(1) требованиям грамматики русского языка;
(2) максимам П. Грайса [cf. 11, 222–223];
(3) принципу компетентности (высказанные экс-

пертом замечания по заявке не должны носить диле‑
тантский характер);

(4) принципу аргументированности — недопу-
стимы голословные, а также спорные с научной точки 
зрения утверждения и наставления;

(5) принципу прозрачности оснований и алгорит-
ма принятия решения;

(6) принципу корректности формулировок;
(7) принципу гуманности и уважения к труду дру-

гих людей.
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В последнее время, на рубеже конца XX и нача-
ла XXI века, одним из центральных вопросов научно-
го исследования является антропоцентризм, направ-
ление, согласно которому человек — это средоточие 
и исходный пункт в научных исследованиях.

Признание человеческой личности находит 
свое отражение во  многих науках. Как отмечает 
Г. М. Алимжанова «языковая личность становится 
своеобразным перекрестком, где сталкиваются инте-
ресы лингвистов, культурологов социологов, фило-
софов и др.» [1, 127]. Так, в философии признают 
значимость человеческой личности, ее жизни и вну-
треннего мира [14]. Естественные науки провозгла-
шают человека-наблюдателя. Антропоцентрический 
подход в языкознание рассматривает язык с позиции 

носителя языка — «человек в языке» [2, 15]. Линг-
висты анализируют влияние процессов познаватель-
ной и мыслительной деятельности человека на язык. 
В. А. Лазарев подчеркивает, что «антропоцентризм 
в языковой репрезентации действительности опре-
деляется как система языковых средств, с помощью 
которых в центр картины мира, репрезентируемой 
в текстовом массиве, помещается личность — про-
дуцента дискурса, его реципиента, человека как пред-
мета речи» [5, 70].

По мнению исследователей, в языке существуют 
целые пласты антропоцентрически отмеченной лек-
сики, например, aнтропонимы — «собственные име-
нования людей: имена личные, патронимы (отчества 
или иные именова ния по отцу), фамилии, родовые 
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имена, прозвища и псевдонимы (индивидуальные или 
группо вые), криптонимы (скрываемые имена)» [7]. 
Разнообразие антропонимов представлено в совре-
менной публицистике финансовой сферы, например:

1) «Americans are going to be a lot more tightfisted 
with their tax refunds this year, with more people plan-
ning to save the cash they get back from Uncle Sam in-
stead of spending it» [13] (выделено нами — А. В. Фе-
доровой). В данном случае под двухкомпонентной 
универсалией «Uncle Sam» подразумевают амери-
канское правительство.

2) «Выступали: вице-премьер Чечеткин, ми-
нистр финансов Припудрин, министр экономическо-
го недоразвития Гриф, министр социального упадка 
Зукрадов, министр ЧС Шайнигугу, представитель ЧЯ 
(черного ящика) Пируэтов, депутат Госбездумья Са‑
трапов и др.» [3]. Приведенный пример указывает 
на содержание метонимического переноса имен глав 
министерств и других учреждений. Он определяет 
развитие представлений, в основе которых лежат ас-
социации по смежности предмета или явления, об-
условленные экстралингвальными условиями.

Благодаря антропонимам, тексту придается вы-
разительность и экспрессивность, а также мы можем 
проследить определенные периоды исторического 
развития того или иного народа.

Следует отметить еще один вид антропоцен-
трически отмеченной лексики, а  именно лекси-
ческие метафоры. Одними из  первых, кто указал 
на антропоморфность метафоры, были Дж. Лакоф-
фи М. Джонсон, представивших новое понимание 
метафоры, как основного механизма человеческого 
разума. По словам авторов, человек может бессозна-
тельно «разрешать» метафоре формировать его дей-
ствия и восприятие окружающего мира. Они отмеча-
ют: «The most important claim we have made so far is 
that metaphor is not just a matter of language, that is, of 
mere words. We shall argue that, on the contrary, human 
thought processes are largely metaphorical. This is what 
we mean when we say that the human conceptual sys-
tem is metaphorically structured and defined. Metaphors 
as linguistic expressions are possible precisely because 
there are metaphors in a person’s conceptual system» 
[6, 390]/«Самый важный вывод, который мы сде-
лали, заключается в том, что метафора проявляется 
не только в языке, то есть в простых словах. Напротив, 
в большей степени метафоричны мыслительные про-
цессы человека. Именно это мы имеем в виду, когда 
говорим о том, что наша понятийная система метафо-
рически определена и структурирована. Метафоры 

как лингвистические средства выражения становятся 
возможными только благодаря тому, что они включе-
ны в понятийную систему человека» (Перевод наш 
–А. Ф.). Таким образом, авторы заключают, что ме-
тафора проникла во всю нашу повседневную жизнь 
и помимо языка проявляется в мышлении и действи-
ях. Это отражается на понятийной системе, в рамках 
которой мы мыслим. Она приобретает метафорич-
ный характер.

В отечественном языкознании особую важность 
в  антропологических исследованиях представля-
ют фразеологизмы. Это объясняется рядом при-
чин: во‑первых, в них концептуализированы знания 
о собственно человеческой, наивной картине мира; 
во‑вторых, представлены многие типы отношений 
субъекта к окружающему миру; в‑третьих, запро-
граммированы эталоны и стереотипы национальной 
культуры [8, 9]. Примеры фразеологизмов можно 
найти среди финансово-экономических источников. 
Ср.: в начале 90-х годов американская газета New York 
Times, комментируя инвестиционную бюллетень за-
падного побережья страны, отмечает, что в современ-
ной рыночном обстановке «even cats and dogs will do 
well» [15]/«Даже у собак и кошек получится лучше» 
(Перевод наш –А. Ф.).

Следующие модели фразеологических оборотов, 
приведенные из рекламы банковских услуг, мы разде-
лили на две части: в первой части рассмотрены при-
меры рекламы до финасово-экономического кризиса 
2008 года, во второй — в период финасово-экономи-
ческого кризиса 2008 года.

1. Money doesn’t grow on trees. But  it does  in 
our branches [16]/«Деньги растут не  на  деревьях, 
а у нас в офисах» (Перевод наш –А. Ф.); Make it hap-
pen. Standard solutions are not the best [17]/«Сделай 
шаг. Стандартные решения — это не выход» (Пере-
вод наш–А. Ф.).

2. Safe, sound and growing [19]/«Надежный, 
стабильный, развивающийся» [Перевод наш –А. Ф.]; 
«<…….>we created our Clarity Commitment — a sim-
ple one-page loan summary written in plain language» 
[13]/«Мы создали Обязательство по обеспечению 
информационной прозрачности бизнес- процес-
сов — простое заключение по кредиту, составленное 
на одной странице простым языком» (Перевод наш 
–А. Ф.).

Анализируя данные примеры, можно распознать 
тот образ банка, который пытаются создать при по-
мощи рекламы. В  докризисный период банк пред-
ставлен как учреждение, которое может сделать тебя 



Секция 13. Филология и лингвистика 

153

счастливым и  благополучным. Банк ассоциируются 
с  игрой на  деньги. В  кризисный период, для банка 
необходимо подчеркивать свою надежность и неруши-
мость. Такая стратегия основывается на прозрачности 
и четкости банковских операций. Банк также может 
ссылаться на длительную историю работы, что выра-
жается в отлаженных механизмах риск-менеджмента, 
квалифицированном персонале, надежных партнерах, 
финансовых резервах и т. д. Очевидно, что реклама, 
и в частности реклама банковского пакета услуг, на-
целена на привлечение новых клиентов. С этой целью, 
специалисты, создавая рекламу, аппелируют знакомы-
ми для потенциальных клиентов графическими и язы-
ковыми образами, символами (safe, sound and growing). 
Они используют ряд инструментов и средств (в том 
числе и языковых) для достижения поставленной цели.

Антропологический фактор наглядно проявляет-
ся в области словообразования, где язык признает-
ся как непрерывный акт словотворчества человека, 
в котором человеческий фактор инициирует созда-
ние нового словообразовательного концепта. Соглас-
но Е. А. Земской: «герой современного словообразо-
вания — человек» [4, 103]. Примером в английском 
языке может послужить лексема omnishambles– 
«полная разруха, неразбериха», ставшая термином 
в 2012 г. по мнению составителей Окфордского сло-
варя английского языка. Латинский префикс omnis, 
означающий «каждый, всякий, всевозможный» 
присоединяется к существительному shambles– «раз-
руха, хаос, беспорядок». Впервые термин появился 
в политическом комедийном сериале The Thick of It 
в 2009 г. Позже Эдвард Милибэнд, соперник премьер 
министра Великобритании, выступая в Парламенте, 
заявил: «over the last month, we’ve seen the charity tax 
shambles, the churches tax shambles, the caravan tax 
shambles and the pasty tax shambles. So, MrSpeaker, 
we’re all keen to hear the prime minister’s view as tо why 
he thinks, four weeks on from the budget, even people 
within Downing Street are calling it an omnishambles 
budget» [13]/«На протяжении последнего месяца 
мы наблюдали путаницу в  системе налогообложе-
ния благотворительной деятельности, церкви, пере-
движных домов, налога на добавленную стоимость. 
Итак, мистер Спикер, мы очень хотим услышать точ-
ку зрения премьер-министра на  то, что даже люди 
с  Даунинг-стрит называют полной неразберихой 
в системе бюджетирования» (Перевод наш –А. Ф.). 
Термин omnishambles в основном используют для кри-
тики государства, государственных решений в обла-
сти экономики и финансов.

Синтаксис тоже может передавать индивидуаль-
ную перцепцию ситуации, то есть построение фразы 
или словосочетания во многих случаях зависят от че-
ловеческого фактора. Одним из таких синтаксических 
примеров является инверсия, изменение порядка 
слов предложения с целью акцентирования внимания 
слушателя (читателя) на определенной информации, 
а также улучшения ритма предложения. Новая, логи-
чески и позиционно выделенная информация обре-
тает особый смысл, нередко обладая эффектом обма-
нутого ожидания. Этому содействует прагматическая 
направленность актуального членения, сутью кото-
рого является адресант, ориентирующийся на адре-
сата, «активизирует» для него содержание данного: 
«По словам зампреда Абсолют-банка Евгения Ретюн-
ского, такая тенденция действительно наблюдается: 
«Во  второй половине декабря у  многих компаний 
скапливается достаточное количество выручки, кото-
рую они направляют на погашение кредитов”» [11]; 
«Однако постепенно компании адаптируются к но-
вым условиям, необходимость привлечения заемных 
средств никто не отменял, так что интерес к получе-
нию кредитов начинает расти» [11]. В приведенных 
примерах для усиления выразительности сказуемое 
занимает препозиционное положение по отношению 
к подлежащему. Указывается не только констатация 
факта, но и смещаются акценты в сторону действия.

«Not only are the discounters taking share from the 
likes of Tesco and Morrisons, but they are forcing their 
competitors to sharpen their prices too» [10]/«Магази-
ны, продающие товары по заниженным ценам, не толь-
ко пытаются захватить часть рынка у таких крупных 
компаний, как Tesco и Morrisons, но также заставляют 
своих конкурентов корректировать цены» (Перевод 
наш — А. Ф.); «But this was partly borne of government-
led stimulus efforts during the global economic crisis, and 
analysts say the authorities have the capacity to support af-
fected institutions should the situation get out of control» 
[9]/«Это было частично выполнено благодаря анти-
кризисным усилиям правительства. По утверждению 
аналитиков, у властей есть потенциал на поддержание 
пострадавших от кризиса компаний, в случае если ситу-
ация выйдет из-под контроля» (Перевод наш — А. Ф.). 
В обоих случаях мы можем наблюдать нарушение грам-
матических норм, т. к. инверсия включает не только 
экспрессивно-логическую, но и грамматическую функ-
цию. В первом примере средством выделения являет-
ся постановка модального глагола перед подлежащим; 
во втором — после наречия с использованием частицы 
not. В английском варианте смысловая нагрузка ослабе-
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вает к концу предложения, поэтому выделяемый один 
или несколько элементов высказывания переносится 
на начало предложения.

Все вышеизложенное позволяет констатировать, 
что, языковые единицы финансовой сферы, которые 
практически не сохраняют чувственных (чувственно-
наглядных, эмпирических) образов, все же передают 
социально-национальный характер, а также отражают 
личностное самопознание действительности, выра-
женное в словообразовательном характере, метафо-
рической экспансии, фразеологических структурах, 
которые представляют собой, либо независимые фра-

зеологические единицы, либо составляющими эле-
ментами фразеологического контекста. Рассматривая 
финансовую область сквозь призму антропоцентриз-
ма, возникает возможность проследить отрицатель-
ные и положительные изменения в познания челове-
ка. Важно понимать, что информационная емкость 
лексических единиц неразрывно связана с языковыми 
нормами и правилами, сформированными историко-
культурным наследием, с мыслительным процессом 
преобразования знаний и представлений об окружа-
ющей действительности и реалиях человеком в систе-
му представлений.
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Abstract: The article is devoted to the analyzation of English idioms and its equivalents with other languages. 

There are given some English idioms which are common use in people`s speech and their comparison with the 
Uzbek language.
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The word “idiom” was taken from Latin language 
“idioma” or  it can be translated as a special property. 
An  idiom  is a phrase which a couple of words come 
together and mean complete meaning in the sentences. 
So, their meanings are different from the dictionary 
definition.

Actually we can’t translate the  idioms word by 
word, we must translate the whole expression and they 
express one complete meaning according to their use. 
It’s not hard to learn idioms for native language learners; 
hence  it can be hard to learn for ESL (English as the 
second language) students or learners. Native language 
learners are acquired to all language patterns which 
re happening in their language, but ESL learners have 
to study all aspects of idioms when they want to learn 
the language perfectly. There are thousands of idioms 
and they occur frequently  in all languages. There are 
estimated to be at least twenty-five thousand idiomatic 
expressions  in English language. We use an  idiom  in 
a particular situation  in our daily life. The  idioms 
are divided  into two types according to  its meaning: 
figurative and literal meaning. The figurative meaning 
of idioms are common usage it within people and their 
speech. Literal meaning conveys to its usage in books, 
fiction books and other literatures. Sometimes we are 
able to translate the English idioms into an idiom in our 
language. They can be close only with their meaning and 
use. I did some analysis of idioms in English and Uzbek 
languages. They are as follows:

She is pulling my leg- here the idiom is pulling my 
leg and it means to trick somebody by telling something 
untrue.

In Uzbek language we have also this kind of idiom 
and  its meaning  is  very similar. We say  it “Qulog’iga 
lag’mon ilmoq”. This  idiom means that to tell a lie or 

persuade and promise someone on doing  incredible 
thing for him/her.

Some examples are given here which are existed in 
other languages too.

“You should keep an eye out for that”- to keep an 
eye out for that  is an idiom and it means to maintain 
awareness of something. Moreover, it expresses the 
attentiveness while you are doing something when 
you use it as a functional meaning. In semantic use of 
this idiom is using the word “eye” to mean carefulness 
for something or for doing something and also using a 
phrasal verb “to keep on”. It means to continue doing 
something.

Idioms are all fixed and can mean one general 
meaning. “Why are you feeling blue”- it means that why 
someone is feeling sad. The idiom is to feel blue. The word 
“blue” doesn’t mean the color; hence it has an adjective 
meaning. The next idiom is also has very close meaning 
to Uzbek language: “I can’t keep my head above water”- 
the idiom is to keep my head above water and it means 
to manage something hardly in a particular situation. In 
Uzbek language this idiom is close to this idiom: “Suvdan 
quruq chiqmoq”, semantically using the word ‘water” in 
English as it is “suv” in Uzbek language.

Idioms are semi-fixed expressions that are typically 
used  in a sense. For example  in the sentence “it  is 
raining cats and dogs”, there are obviously no real cats 
and dogs involved. It involves to rain very heavily. All 
languages are full of  idioms and native speakers use 
them spontaneously without thinking about their 
figurative meaning. Language learners find  idioms 
hard to understand and use them in their speech. So, 
they will have to learn them by hard by analyzing their 
meaning and their use in the context or life situation 
[1, 22–23].
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Linguists used to believe that  idioms were 
completely arbitrary (based on random choice or 
personal whim, rather than any reason or system): 
that is, you couldn’t know or understand their meaning 
from the words they consist of. The words in the idioms 
usually come  inseparable and express one unique 
meaning according their use. [2, 32–33] A helpful way 
of remembering idioms is to group them according to 
the domain (specific areas of experienced) that they 
are derived from, as follows the  idioms derived from 
entertainment (the theatre, the circus etc)

behind the scenes- in secret
waiting in the wings — ready to act when needed.
a balancing act — a difficult compromise.
An idiom is fixed and recognized by native speakers. 

So we can’t make up our own. The English  idioms 
are very important because they are common in people’s 
speech. It’s impossible to speak, read or listen to English 
without facing idiomatic language. You may see several 
of idioms in newspapers, tabloids and magazines. They are 
full of idioms and we can’t avoid it or leave it till later. The 
English idioms are used in both spoken and written form.
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Anglo-Saxon riddles: the language mirror of the world
Abstract: The article provides a detailed analysis of the conceptual structure of the Anglo-Saxon riddles 

which includes four thematic fields typical of the ancient people’s picture of the world: nature, everyday life, warfare, 
and beliefs. Representing part of the language picture of the world, the riddles allow reconstructing the peculiarities 
of the national world-view.
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The analysis of the language of the Anglo-Saxon 
riddles  is part of a general analysis of the traditional 
English culture. According to W. Humboldt, the 
language  is “the outer appearance of the spirit of a 
people; the language is their spirit and the spirit is their 
language” [1, 46], so the language of the Anglo-Saxon 
riddle is an important source of information about the 
English world of the Early Middle Ages and the place 
of man in it. In this paper we are going to analyze the 
language peculiarities of the Anglo-Saxon riddles and to 
show how the ancient people’s picture of the world was 
reflected in their language.

The ninety five riddles which have survived to 
the present days are collected  in the Exeter book 
that  includes, except the riddles, real masterpieces of 
the Anglo-Saxon work. The manuscript is supposed to 
be written or translated at the end of the tenth century 
though many riddles were first put down as far back as 
the end of the seventh or in the eighth century. By their 
sense, they are closely connected with the Latin riddles 

written down by Aldhelm, a Sherborn abbot from 
Northumbria, whose works were based on the creations 
of Symphosius, a Latin poet of the fifth century. Aldhelm 
was the first who brought the riddle  into common 
use in England. The author of the Anglo-Saxon riddles 
translated or adapted the Latin original riddles but some 
riddles may go back to the more ancient oral collections, 
allegedly of the fourth century [2, www]. Scholars think 
the Anglo-Saxon riddles are most likely to belong to the 
oral tradition (as it is the case with other cultures since 
riddle is nearly an universal folklore form), the oral and 
written traditions having interacted from the middle of 
the seventh century till the Norman Conquest.

Some riddles contained runes which implied listeners 
or readers who were familiar with the futhark. The runes 
had arrived in England from Germany and/or Scandinavia 
by the fifth century AD. Since the ninth century the runes 
had been used rarely and more likely for shorthand writing 
or as the elements of the language play than for their 
traditional purpose — magic, ritual, or mystic.
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Riddles give us an opportunity to look at the Anglo-
Saxon picture of the world, their life and beliefs: marshes, 
rivers, the sea, the horror of the untrodden depths of the 
forest, the sun and the moon in endless chase of each 
other, the cuckoo and the swan, the plough directed by 
the “gray-haired fighter of the woods”, the bull trampling 
down the clods of soil coming from under the plough, the 
falcon — the etheling’s mate — all this scenery, events 
and characters are typical of England of that period. 
More than that, the authors of the Anglo-Saxon riddles 
often borrowed the plots from the Anglo-Saxon folk 
tales and sagas (for example, the riddles about the storm 
and the iceberg vividly convey the sensations of an Old 
Scandinavian Viking). As well as Anglo-Saxon poetry, 
the riddles imply the feeling that practically everything in 
the universe is part of the life continuum, any duration 
of which can speak in its own voice.

The language picture of the world in riddles is a pattern 
of the naïve perception of reality, peculiar of the nation and 
fixed in the language. Any riddle consists of two parts: a 
code and an answer. This two-part structure reflects the 
correlation of the two pictures of the world. The coding 
part serves as a sign (the signifier) of the cognition of the 
language personality. The answer (the signified) is the 
meaning of the whole riddle while the content of its text 
manifests the characteristics of the denominated object. 
The denomination of the objects in the language picture 
of the world reflected in the riddle is based on the image-
bearing element of the description of the world-view. The 
coding, or image-bearing, part manifests the picture of the 
world by the language means; the answers are a thematic 
projection of the conceptual spheres which  include 
cultural information about the three main forms of man’s 
being: nature — society — man.

The texts of the riddles are grouped under 
four thematic (conceptual) fields: the natural 
phenomena influencing man’s life; daily chores; warfare 
as an important part of the relations between man and 
the world (“we — others”); spiritual life (mythology and 
religion).

The first field is presented by the lexemes denoting 
live and still nature: domestic and wild animals and 
plants (a calf, a badger, fish, a moth, reed, etc.), the sky 
and the earth, the sun, the moon, fire, etc.

The second field describes everyday life and embraces 
tools and produce of the economic activity (a churn, a 
weaver’s loom, wine, dough, etc.) and things intended 
for leisure (a harp, a horn, the bagpipes).

Natural powers, climatic conditions, flora and fauna 
played an important role in the arrangement of the tribal 

life. According to J. Neville [3, 5–6], the severe climate 
of the British Isles didn’t allow cultivating the land in a 
proper way, so tilling resembled a battle  in which the 
people did their best to benefit from their hard labour 
while having no special skills or technologies. A. Gurevich 
noticed that the tiller’s view of the world dominated in 
the mind and behaviour of the society. Being tied to the 
earth by his economy and preoccupied with working on 
the land, man understood nature as an integral part of 
himself and didn’t treat it as a mere object to apply effort 
to, to own or to dispose of [4, 48].

The third group  includes words denoting  items 
of armament: a shield, a sword, a bow and arrows, a 
battering ram, etc.

The Anglo-Saxons were mostly farmers; they were 
warriors only when needed [5, 60] but the warfare was 
associated with such qualities and virtues as courage, 
self-sacrifice, defiance of death, faithfulness, respect to 
the ancestors and the like. Warfare was one of the key 
subject areas of the Anglo-Saxon poetry; no wonder it 
took a proper place in the riddles.

The fourth — and the less numerous — group of 
riddles is connected with the spiritual life of the Anglo-
Saxons. This group exposes the conversion to Christianity 
from heathenism: the Creation, a chalice, the relations 
between the spirit and the body, the Bible, and at the 
same time  — the siren, a mythological creature. The 
sanctity of the subject doesn’t overcome the triviality of 
the form yet; the naïve picture of the world reflects both 
the God and the pagan feelings of surprise at the wonders 
of the real world.

The peculiarities of riddle No 74  can serve an 
example. It should be noted that Anglo-Saxon writers did 
not put down the riddles. There are several translations of 
the riddles and their answers sometimes differ depending 
on the modern philologists’ understanding of the Old 
English text. We use M. Alexander’s translation [6]:

I was once a young woman,
A glorious warrior, a gray-haired queen.
I soared with birds, stepped on the earth,
Swam in the sea — dived under waves,
Languid amongst fishes. I had a living spirit.
The creature described  in this riddle was once a 

live young woman (a living spirit, a young woman). The 
temporal characteristics of this creature’s life are not 
concrete; the spatial ones denote its ubiquity — in the 
air, on the land, in and under the water. It possesses 
special, magical features: it soars in the air but it is not 
a bird; it can step on the shore but doesn’t live on the 
earth; it swims and dives but is not fish; sometimes it can 
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be among the fish but moves in a different way than fish 
(languid — slow, esp. in a graceful way) (the definition is 
retrieved from the Dictionary of English Language and 
Culture [7]). What  is most  important  is that  it  is as 
mighty as a queen and invincible in battles (glorious — 
having or deserving great fame, honor, and admiration) (Ibid 
[7]). This creature — mythical, fierce, warlike, mighty, 
majestic, resembling a bird, a fish and a woman at the 
same time — is a siren! In «The Myths of the Peoples of 
the World» the siren is described as a sea creature having 
a bird look and a woman’s head that carries the seamen 
along to the baneful places by singing [8, 438]. In Greek 
mythology the siren was born from the river Achaeloe 
and one of the muses and inherited wild spontaneity 
from its father and a divine voice from its mother. All 
peoples’ mythology mentioned various water nymphs 
(those were girls drowned in lakes and rivers): Slavic 
mermaids, West European undines which attracted 
travelers by laughing, but none of them destroyed 
ships — ships belong to the sea. Evidently, the Greek 
mythologema ‘siren’ came to the Anglo-Saxon folklore 
from the Latin original riddle. As is seen, this riddle is 
based on the mythology of the Germanic tribes which 
came from the rivers of Central Europe and on that of the 
tribes of seamen which came from other places, all that 
having turned into the Anglo-Saxon picture of the world.

The fact that the conceptual sphere of Anglo-Saxon 
riddles includes denominations of natural phenomena, 
household things, warfare artifacts, and items of spiritual 
world  is accounted by their axiological meaning for 
the Anglo-Saxon culture; it reflects the needs of the 
Anglo-Saxon language personality  in classifying and 
categorizing the real world in the format of this genre.

The riddle  is part of the system of folklore genres 
but  it has specific features of  its own. In particular, 
the peculiarity of the language picture of the world 
reflecting man’s naïve beliefs about the reality  is 
characterized by anthropomorphism, i. e. the tendency 
to personification — to the personalized perception and 
reflection of the real world. Many things mentioned in the 
riddles are considered living beings rather than fixed and 
static entities: for example, the parchment had suffered 
before it became the sacred (and magic) Bible (No 43): 
An enemy came and took away my life and my strength…

In early Middle Ages people lived in close connection 
with nature and assumed that every creature though dumb 
was live and had a personality of their own. In spite of the 
fact that it was not always possible to propitiate the powers 
of the earth, air and water, people identified these powers 
as live and treated them in a special — familial — way.

This feeling of man’s empathy towards natural powers 
was manifested in arts, especially in poetic art including 
riddles. In the act of personification the poet enlarged 
man’s perception of the nature and the world, on the whole. 
Though sometimes living beings were endowed with the 
properties of things (My beak was bound and I was immersed, 
the current swept round me as  I lay covered by mountains 
streams; I matured in the sea… — this is a Barnacle goose 
described as a ship launched to the water, No 23).

Many riddles begin with a settled phrase “I saw a 
wonderful thing” or “I am a marvel”. Such introduction 
might help the narrator draw the listeners’ or readers’ 
attention. But in no way was it just a form: the narrator 
seemed to see the world full of wonders, be it nature with 
simple tools or the wonder of writing, or the grandiose 
might of the Creator in His acts. The world of riddles 
appears to be, according to Meletinsky, a peculiar 
metaphorical code which models the structure of the 
world — both natural and social [9, 172].

The Anglo-Saxon riddle represents the language 
picture of the world as having, at least, three peculiar 
features: syncretism, selectivity, and systematic character. 
The syncretism of the Anglo-Saxon perception of the 
world appears in mixing the elements of the mythological 
and Christian pictures of the world. The selection of the 
phenomena denoted  in the riddles  is determined by 
the axiological conception of the society: man  is the 
most  valuable phenomenon  in the life of the ancient 
society, and man himself, his home, his thoughts, and 
his world become the topics of the riddles. The systemic 
character of the riddle consists in using a limited number 
of language means for the image-bearing description of 
the objects and events of the surrounding world.

The study of the riddle as a minor folklore genre can 
be a step towards the understanding of the peculiarities 
of the national character.

As  is known, the universal categories of culture 
are common for the human consciousness while 
the concrete  images of the world are different. This 
difference depends, first, on the stage of the historical 
development when, by Gurevich, each civilization, 
each social system  is characterized by  its own way of 
perception of the world [4, 32], and second, on the 
national peculiarities, being manifested in the so-called 
“national  images of the world”  — “the  variants of 
the invariant”, the determinants of which, according to 
Gachev, originate from the source which is characterized 
as a national integral entity including such elements as 
nature, ethnic character, language, history, domestic life 
and so on [10, 14].
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Every nation has some integral view on the world 
which is manifested in the national picture of the world. 
This national view reflected in folklore monuments — 

riddles, in particular, — can become one of the grounds 
for its reconstruction.
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At the  intersection of centuries-old traditions of 
understanding of two questions constantly reproduced 
on new basis about the degree of scientific character 
of science and wisdom as a property of knowledge in 
general, there  is an  issue of effectiveness of claims of 
philosophy with regard to scientific character and verity 
of its statements (a variant of its solution, based on the 
neo-classic  image of science, presented by us  in [1, 
2]). In spite of the fact that as a result of re-thinking of 
classic image of science in 40s of XX century, the latter 
characteristics cannot be considered as  identical (i. e. 
verity cannot play the role of a criterion of scientific 
character, otherwise one would have to remove all 
contradicted, fully or partly, theories from the history of 
science, which were nevertheless important for scientific 
development). Up till now, the science is perceived by 
mass consciousness as «a kind of understanding that 
proves the verity of its statements by way of experiment». 
Obviously, such approach does not allow considering 
philosophy as a science, which was clearly expressed since 
the beginning of the new time in the context of which 
philosophy became conscious of itself (and was viewed 
«from the side», particularly, by scientists) as a required 
completion of scientific understanding on the one side, 
and  it was something different compared with the 
science (see more about this contradiction [3]) on the 
other side. This difference was also seen in the inability 
of philosophers to apply empiric methods based on the 
direct interaction with the object of research due to the 
conduct of observation, experiment and measurement.

The most consistent criticism of philosophy  in 
this aspect was undertaken by neo-positivism (within 
the frames of which logic positivism developed by the 
members of «the Vienna Circle» M. Schlick, O. Neurath, 
F. Waismann, K. Gödel, R. Carnap, H. Reichenbach, 
A. Ayer etc. gained special development; hence, neo-
positivism  in the whole  is often  identified with logic 
positivism), which, according to N. S. Yulina, «urged 
«revolutionary» transformation of philosophy and 
ultimate breaking of its subject, methods and functions, 
calling the validity of existence of any metaphysics in 
question» [4, 268], because any metaphysic statements 
cannot be verified in an experimental way (herewith, 
the issue of the latter «is, in fact, a question of the fate of 
the traditional subject of philosophy in the conditions 
of scientific and technical revolution and social and 
spiritual transformations related to it») [4, 249]). This 
requirement of negotiation of metaphysics, «cure» 
from this «lingual disease of mind» as it was called by 
L. Wittgenstein (whose logical researches  influenced 
the ideas of «the Vienna Circle» significantly: M. Schlick 
called metaphysics, «at the very least, poetry, but not 
philosophy»; R. Carnap called  it «a set of nonsense 
statements», O. Neurath said that «the representatives 
of metaphysics mislead themselves believing that their 
opinions express anything at all»), was related to the 
need of narrowing theoretical level of science to empiric 
one with a necessity to verify as well as physicalize, i. e. 
narrowing all languages of science to the language of 
physics as the most verified science, according to this 
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approach. In other words, logical positivism took the idea 
of classic positivism about empiric grounds of knowledge 
to the edge, calling scientific only those statements, which 
can be narrowed to «protocol statements» (the content 
of which  is based on  immediate observations). This 
position is also called empiricist kind of justificationism; 
we will view the latter in detail as it forms a position in the 
methodology of science, according to which «the basis 
of scientific knowledge can be formed by intuitive and 
self-obvious wisdoms, axioms, inborn or a priori ideas 
(rationalistic justificationism)» or «firmly established 
facts» (empiricist justificationism)» [4, 637].

A known modern philosopher A. G. Dugin, using 
a different transcription of this term, indicates that 
«radical positivists are the supporters of traditional 
justificationism), i. e. scientists and philosophers of 
science convinced of the fact that «true scientific 
universal theory can be irrefutably evident» [6, 20–21] 
with the help of inductive experiment. This canonically 
positivist approach, according to him, «is sometimes … 
described as «verificationism», conviction in the ability 
to «verify» a scientific theory or hypothesis with the 
help of an experiment, correspondence to a clear-cut 
set of atomic facts and strictly predictable deterministic 
situations» [6, 21]. A. G. distinguishes logical positivists 
H. Reichenbach and other members of the Vienna circle 
as outstanding representatives of justificationism.

Addressing the history of understanding of 
«theoretical burden of experiment» and a circumstance 
that empiric data of science is in fact a result of rational 
convention of scientists by post-positivism, first 
of all, let’s  view the  ideas of  I. Lakatos. In the work 
«Falsification and methodology of scientific research 
programs» he justified the thesis that «the  values of 
the  verity of statements of «observation» cannot be 
defined categorically: no factual suggestion can be 
evidently grounded by the experiment» [7, 283]; 
theoretical statements can be concluded only from other 
theoretical statements but not from the facts. Moreover, 
the  very  idea «to try to prove suggestions referring 
to the indications of feelings is same as to prove one’s 
rightness «banging the table with a fist»» [7, 283–284]. 
On the basis of that, I. Lakatos also criticizes classic 
justificationists, who «reckon that scientific knowledge 
consists of evidently grounded statements» [7, 276] and 
«accept only evidently grounded theories» [7, 288], 
and falsificationists, who «put «contradiction» on the 
forefront» [7, 308] — «the progress of science is slowed 

down by justificationism and naïve falsificationism» 
[7, 332]. However, since the growth of sciences  is 
the increase of chaos, construction of the Tower of Babel 
[7, 299], «the scientists and … philosophers preferred 
justificationist  illusions not to be dragged  into this 
nightmare» [7, 299].

Among those scientists of the  XX century, who 
struggled with «justificationist  illusions», there was, 
first of all, A. Einstein with his thesis that empiric facts 
«only remind of, suggest a theory, but don’t impose it». 
Clarifying this, he wrote that «the ultimate task of 
a physical scientist lies  in discovering more general 
elementary laws from which  it would be possible to 
logically conclude the picture of the world. However, 
there is no logical way of discovering these elementary 
laws» [8, 154], i. e. «there is no logical way following 
which we could go from sensory perception to principles 
lying in the base of theoretical»» [8, 154]. Hence, «the 
only way to achieve them  is  intuition that helps see 
the order hidden under the external manifestations of 
different processes» [8, 154]. He returns to this ideas 
several times; for  instance, in a letter to M. Solovine 
he writes that there  is «logical way» leading from 
«immediate data of our sensation experience» to 
«theoretical axioms»  — «there  is only  intuitive 
(psychological) connection, which  is constantly 
«renewed»» [9, 570]. In the remarks to articles as of 
1949, he  indicated that «logical system of notions  is 
physics only because its notions and judgments are in 
the required compliance with the world of sensation 
experience» [10, 307], which make the doubts of the 
scientist between the following extremes inevitable. On 
the one side, any natural scientist «tries to connect … 
notions with the world of sensation experience» [10, 
307], but on the other side, «realizes that there is no 
logical way from empiric data to the world of his notions. 
Then, his approach becomes more realistic, because he 
starts realizing logical independence of the system built 
by him» [10, 307].

Summarizing the above said, let’s  indicate that  if 
justificationist program of construction of science did 
not allow recognizing philosophy as science because 
of uncertainty of connection of  its statements with 
empiric level, then the Duhem-Quine thesis (indicating 
the absence of unique dependence between theoretical 
provisions and data of experiment) that generalizes 
the criticism of this program deprives this criticism of 
philosophy’s scientific status of the power of conviction.
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О шаровой молнии
Аннотация: эта статья о сущности шаровой молнии, ее воздействии на человека, а так же объяснение 

некоторых явлений, связанных с шаровой молнией и считающихся загадочными.
Ключевые слова: шаровая молния, оксид азота, полимерные молекулы, ожоги, нити, шнуры.

Что такое шаровая молния.
Шаровая молния (ШМ) — редкое явление при-

роды, и суть ее не изучена до сих пор. Описаны только 
поведенческие факты. Известно, что появляется ша-
ровая молния при грозах в атмосфере воздуха, прояв-
ляет себя как нечто единое целое (а значит вещество 
ее связано), в воздухе «тонет» (опускается на землю).

Итак, основные компоненты воздуха это азот, 
кислород и капли дождя. Линейная грозовая молния 
«разбивает» молекулы этих компонентов на атомы 
и ионы. Создается возможность образования соеди-
нений азота и кислорода (оксиды азота) и озон. Это 

происходит при каждом разряде молнии, шаровая же 
молния появляется не так часто.

Существенно увеличить концентрацию ато-
марного и  ионизированного кислорода может 
крупная льдинка града, попавшая в шнур линейной 
молнии (или хлопья снега при зимней грозе). При 
соотношении O\N>5/2 реализуется возможность 
образования высшего оксида азота — N2O5. Азот 
и кислород, находясь в атомарном и ионизирован-
ном состоянии, могут образовать полимерные мо-
лекулы (N2O5)n. Ниже приводится структура этой 
молекулы:
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Длинные молекулы не прямолинейны и перепу-
таны подобно клубку из синтепоновых волокон. Ве-
роятны и спайки между молекулами. Этот газообраз-
ный коллоид составляет «каркас» шаровой молнии, 
ее суть. Отдельные фрагменты каркаса ШМ могут 
реализоваться в  виде нитей и  шнуров, сплетенных 
между собой. Форма клубка в большинстве случаев 
сферическая. Каркас молнии эластичен и позволяет 
ей проходить через узкую щель с потоком воздуха, 
а пройдя щель восстановиться в прежней форме.

В пространстве «клубка» оказываются заперты-
ми возбужденные атомы кислорода, азота и водорода. 
Между ними идут реакции с образованием других со-
единений: всех оксидов азота, озона, азотных кислот. 
Водород не способствует образованию ШМ. Напро-
тив, занимая вакантные связи кислорода, он укорачи-
вает длину полимерных молекул (N2O5)n, образует 
молекулы азотных кислот: HNO3, HNO2, и молеку-
лы воды. Кроме того, он способствует образованию 
взрывчатых веществ (производные гидразина). Веро-
ятно, в ШМ происходят микровзрывы (потрескива-
ние) или ее частичное или полное разрушение.

Возбужденные атомы, находясь внутри простран-
ства ШМ, частично передают свою кинетическую 
энергию «каркасу» молнии при соударениях, вызы-
вая свечение последнего. Одиночные связи кислорода 
и азота в полимерных молекулах (N-O-N) не прочны 
(~ 2,1–2,3 электрон-вольта), что соответствует энер-
гии кванта желто-оранжевой части видимого спектра 
излучения — основной цвет ШМ. Дополнительные 
оттенки цвета могут внести оксиды азота: NO2 — 
темно-бурый, N2O3 — синий. Газ NO2 ядовит.

Оксид азота N2O5 является сильным окислите-
лем, особенно агрессивным к  органическим веще-
ствам, он может воспламенять горючие вещества, та-
кие как сухая трава, нефтепродукты и т. д. Он лежит 
в основе ШМ, поэтому она способна вызывать на теле 
человека и животных сильные кислотные ожоги.

Присутствие ионов в ШМ делает ее электрически 
активной. Она может замкнуть провода, находящие-
ся под напряжением. При этом в самой молнии про-
изойдет лавинообразное нарастание ионов, которое 
разрушит ее.

ШМ «живет» до тех пор, пока в ней есть актив-
ные атомы и ионы (время ее жизни несколько минут). 
Запас энергии ШМ уменьшается за счет рассеивания 
активных атомов во внешнее пространство, расходу-
ется на образование прочных устойчивых соединений 
(N2O, NO, H2O, O2, N2) и потери энергии на свето-
вое излучение. Частично энергия ШМ восполняется 

за счет экзотермических реакций при образовании 
некоторых соединений.

ШМ может образоваться в сильном электриче-
ском поле. Например, на кончиках веток кустов и де-
ревьев, где электрическое поле наиболее сконцентри-
ровано, при наличии на ветках хлопьев снега или воды 
(льда).

Итак, связующей основой ШМ являются поли-
мерные молекулы оксида азота — m [(N2O5)n].

Варианты образования шаровых молний (ШМ) 
и воздействие их на человека.

Выше описан вариант образования ШМ при 
линейном грозовом разряде между землей и тучей, 
но этот вариант не единственный. Условия для ШМ 
могут возникнуть в атмосфере воздуха (без линей-
ного разряда грозовой молнии) при наличии интен-
сивного потока электронов через отдельный участок 
атмосферы. Поток электронов ионизирует молекулы 
воздуха (О2, N2) с образованием отдельных атомов 
и ионов этих элементов. Под действием потока элек-
тронов разбиваются так же на атомы и ионы молекулы 
воды (пары, хлопья снега). То есть образуются в от-
дельных объемах атмосферы повышенные плотности 
активных атомов и ионов азота, кислорода и водорода 
(плазма), то есть повышенная наэлектризованность 
воздуха (особенно в предгрозовой и грозовой пери-
од). В этой среде происходят химические реакции 
с образованием новых соединений из элементов N, O, 
H. А именно: все пять оксидов азота (N2O, NO, NO2, 
N2O3, N2O5), озон (О3), азотные кислоты (HNO3, 
HNO2), производные гидразина (состоящие из Н, N, 
О — взрывчатые вещества).

Легче образуются три первых оксида азота (для их 
образования нужно меньше кислорода), наибольшее 
количество кислорода требуется для оксида N2O5, 
из полимерных молекул которого состоит светящий-
ся каркас шаровой молнии (эти молекулы приведе-
ны на рисунке выше). Три первых оксида могут уже 
образоваться в  объеме плазменного пространства 
и существовать в виде отдельных молекул не только 
в светящемся шаре, а и помимо его (их не видно, так 
как они не светятся).

Водородсодержащие соединения (взрывчатые ве-
щества) могут быть заключены и в светящейся ШМ, 
их присутствие проявляется как частичное разбрыз-
гивание светящегося шара (потрескивание, светя-
щийся шлейф за шаром) или даже полное разрушение 
молнии (сильный взрыв со взрывной волной).

В ШМ не может быть других химических элемен-
тов кроме H, N, O, ведь в атмосфере воздуха ничего 
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больше нет (концентрация углерода слишком мала), 
а молнии образуются в атмосфере.

Из рассказов очевидцев светящиеся шары возни-
кали прямо в воздухе и медленно опускались на землю 
(за счет большого количества кислорода в ШМ она 
тяжелее воздуха). По словам тех же очевидцев, све-
тящиеся «фонарики» появлялись не ветках кустов 
и деревьев. Например, во время сильного снегопа-
да  — «поставщика» дополнительного кислорода. 
На ветках деревьев лежали хлопья снега.

ШМ чаще всего появляются в горной местности. 
Высокие выступы гор являются своеобразным громоот-
водами, с которых образуются интенсивные потоки сво-
бодных электронов земли (электронные «роднички»). 
Даже на мачтах парусных кораблей появляются свече-
ния — «огни святого Эльма» — покровителя морей.

Полярники Антарктиды, будучи на Южном маг-
нитном полюсе Земли, наблюдали крупные шаровые 
молнии и испытали на себе их воздействие. Будучи 
в палатке они ощутили беспокойство, тревогу. Выйдя 
из палатки увидели большой светящийся шар (значи-
тельно больше футбольного мяча), опускающийся 
сверху на землю (на снег) недалеко от палатки. Когда 
шар коснулся снега послышалось шипение таящего 
снега. Под действием ветра шар стал перемещаться, 
но он не катился по снегу, а скользил на паровой по-
душке, увеличиваясь в размере, по форме напоминая 
«колбасу». Передняя часть «колбасы» приподня-
лась ветром и всю ее потащила за собой словно па-
рус. Полярник с фотоаппаратом пошел ближе и стал 
фотографировать. Через несколько шагов он упал, 
камера отлетела вперед. Полярники стали стрелять 
из карабинов по этому светящемуся чудовищу, с оглу-
шительным взрывом «колбаса» исчезла. Когда по-
дошли к фотографу, он оказался мертв. Через сутки 
появились еще два шара. Погибли два стрелявших по-
лярника, сильно пострадал полярник, который прово-
дил замеры магнитных и электрических полей. У всех 
полярников в момент близости светящегося объекта 
наблюдались ореолы вокруг головы. Один из постра-
давших умер по дороге в базовый лагерь, при этом 
во рту у него появлялась какая-то пена. Она была об-
наружена и у всех погибших.

Американские полярники тоже побывали на по-
люсе, наблюдали за  светящимися шарами, но  по-
гибших у них не было, так как они принимали меры 
предосторожности.

В Антарктиде условия зарождения ШМ иные, чем 
в средней полосе. Там нет электронных «родничков». 
Плазма, выбрасываемая Солнцем, попадает в магнит-

ное поле Земли. Под действием магнитного поля ионы 
плазмы совершают круговые движения вокруг линий 
поля, одновременно дрейфуя к магнитным полюсам 
Земли (одни ионы — к южному полюсу, другие — 
к северному, в зависимости от знака электрического 
заряда иона).Чем ближе к полюсу, тем сильнее стано-
вится поле и плазма уплотняется. При воздействии 
плазмы на атмосферу Земли молекулы азота и кисло-
рода «разбиваются» на атомы и ионы. Происходят 
химические реакции с образованием новых соедине-
ний: оксиды азота (N2O, NO, NO2), озон. В нижнем 
слое атмосферы кислорода больше и есть пары влаги, 
поэтому создаются условия для образования высших 
оксидов азота (N2O3, N2O5) и полимерных молекул 
n (N2O5) — «каркаса» шаровой молнии. Низшие 
оксиды азота и озон будут присутствовать не только 
в светящемся шаре, но и в прилежащем пространстве 
вокруг шара (в рассеянном состоянии).

Из рассказа очевидца-альпиниста:
В 1975 году группа альпинистов находилась в го-

рах центрального Кавказа, на высоте более 3000 м. 
Во  время стоянки палатка альпинистов оказалась 
в грозовом облаке. Был сильный туман, а в облаке слы-
шалось потрескивание и возникали мелкие искровые 
всполохи (мини-молнии). Альпинисты заметили по-
явление у себя какого-то свечения в области бровей, 
кончика носа, на ушах и волосах. Свечение было жел-
то-оранжевого цвета, иногда примешивался зеленова-
тый и голубоватый цвет (оксид азота N2O3 — синяя 
жидкость). Свечение напоминало собой тонкий на-
лет инея на траве, раздражений не вызывало. Когда 
один из туристов вышел из палатки, его поразило су-
дорогой подобно удару электрическим током. Он что-
то кричал, но сдвинуться не мог. Но мгновение спустя 
ввалился в палатку очень испуганным. Позже треск 
в облаке прекратился, ниже палатки началась гроза 
с молниями и громом. Гром слышался одновременно 
с вспышками молний.

Известно о случаях и со смертельным исходом. 
Как то группа альпинистов проснулась от яркого све-
та в палатке. Внутри палатки находилась шаровая мол-
ния диаметром 10–15 см, искрящаяся извивающими-
ся нитями. Альпинисты получили ожоги, один из них 
погиб. На его теле были две метки — на груди черное 
пятно (вход разряда), на выходе на спине трещины 
(как потрескавшаяся кожа на пятке). Иногда молнии 
не только электрически разряжаются, но и взрыва-
ются. Через хороший проводник интенсивный раз-
ряд может спровоцировать взрыв, так как в молнии 
есть взрывчатые вещества (химические соединения 
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с присутствием водорода — H, N, O). В этом случае 
людей и  предметы взрывной волной отбрасывает 
на несколько метров в стороны. Разрядившись (даже 
без взрыва) молния исчезает.

События на перевале Дятлова (Урал):
Частое появление шаровых молний в  районе 

горы Холат-Чахль может быть обусловлено наличи-
ем на  горе электронных «родничков». Сама гора 
представляет собой громадный громоотвод. Ее по-
верхностные слои состоят из  каменистых осыпей, 
в которых могут быть щели, пустоты, трещины. Сво-
бодные электроны из глубинных слоев горы через эти 
щели и пустоты могут свободно проходить на поверх-
ность, образуя электронные «роднички», которые 
более насыщены свободными электронами при нали-
чии в глубине горы руды какого-либо металла. В этих 
«родничках» происходит ионизация молекул атмос-
феры (азота, кислорода и паров воды). В ионизиро-
ванном пространстве образуются новые химические 
соединения: оксиды азота, озон (О3), взрывчатые 
вещества — соединения из H, N, O. Причем образо-
вание будет происходить интенсивнее при наличии 
в воздухе хлопьев снега, дождя, которые являются до-
полнительными поставщиками кислорода и водорода. 
Атмосфера воздуха при этом насыщается ионами. Для 
образования первых трех оксидов азота (N2O, NO, 
NO2) кислорода требуется меньше, и они будут по-
являться раньше, чем светящийся шар, который об-
разуется только тогда, когда концентрация ионов кис-
лорода достигнет соотношения O/N не меньше 5/2. 
Светящаяся шаровая молния будет содержать в себе 
(как в корзинке) и все другие выше перечисленные 
химические соединения.

Очевидно, палатка туристов-лыжников находи-
лась вблизи «родничков», ведь светящаяся шаровая 
молния живет недолго (всего несколько минут), а ту-
ристы видели ее вблизи палатки (снимок на фото). 
ШМ и все другие химические соединения ветром сно-
сило в сторону палатки. Это видно по направлению 
светящегося шлейфа ШМ. Палатка, как возвышение 
над поверхностью земли, сама являлась скоплением 
на ней электрических зарядов земли (подобно гро-
моотводу). ШМ, имея в себе ионы, была притянута 
к палатке (все возвышения над поверхностью земли 
притягивают к себе ШМ). Сама палатка не токопро-
водящая, даже колья палатки — деревянные. Поэто-
му ШМ, прильнув к палатке, медленно разряжалась 
и испускала из себя оксиды азота. Туристы дышали 
воздухом, насыщенным оксидами. Все оксиды азота 
далеко не безопасны для человека.

Оксид N2O (закись азота), так называемый весе-
лящий газ, возбуждающе действует на центральную 
нервную систему человека. В  медицине использу-
ется как анестезирующее средство при хирургиче-
ских операциях. N2O не только притупляет болевую 
чувствительность, но  и  активизирует спонтанное 
нецеленаправленное мышление. Возможны какие-то 
видения, искажения действительности, в результате 
чего нарушается логическое мышление. Блокируют-
ся запомнившиеся в течение жизни логические при-
чинно-следственные связки. Например: дует ветер — 
качаются деревья, идет дождь — образуются лужи, 
на улице снег — надо одеть теплую одежду… Вероят-
но поэтому, уходя из палатки, туристы не вспомнили 
про теплую одежду.

NO2 — бурый ядовитый газ (при температурах 
от –11 до +21 — красная жидкость), обладающий ха-
рактерным запахом, легко реагирует с водой с образо-
ванием азотной кислоты. При вдыхании NO2 в легких 
образуется азотная кислота. Она вызывает раздраже-
ние дыхательных путей, головокружение, тошноту, 
изменение оттенка кожи до желто-оранжевого цвета 
(это наблюдалось у погибших туристов). При попа-
дании на кожу азотная кислота вызывает ожоги, язвы. 
Пары азотной кислоты и окислы азота NO2 могут вы-
звать отек легких (наличие пены во рту у туристов). 
Первичное проявление раздражения дыхательных 
путей  — тревога, беспокойство. При попадании 
в глаза — ожоги глаз, конъюнктивиты. Наличие пены 
во рту у туристов подтверждает отравление газами. 
А их неадекватные действия подтверждают наруше-
ние функции центральной нервной системы при от-
равлении газообразными веществами.

Толчком их сумбурного ухода из палатки могло 
послужить удушье от газов и появление светящихся 
нимбов на голове (на носу, ушах, бровях, подбород-
ке). Подобное свечение было у альпинистов на Кавка-
зе и у полярников Антарктиды на южном магнитном 
полюсе Земли. Тот факт, что «дятловцы» шли полто-
ра километра полураздетыми в носках говорит о том, 
что они были анестезированы обезболивающим газом 
N2O, сопутствующим шаровой молнии.

ШМ в палатку видимо не проникла. Во-первых, 
вход в палатку был закрыт. Во-вторых, она бы там раз-
рядилась на ком-либо из туристов. Туристы шли, пока 
были под действием наркоза, не чувствовали мороза 
и болей от падений на камни. Но быстро наступало 
переохлаждение организма, и туристы уже не чув-
ствовали ни холода, ни ожогов от костра. Идя к лесу, 
туристы разделились на две группы. Одна группа, со-
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стоящая из четырех человек: Дятлов, Колмогорова, 
Дорошенко и Кривонищенко — шла к кедру. Другая 
группа тоже из четырех человек: Колеватов, Золота-
рев, Дубинина и Тибо — шла к ручью. Между ними 
в одиночестве оказался Слободин. Найдены на пол-
пути к кедру Колмогорова и Дятлов замерзшими, без 
физических повреждений. Дорошенко и Кривони-
щенко найдены замерзшими у кедра, без значитель-
ных повреждений. Рустем Слободин найден пример-
но на полпути к лесу с трещиной черепа в височной 
области (на спине с левой стороны — черное пятно). 
Возможно, что на нем разрядилась шаровая молния. 
Возможно, что разряд молнии произошел со взрывом 

и туриста отбросило на камни, в результате чего он 
и получил травму. Он погиб на месте и под ним вы-
таял снег.

Группа у ручья из 4 человек: Колеватов, Золота-
рев, Дубинина, Тибо — найдена в мае. Все с тяжелыми 
травмами — они падали в ручей на камни с обрыва. 
Колеватов менее травмирован. Возможно, он падал 
последним, на своих товарищей. Может быть причи-
ной падения стало то, что туристы попали на снеж-
ный «козырек» на краю оврага.

Таким представляется мне явление образования 
и жизни шаровых молний и их воздействие на живые 
существа, в том числе и человека.
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Все существующие сегодня организации (систе-
мы) международной безопасности созданы для обе-
спечения безопасности своих членов, поддержания 
международной стабильности и недопущения агрес-
сии и так далее. Рассмотрим эволюцию понятия без-
опасности в трактовки отдельных ведущих стран и си-
стем организации международной безопасности.

НАТО. Издержки глобализации состоят и в том, 
что расширяется само понятие безопасности. Важны-
ми становятся новые или ранее малозначимые аспек-
ты безопасности. В центре внимания оказываются 
скорее невоенные отрасли безопасности. Совершен-

ствование средств связи, в  частности, повышение 
роли интернета, требует разработки мер по защите 
кибер-информационного пространства. Усиление 
энергетической зависимости Европы заставляет за-
думываться о  поиске альтернативных источников 
энергии (включая биотопливо или даже атомную 
энергетику) и новых нефте-газовых маршрутов обе-
спечения. Ухудшение экологических условий предо-
пределяет актуализацию проблемы экологической 
безопасности Европы. Взаимозависимость мировой 
экономики, болезненно проявившаяся в ходе миро-
вого экономического кризиса 2008 года, выявили фи-
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нансово-экономическую уязвимость Европейского 
Союза как стабильной геоэкономической единицы.

Новейшие исследования отражают фундамен-
тальный сдвиг в  концептуализации национальной 
безопасности. Как отдельное направление в изучении 
безопасности можно выделить концепции, предло-
женные Европейским Союзом. Хотя они представля-
ют собой больше политические документы, нежели 
научные исследование, все  же их значение велико 
в рамках темы «национальная безопасность».

Одним из первых документов по теме безопасно-
сти стала «доктрина Х. Соланы» [16]. В ней отме-
чалось, что хотя США и оказались в доминирующем 
положении после холодной войны, все же в совре-
менном мире ни одна страна не способна разрешить 
комплекс проблем, полагаясь исключительно на свои 
силы. В таких условиях появляется возможность для 
ЕС взять на себя часть ответственности за глобаль-
ную безопасность и наряду с США и другими игро-
ками противостоять глобальным вызовам и угрозам. 
К последним Х. Солана отнес следующие: региональ-
ные конфликты, бедность, «плохое управление» (bad 
governance) (курсив наш), распространение оружия 
массового уничтожения, терроризм и преступность, 
а также энергетическую зависимость.

Таким образом, ведущими в обеспечении безопас-
ности становятся экономические и социальные темы 
[16].

Одним из  последних документов ЕС является 
подготовленный в 2010 г. Советом ЕС Проект стра-
тегии внутренней безопасности Европейского Сою-
за: «В сторону европейской модели безопасности» 
(«Towards an European Security Model»). Как и в пре-
дыдущих концепциях, вначале идет перечисление 
угроз безопасности, новыми среди которых выделя-
ются трансграничная преступность, насилие в любой 
форме, естественные или вызванные человеком ката-
строфы, также ведущие к социально-экономическим 
сбоям и потрясениям. Отмечается, что «американ-
ские гарантии своим европейским союзникам в сфе-
ре безопасности, конечно, остаются в силе, но важ-
ность Европы во внешней политике США неуклонно 
уменьшается» [15, 5].

Отдельным пунктом выделяется изменение взгля-
дов европейской элиты на безопасность по трем на-
правлениям:

«Во-первых, они все больше смотрят на безопас-
ность глазами страховых компаний, а  не  военных 
стратегов. Иными словами, они воспринимают мир 
как нечто само собой разумеющееся и учитывают 

не столько возможные угрозы, сколько «риски» (кур-
сив наш).

Во-вторых, прежние угрозы вследствие отсут-
ствия войн заменяются содержательно новыми факто-
рами угроз, опасностей и рисков. Их беспокоят угро-
зы нынешнему уровню жизни: влияние финансового 
кризиса, отсутствие энергетической безопасности, 
изменение климата и иммиграция.

В-третьих, европейцы все больше опасаются, что 
они вытесняются на периферию мировой политики 
по мере того, как центр силы все больше смещается 
с Запада на Восток…» [15, 2–3].

Указанные изменения требуют ревизии целей 
и  усиления координации деятельности основных 
инструментов (включая социально-экономические) 
формирования и поддержки системы европейской 
безопасности, которыми в настоящее время остают-
ся НАТО, ОБСЕ и соответствующие структуры ЕС.

Эволюция концепции национальной безопас-
ности США. Наиболее отработанная и  развитая 
система формирования концептуальных основ на-
циональной безопасности сложилась в  США. Под 
национальной безопасностью в США понимают со-
стояние защищенности государства от враждебных 
актов или других видов вмешательства, в том числе 
от внутренних угроз. Понятие «национальная без-
опасность» включает как национальную оборону, так 
и внешние отношения государства в политической, 
экономической и других сферах (курсив наш).

В основу американской теоретической модели на-
циональной безопасности положены труда Г. Морген-
тау, который считал, что содержание национальной 
безопасности и национальных интересов определя-
ется политическими традициями и общим культур-
ным контекстом, в рамках которых нация формули-
рует свою внешнюю политику. Следует подчеркнуть 
важность этого тезиса, поскольку он свидетельствует 
о наличии определенных рамок или границ в форму-
лировке внешней политики и содержании националь-
ной безопасности. При этом есть некоторые вещи, 
которые «все государства не могут не делать: защи-
щать свою физическую, политическую и культурную 
сущность против посягательств других государств».

Следует отметить, что в 50-е годы в академических 
кругах США ещё не выделяли категорию националь-
ной безопасности из категории национальных инте-
ресов. Поэтому для проведения границы между дву-
мя этими категориями политики, Вольферс выделил 
объективную и субъективную стороны националь-
ной безопасности и предложил такое определение 
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категории национальной безопасности — «безопас-
ность в объективном смысле измеряется отсутстви-
ем угрозы приобретенным государством ценностям, 
а в субъективном смысле, отсутствием страха за то, 
что эти ценности будут подвержены угрозе».

В 90‑е годы ХХ  века распад СССР потребовал 
для США пересмотра ряда её положений. Теперь 
её суть заключается в утверждении и защите верхо‑
венства США в мире, устранении всех врагов США, 
превращая доктрину национальной безопасности 
в доктрину американского гегемонизма. Теперь серд-
цевиной ее стала экономика — борьба за обеспечение 
преимущественного положения американцев и их ком‑
паний во всех местах земного шара.

Современная стратегия национальной безопас-
ности США в документе, вышедшем в свет в 2010 г. 
выделяет четыре аспекта: безопасность; экономиче‑
ское процветание (курсив наш); продвижение «уни-
версальных ценностей»; укрепление миропорядка 
под американским руководством.

В такой постановке вопроса, пожалуй, нет ниче-
го нового. «Стратегия национальной безопасности» 
Обамы, как и все предыдущие документы такого рода, 
сохраняет упор на поддержание американского лидер‑
ства в мире. Вместе с тем подход нынешнего руко-
водства США содержит ряд важных нововведений 
не только тактического, но и стратегического характе-
ра. Впервые в стратегии предлагается интегрировать 
основные инструменты американской мощи: дипло-
матию, военную силу, экономические инструменты 
(курсив наш), разведку; силы обеспечения внутренней 
безопасности.

Стратегия Б. Обамы носит всеобъемлющий ха-
рактер и представляет собой попытку интегрировать 
внутренние и международные аспекты национальной 
безопасности. Проблема внутренней безопасности 
в  новом документе больше не  сводится к  защите 
от террористической угрозы. Первостепенное значе‑
ние в стратегии уделяется вопросам восстановления 
американской экономики. Пожалуй, никогда раньше 
они не ставились столь остро. Особый упор делает-
ся на развитие образования, здравоохранения, нау-
ки и техники, а также решения проблемы дефицита 
государственного бюджета. Это необходимо для 
того, чтобы восстановить способность к инновациям 
и конкурентоспособность экономики США. Впервые 
отнесено к сфере национальной безопасности сокра-
щение дефицита федерального бюджета. При этом 
заявляется, что НИОКР играет центральную роль 
в развитии национального потенциала.

«Стратегия национальной безопасности» вместе 
с другими доктринальными документами («Четырех-
годичный обзор военной политики», «Обзор ядер-
ной политики», «Обзор подхода к противоракетной 
обороне», «Стратегия в сфере кибербезопасности» 
и т. п.) дает представление о наличии новых полити-
ческих и социально-экономических приоритетах аме-
риканского руководства.

ОДКБ. ОДКБ, несомненно, является региональ-
ной организацией коллективной безопасности со-
гласно главе VIII Устава ООН. Она обладает ограни-
ченным членством (7 государств-членов), направлена 
исключительно на  поддержание международного 
мира и безопасности (ДКБ, ст. 1 (1); Устав ОДКБ 
от 17.10.2002 г., ст. 1, 3), выражает приверженность 
целям и  принципам Устава ООН (ДКБ, ст. 1 (1); 
Устав ОДКБ, преамбула, ст.  4; Концепция форми-
рования и функционирования миротворческого ме-
ханизма ОДКБ от 18.06.2004, п. 1), обязательствам, 
вытекающим из  Устава ООН и  резолюций Совета 
Безопасности ООН (далее, СБ ООН) [5]. Несмотря 
на то, что ни ДКБ, ни ОДКБ не квалифицируют себя 
непосредственно в качестве региональной организа-
ции согласно главе VIII Устава, в документах ОДКБ 
в качестве цели прямо указывается создание регио-
нальной системы коллективной безопасности [6] (ре-
гиональной организации согласно главе VIII Устава 
ООН), в качестве каковой ОДКБ и рассматривается 
органами ООН [7]. Коллективная самооборона изна-
чально являлась основной целью ДКБ (ст. 4) и была 
впоследствии закреплена в Уставе ОДКБ (ст. 3).

Формирование ОДКБ с точки зрения методоло-
гии, необходимо по следующим причинам.

1. Формирование ОДКБ на постсоветском про-
странстве, является единственно-верным и необходи-
мым геополитическим проектом России способным 
придать ей и членам новый импульс позитивного раз-
вития.

2. ОДКБ, как любое национальное или междуна-
родное объединение, должен обладать способностью 
самостоятельно решать вопросы безопасности своих 
членов, для чего должен иметь, имманентно (то есть, 
по определению) ему присущую, собственную систе-
му безопасности, встроенную в аналогичную между-
народную систему.

3. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве протекают на  фоне переустройства 
мира и формирования его новой архитектуры, в ус-
ловиях, когда сами государства, как субъекты между-
народных отношений, еще не определились в области 
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своих стратегических национальных целей. При этом 
самым перспективным является проект создания Ев-
разийского экономического Союза — ЕВРАС.

В условиях однополярной глобализации ускорен-
ная интеграция постсоветского пространства ядром 
стран России, Казахстана и Белоруссии становится 
вопросом выживания. Даже при безусловном при-
оритете, для всех государств постсоветского про-
странства, экономические выгоды от  интеграции, 
практически единственной организацией полезность 
и  актуальность которой практически понимается 
всеми субъектами СНГ, является ОДКБ. В этом плане 
именно ОДКБ является двигателем интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Сегодня 
только в ОДКБ существует идея, способная стимули-
ровать межгосударственную интеграцию и разделяе-
мая всеми ее участниками, это идея — необходимости 
безопасности для существования и развития. Отказ 
от этого подхода чреват серьезными и трудно пред-
сказуемыми последствиями.

Это отчетливо проявилось на примере Украины, 
которая, как и все государства на постсоветском про-
странстве, до начала нового столетия придерживалась 
взгляда на национальную безопасность как филосо-
фию обеспечения безопасности национального про-
странства на  демократической, ненасильственной 
и добровольной основе без доминирования какой бы 
то ни было этнической или конфессиональной груп-
пы с учетом исторического и культурно-этического 
контекста. В начале 2000 годов этот подход был под-
вергнут коренной ревизии. За основу был принят из-
ложенный выше подход Европейского Союза о при-
оритете формирования коллективной безопасности 
над национальной. Смена вектора политики нацио-
нальной безопасности, не  подкрепленная ни  фор-
мальными условиями (присоединения Украины к ЕС 
как механизма вхождения в современную Систему 
европейской безопасности), ни  учетом историче-
ского и нравственного контекста, ни особенностей 
формирования Украины как современного госу-
дарства, заложила крупные противоречия развития 
и перехода на новую доктрину. Более того, это в итоге 
привело к серьезным социально-экономическим по-
трясениям в 2014 году, которые наблюдаются сегод-
ня на всем пространстве этого государства. На наш 
взгляд, коренные причины тяжелейшего социально-
экономического кризиса были заложены при про-
извольном и  не  опирающемся на  общие интересы 
населения выборе новых приоритетов обеспечения 
экономической безопасности, т. е. находятся внутри, 

а не вне государства. Тем самым и решение, в котором 
заинтересовано в той или иной мере все мировое со-
общество, лежит внутри страны и носит, в основном, 
стратегический, т. е. управленческий характер. Речь 
не идет о том, чтобы консервировать старые подхо-
ды или повторять чужие модели и доктрины. Но их 
эволюция должна учитывать внутренний и внешний 
контекст, новые угрозы, опасности и риски.

Вместе с тем понятие национальной безопасности 
также как в других региональных организациях под-
верглось изменениям и России. Рассмотрим далее эти 
вопросы более подробно.

Понятие «национальная безопасность» 
на примере России. Только мощное развитие всех 
сфер национального бытия ведет к реализации базо-
вых целей национальной стратегии России, а значит 
и к обеспечению ее национальной безопасности. При 
этом цели развития национальной стратегии явля-
ются целями государственной политики обретения 
Россией нового высшего качества, а цели преследую-
щие недопущение ее выхода за пределы угрожающие 
самому бытию нации, являются целями политики ее 
национальной безопасности.

В этом плане важным является новое прочтение 
понятия «национальная безопасность России». На‑
циональная безопасность России есть — формируемая 
государством, система внутренних и внешних усло-
вий бытия ее социума (народов) как состояние суще-
ствования нации, гарантированно обеспечивающее 
защиту жизненно важных интересов и реализацию ее 
базовых стратегических целей, то есть — ее самосо-
хранение, позитивное развитие и историческую веч-
ность, несмотря на все объективно существующие 
и возможные угрозы, опасности и риски существо-
ванию России как государства.

В этой логике — национальные интересы членов 
ЕВРАС, а значит и самого Союза, как их совокупно-
сти, практически конгруэнтны приведенному вари-
анту трактовки национальной безопасности России. 
Поэтому и в этой же логике — безопасность ЕВРАС 
(и его членов) заключается в обеспечении такого со-
стояния внутренних и внешних факторов (условий) 
существования социумов, которые  бы приводили 
к улучшению качества Союза, как системы, а значит, 
в конечном счете, к улучшению качества жизни граж‑
дан его социумов на всем пространстве Союза.

В логике приведенных выше тезисов и утвержде-
ний трактовка понятия система безопасности ЕВРАС 
может иметь следующий вид: «система безопасности 
ЕВРАС, это — совокупность функционально-связан-
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ных институтов и ресурсов Союза, предназначенных 
для установления и поддержания внутренних и внеш-
них условий бытия его социума (народов) гаранти-
рованно обеспечивающее защиту жизненно важных 
интересов и реализацию их базовых стратегических 
целей». Это определение уточняет и расширяет опре-
деление, предложенное Владимировым А. И. в  до-
кладе 20.04.2012 на заседании совместного круглого 
стола ИЭ РАН и Секретариата ОДКБ «Тенденции 
развития военно-политической обстановки в Евра-
зийском регионе и концепция развития системы кол-
лективной безопасности ОДКБ».

Процессы глобализации и  необходимость ин-
теграции государств постсоветского пространства, 
привели к  необходимости формирования общего 
(единого) пространства социально-экономической 
безопасности в  регионе, обрисованном рамками 
постсоветского пространства и северо-восточной ча-
сти Евразии. Создание такого пространства являют-
ся важным условием международной и региональной 
безопасности. Социально-экономическое простран-
ство ЕВРАС можно определить как пространство, 
в котором существует его социум, это — общая тер-
ритория государств-членов Экономического Союза, 
как локация социально-экономического развития 
его народов, в контексте культурно-исторического, 
эколого-географического и инфраструктурного по-
ложения и в совокупности с их индивидуальной наци-
ональной культурой, исторической ментальностью, 
социальными институтами и образом жизни. Отме-
тим, что подобный подход развивал Г. Моргентау при 
формировании концепции национальной безопасно-
сти США, учитывая поли-национальный и отличаю-
щийся ограниченным историческим опытом состав 
населения США.

Создание общего пространства безопасности 
ЕВРАС необходимо и это пространство должно ха-
рактеризоваться:

•	 единством	 целей	 национального	 развития	
и безопасности государств-членов Союза;

•	 общностью	принципов	государственной	по-
литики в сфере безопасности;

•	 признанием	неделимости	безопасности;
•	 взаимным	 уважением	 суверенитета	 госу-

дарств их территориальной целостности и невмеша-
тельством во внутренние дела членов Союза;

•	 высокой	степенью	связности	самого	социаль-
ного пространства.

Есть проблема, решение которой даст возмож-
ность более качественно реализовать предлагаемый 
подход. А  именно, сформировать в  рамках ЕВРАС 
в обозримом будущем в самостоятельное коопераци-
онно-развитое воспроизводственное ядро как основу 
устойчивого и  безопасного развития. Формирова-
ние такого Ядра международного экономического 
сотрудничества является насущнейшей задачей все-
стороннего научного и прикладного характера, ис-
следующего все аспекты обеспечения национальной 
безопасности с учетом новых тенденций и факторов 
угроз. Следует подчеркнуть, что указанная задача 
лежит в канве основных тенденций обеспечения на-
циональной безопасности выше рассмотренных ос-
новных систем обеспечения международной безопас-
ности Европы и США.

В современном взаимосвязанном мире, существу-
ющие угрозы являются угрозами всему Мировому 
сообществу, и ни одно государство или региональ-
ная организация, какими бы сильными они ни были, 
не может самостоятельно обеспечить безопасность 
на своей территории. Именно это привело к появле-
нию концепции неделимой всеобъемлющей безопас-
ности, в рамках которой безопасность понимается 
максимально широко и включает, помимо военно‑по‑
литических также экономические, экологические, гума‑
нитарные аспекты (курсив наш) и требует участия 
и сотрудничества всех государств мира [17].
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The process of construction of the social-economic 
system in Kyrgyzstan, based on principles of modern 
market economy, is accompanied by deep crisis, 
acquiring systemic nature. There are big changes  in 
social structure of the society, there  is a sharp social 
stratification and the most part of the population has 
occurred in poverty. Occurred during the independence 
years, public, institutional and social-economic changes 
have had negative impact on the health and quality of 

human capital in Kyrgyzstan, including women.
On this general background of adverse economic 

decline and  impoverishment of the majority of the 
population, there are most affected women’s problems 
of our society, and there  is  increasing gender socio-
economic inequality.

Overall, the main challenges for  investment and 
growth may be listed in order of importance as follows:

— low quality of tax administration;
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— lack of clarity and predictability of the 
governments economic policy;

— high levels of corruption;
— difficulties  in accessing  investment project 

financing;
— macroeconomic instability;
— unsatisfactory customs and foreign trade 

regulation;
— impact of crime on business;
— low contract enforcement and poor qualifications 

among civil servants;
— weak judicial and economic disputes’ resolution 

systems.
One of the most  important socio-economic tasks 

of the Kyrgyz society  is the harmonisation of gender 
relations. The main issues in need of attention are the 
status of women in the labour market, and unequal access 
to the capital. Promoting economic activity among 
women, improving the status of women in the workforce, 
reducing women’s unemployment and poverty levels 
are ways to overcome gender inequality in Kyrgyzstan. 
One of the main avenues for tackling these issues and 
narrowing the gender gap is development of women’s 
entrepreneurship.

The current social and economic status of women 
cannot be characterised as favourable. Firstly, the 
employment status of women in Kyrgyzstan continues 
to worsen. Since 1994, the quantitative parameters 
of women’s economic activity and employment are 
characterised by explicitly negative dynamics. Gender 
discrimination and asymmetry is a marked feature of the 
economy, as significant numbers of employed women 
are concentrated  in two low-paid sectors, namely  in 
education and health care.

Due to the uneven employment of men and women, 
there is a significant wage gap. In 2012, the average salary 
of women constituted 74.3% of men’s. This problem of 
gender inequality in pay has been aggravated by persistent 
arrears of wages in the public sector — where by virtue 
of their concentration in education and health, women 
work in higher numbers.

Secondly, there is steady growth of unemployment in 
the country, affecting women much more than men. At 
the time of writing, there are 52% more unemployed 
women than unemployed men. However, the numbers 
of women  in receipt of unemployment allowance  in 
2012 constituted only 7.2% of the total, suggesting that 
women are not availing of unemployment benefit.

Thirdly, emigration, estimated to be up to 670–
850 thousand people out of 2.5 million economically 

active people in 2012 (the vast majority of who are men) 
means that the responsibility for households is transferred 
to women and they are forced to enter informal labour 
markets in search of jobs and income.

For these reasons, there is both a necessity and an 
opportunity for women to start their own businesses.

Social reasons also play a part: the south  is more 
religiously oriented. The lack of cultural, educational, 
and medical institutions; a lack of transportation and 
engineering services; and a labour surplus due to high 
birth rate negatively  influenced the social status of 
southern women. In the north, women never wear 
burqa or hijabs. They have equal rights with men to 
take part  in social production, and patriarchal and 
feudal patterns have been abolished. During the Soviet 
period the burqa was prohibited and gender equality 
was  introduced throughout the country. However, 
during years following  independence and up today, 
the south of the country is going through a reactionary 
period. Pro-Islamic religious influence is growing, and 
many southern women have again put on burqa and 
hijabs. In this context very obvious and blatant gender 
discrimination  in economic and social spheres of the 
south has appeared. Understanding these regional 
differences is important because it helps to understand 
barriers and constraints to women’s entrepreneurship 
development  in the southern regions and rural areas. 
They are related to stronger religious, historical and 
national customs and traditions, which tend to assign a 
secondary role to a woman.

Unsolved problems, directly or indirectly related to 
women’s entrepreneurship development, remain acute. 
These include:

— persistent social and cultural norms and gender 
(patriarchal) stereotypes towards women’s role in the 
society, which strengthen the traditionally dependant 
position of women;

— differences in access to and control over physical 
and human resources;

— differences  in education that lead to gender 
segregation in many sectors of the economy;

— existence of  vertical segregation along gender 
lines;

— low level of awareness about gender 
equality issues in society;

— differences in self development opportunities;
— increase  in the gender gap  in  income, pension 

benefits and social protection in general;
— a decrease in the number of women in the share 

of economically active population;
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— low levels of gender awareness  in state 
administration and local authorities.

In order to address these constraints, a number 
of measures are required: there needs to be a strong 
political will; improved public administration with 
responsibility for the effective  implementation of 
gender policy; and civil society and business need to 
enter  into dialogue. Problems may also be addressed 
by  improving the  institutional environment and 
machinery of gender equality and gender mainstreaming 
by maintaining gender balance  in socio-economic 
sphere, and by comprehensive awareness-raising on 
gender equality issues in society.

Kyrgyzstan’s accession to the Beijing Platform for 
Action (BPA), adopted in 1995 has become the starting 
point for the development of policy on gender equality.

The following programs aimed at ensuring gender 
equality were developed  in Kyrgyzstan: the National 
Programme “Ayalzat” (1996–2000), the National Action 
Plan for the Achievement of Gender Equality in KR for 
2002–2006, the Country Development Strategy for 
2009–2011 (CDS) and the National Action Plan for the 
Achievement of Gender Equality in KR for 2007–2010.

These programme documents define the state’s 
gender policy, its goals and objectives, and  its main 
directions and priorities. They also ensure a coordination 
of state authorities’ efforts to promote gender equality 
with those of all structures of civil society.

Among the positive developments  is the fact that 
there are now mechanisms to ensure that gender experts 
are consulted in the drafting of state programmes, and 
regulations and legislation. A methodological framework 
has been created for this purpose. In addition, the 
Constitution, a number of codes, laws and draft laws 
have passed through this framework of gender experts.

There have been notable results  in the area 
of employment as a result of the aforementioned 
programmes. In 2003  the government adopted the 
Programme of Activities on Legalisation of the informal 
(Shadow) Economy. The decision of the Government 
“On Further Development of the Sewing  Industry” 
was adopted in 2006 within the framework of measures 
on integrating the informal sector into the economy and 
supporting and protecting the women and men who 
work there. This document is aimed at developing the 
sewing industry, a sector which employs many women.

Measures have been undertaken at state level to 
simplify the access of  vulnerable men and women to 
saving societies and credit resources. A legal basis for 
microfinance  institutes  is being developed and both 

the number and size of loans being extended to women 
entrepreneurs is growing.

In order to meet the needs and demands of the 
entrepreneurs  in the Republic, including women 
entrepreneurs the government ought:

— To  improve tax legislation by enhancing the 
efficiency and transparency of the tax system by means 
of  information and communication technologies and 
strengthening the “single window” mechanism;

— To reduce state  interference and regulation 
of small and medium entrepreneurship, and launch 
dialogue between the state and business community on 
the basis of active partnership;

— To simplify relations between state bodies and 
entrepreneurs and to base them on strict compliance 
with existing legal norms;

— To  increase the overall efficiency of the state 
administration system by ceasing the duplicating 
functions of state administration and reducing of the 
number of these bodies;

— To adopt targeted state programmes for women’s 
entrepreneurship that  includes preferential access to 
credit and taxation.

General recommendations on the development 
of institutional basis for women entrepreneurship include:

— The development of  information supports 
of women’s entrepreneurship, ensuring access 
to  information necessary for doing business. It  is 
advisable to set up  information centres, the main 
functions of which would include the provision (free of 
charge) of information on the basics of entrepreneurship 
and the specific features of doing business in Kyrgyzstan.

— The establishment of women business incubators: 
their establishment and development creates 
additional possibilities for financing and for 
attracting investments into women’s small and medium 
enterprise development;

— The establishment and development of innovation 
centres and technology parks: support and promotion 
for these structures will help to ensure the gradual 
transfer toward highly-technological and science-driven 
enterprises and away from traditional subsistence 
farming. Moreover, it will facilitate development and 
the creation of the more  intellectual and  innovative 
components of women’s entrepreneurship;

— The  introduction of  information and 
communication technologies  into women’s small and 
medium entrepreneurship will allow not only the 
expansion of entrepreneurship activities, and ensure 
broad access to information, but also create the conditions 
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for lowering costs and strengthening cooperation and 
collaboration;

— The introduction of a ban on the dissemination 
of traditional and religious views in state mass media.

One of the important conditions for strengthening 
the institutional basis for women’s entrepreneurship would 
be to increase women entrepreneurs’ involvement in as-
sociations and professional organisations by disseminat-
ing information on their activity among women. The key 
function of business associations in this area may include:

— Constructive dialogue with the government 
on improving the business environment;

— The drafting and publication of brochures, book-
lets and posters containing information on what should 
be done to start a business, how business is regulated by 
the state, and the stages of enterprise foundation, and 
the dissemination of these publications among women;

— Training of women on the basics of entrepre-
neurship activity: organisation of informational semi-

nars and trainings to  improve awareness of women 
entrepreneurs about the legislation on business regu-
lation.

Finally, the key condition for success  in women’s 
entrepreneurship and overcoming gender stereotypes is 
to increase self-esteem among women entrepreneurs. In 
this connection it is necessary to:

— Carry out broad information campaigns aimed 
at the overcoming of gender stereotypes that  impede 
women’s progress;

— Provide targeted psychological support to women 
with an inferiority complex and women affected by gen-
der stereotypes (that were revealed in the course of the 
survey).

A comprehensive state programme of activities, 
supported by necessary resources, is needed to increase 
women’s participation in private entrepreneurship, sup-
port of their economic initiatives and to broaden their 
economic possibilities.
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и доходной части бюджета. Усовершенствованы положения по повышению эффективности формирования 
дохода бюджета; подходы к формированию доходной части бюджета в части усиления взаимосвязи между 
институциональными составляющими бюджетной системы, методологические основы перспективного про-
гнозирования и планирования доходов бюджета.

Раскрыто подходы к определению приоритетных направлений бюджетной политики в области до-
ходов с учетом устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, положения о целесообраз-
ности институциональных изменений системы формирования доходов бюджета на основе активизации 
финансового регуляторного потенциала государства.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджет, доходы бюджета, налоговые поступления, неналоговые 
поступления, налоговая система, перспективное бюджетное прогнозирование и планирование.

Актуальность проблемы. Доходы бюджета явля-
ются весомой составной системы финансовых отно-
шений. Полнота и своевременность их формирова-
ния определяет возможность исполнения расходных 
обязательств для обеспечения активного социаль-
но-экономического развития страны. Цикличность 
развития экономики в условиях усиления процессов 
глобализации обуславливает трансформации состава 
и объема доходной части бюджета.

Перспективное прогнозирование и планирова-
ние доходов бюджета влияет на обоснованность пока-
зателей социально-экономического развития страны. 
Важное значение приобретают вопросы внедрения 
эффективных механизмов, которые предусматривают 
системность реализации бюджетной политики в сфе-
ре доходов, взаимосогласование инструментов фор-
мирования доходов бюджета в системе финансового 
регулирования.

Среди весомых научных исследований зарубеж-
ных ученых в сфере формирования доходов бюджета 
как составной финансового планирования можно на-
звать труды Е. Балацкого, М. Бунге, Дж. Бьюкенена, 
С. Витте, А. Илларионова, Дж. Кейнса, Г. Кругмана, 
А. Лаффера, В. Лебедева, И. Майбурова, Дж. Миля, 
И. Озерова, А. Смита, Дж. Стиглица.

Вопросам формирования доходов бюджета в си-
стеме экономического регулирования посвящены ис-
следования украинских ученых: О. Василика, В. Гей-
ца, И. Запатриной, Ю. Иванова, И. Луниной, С. Юрия 
и других.

Вместе с этим, на данном этапе важным являет-
ся определение соответствующих интеллектуальных 
основ формирования доходов бюджета в  системе 
финансового регулирования, усовершенствования 
механизма формирования доходов бюджета с учетом 
необходимости обеспечения надлежащего уровня со-
циальных стандартов и экономического роста страны.

Формирование доходов бюджета должно осу-
ществляться с учетом цикличности экономического 

развития, использования действенных бюджетных 
методов и инструментов, интеграции в бюджетный 
процесс среднесрочного бюджетного планирования 
и прогнозирования, усовершенствования налоговой 
системы. Вышесказаное определяет актуальность 
данной проблемы.

Целью исследования данной проблемы является 
раскрытие и усовершенствование теоретико-мето-
дологических основ формирования доходов бюджета 
в системе финансового регулирования.

В статье впервые раскрыто архитектонику форми-
рования доходов бюджета как составную финансово-
го регулирования, которая основывается на определе-
нии соответствующих экономических взаимосвязей, 
фискального потенциала налоговой системы с учетом 
циклов экономического развития и адаптационных 
возможностей бюджетных отношений к институци-
ональным преобразованиям экономики, что будет со-
действовать повышению эффективности стимулиру-
ющего влияния бюджета на экономическое развитие 
страны.

Бюджетная политика в  сфере формирования 
доходной части бюджета является действенным 
инструментом регулирования социально-эконо-
мических процессов. Доходы бюджета должны 
определятся как экономическая, правовая и мате-
риальная категория, а также с позиций социального 
и  исторического аспектов. Способность доходов 
бюджета как важного инструмента бюджетной по-
литики влиять на социально-экономические процес-
сы в стране обеспечивается прежде всего уровнем 
развития экономики. Формирование доходов бюд-
жета раскрывается в разрезе моделей финансового 
регулирования: латиноамериканской, американо-
японской, европейской и скандинавской социально 
ориентированной. На действенность бюджетного 
механизма существенно влияет структура доходов 
бюджета, которая играет весомую роль в достиже-
нии общественного развития.
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Мы раскрыли архитектонику формирования 
доходов бюджета как составную финансового регу-
лирования, которая основывается на  определении 
соответствующих экономических взаимосвязей, фи-
скального потенциала налоговой системы с учетом 
циклов экономического развития и адаптационных 
возможностей бюджетных отношений к  институ-
циональным преобразованиям экономики, что со-
действует повышению эффективности стимулирую-
щего влияния бюджета на экономическое развитие 
страны. Важным является определение направлений 
регулирования в сфере бюджетных доходов исходя 
из основных задач и целей экономического развития 
на среднесрочную перспективу.

Налоговая политика должна быть направлена 
на расширение объемов внутреннего спроса и сти-
мулирования деловой активности субъектов предпри-
нимательской деятельности.

Доходы сектора государственного управления ЕС 
напротяжении 1995–2012 годов в среднем состави-
ли 44,7% валового внутреннего продукта [4]. Ана-
лиз эластичности налоговых поступлений развитых 
стран свидетельствует о их разной налогоспособно-
сти, которая корректирует с уровнем развития про-
изводительных сил, безработицы и сальдо платежного 
баланса. Основными приоритетами определено даль-
нейшее расширение и укрепление налоговой базы, 
усовершенствование налогового администрирова-
ния, обеспечение условий инновационного развития 
экономики. Существенные изменения произошли 
в  системе налогового контроля путем усовершен-
ствования и обновления его принципов, форм и мето-
дов. Финансово-экономическая рецессия позначилась 
обострением дисбалансов в сфере государственных 
финансов, которые определяют приоритеты бюд-
жетной политики в сфере доходов в среднесрочной 
перспективе.

Формирование и осуществление бюджетной по-
литики в сфере доходов должно основываться на под-
ходах, направленных на достижение финансовой сба-
лансированности и  действенности экономических 
преобразований. Доходы бюджета формируют финан-
совые возможности государства, которые определяют 
в дальнейшем потенциал системы финансового регули-
рования. Архитектоника процесса формирования до-
ходов бюджета является основой бюджетно-налоговой 
политики и должна рассматриваться из позиции двух 
подходов — системности и процессуальности.

Использование доходов бюджета как инструмен-
та регулирования социально-экономического разви-

тия страны имеют определенные особенности в пе-
риод трансформационных изменений экономики, 
которые состоят в обеспечении макроэкономиче-
ского равновесия, создании благоприятной финан-
совой среды для развития стратегических отраслей. 
Важным направлением регулирующей роли доходов 
бюджета является влияние на экономический рост 
страны. Формирование доходов бюджета должно 
осуществляться с учетом направлений социально-
экономического развития страны, направленных 
на  обеспечение благоприятной макроэкономиче-
ской среды, стабилизацию системы государственных 
финансов.

Особенности формирования доходов бюджета 
в  системе экономического регулирования выявля-
ются в  их составе и  структуре, эффективность их 
прогнозирования определяет уровень результатив-
ности осуществления органами государственной 
власти и  местного самоуправления возложенных 
на них функций. Прогнозирование доходов бюдже-
та является важной составной системы бюджетного 
регулирования, которая обеспечивает формирование 
бюджетных показателей путем определения целей как 
на следующий бюджетный период так и на средне-
срочную перспективу с целью повышения прозрач-
ности, эффективности и действенности бюджетного 
процесса.

С началом рецессии повысилась роль финансово-
го регулирования, наблюдается активное использова-
ние бюджетно-налоговых инструментов. Динамика 
налоговых поступлений и доходов бюджета в целом 
связана с реализацией стимулирующей финансовой 
политики [5].

Возможности использования доходов бюдже-
та в  макроэкономическом регулировании связаны 
с условиями и результатами производства, уровнем 
развития экономических отношений. Доходы бюд-
жета являются адаптивным механизмом в  системе 
финансового регулирования, направленным на обе-
спечение адекватности регулятивных мероприятий 
экзогенным и эндогенным изменениям экономиче-
ской среды с целью социально-экономического раз-
вития страны и административно-территориальных 
единиц. Среднесрочное бюджетное планирование яв-
ляется необходимым условием повышения эффектив-
ности процесса бюджетного планирования, усиления 
влияния системы формирования доходов бюджета 
на социально-экономическое развитие страны.

Становление рыночных отношений в  Украине 
сопровождалось стабилизацией налогового коэф-
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фициента, который напротяжении 1998–2012 годов 
находился в рамках 17,98–25,70 процентов валового 
внутреннего продукта [3].

Удельный вес доходов сводного бюджета Украи-
ны в валовом внутреннем продукте за период 1998–

2012 годы в среднем составил 29,09 процента в том 
числе налоговые поступления — 21,54 процентов; 
неналоговые поступления — 6,16; целевые фонды — 
0,92; доходы от операций с капиталом — 0,43; офици-
альные трансферты — 0,05% (табл. 1) [3].

Таблица 1. – Удельный вес доходов сводного бюджета Украины в валовом 
внутреннем продукте за период 1998–2012 годы,%

Го
ды

Вс
ег

о 
в т

ом
 ч

ис
ле

:

Н
ал

ог
ов

ые
по

ст
уп

ле
ни

я

Н
ал

ог
 н

а д
ох

од
ы 

фи
зи

че
ск

их
 л

иц

Н
ал

ог
 н

а п
ри

бы
ль

 
пр

ед
пр

ия
ти

й

Н
ал

ог
 н

а д
об

ав
ля

-
ем

ую
 ст

ои
мо

ст
ь

Н
е н

ал
ог

ов
ые

 п
о-

ст
уп

ле
ни

я

Д
ох

од
ы 

от
 о

пе
ра

-
ци

й 
с к

ап
ит

ал
ом

Ц
ел

ев
ые

 ф
он

ды

1998  28,19 21,30 3,48 5,55 7,27 2,53 0.06 4,3
1999 25,20 19,26 3,40 4,87 6,45 2,61 0,33 3,00
2000 28,88 18,41 3,75 4,53 5,5 7,44 0,04 2,99
2001 26,90 17,98 4,30 4,06 5,07 8,05 0,22 0,54
2002 27,44 20,10 4,79 4,16 5,97 6,51 0,49 0,21
2003 28,16 20,32 5,06 4,95 4,71 6,82 0,67 0,27
2004 26,52 18,30 3,83 4,68 4,85 7,12 0,73 0,25
2005 30,40 22,21 3,92 5,32 7,66 7,20 0,64 0,31
2006 31,57 23,11 4,19 4,81 9,26 7,45 0,59 0,39
2007 30,52 22,38 4,77 8,24 6,74 0,88 0,51
2008 31,42 23,96 4,84 5,05 9,71 6,39 0,71 0,35
2009 29,89 22,78 4,87 3,62 9,26 6,40 0.40 0,24
2010 29,05 21,66 4,71 3,73 7,97 6,82 0,29 0,25
2011 30,61 25,70 4,63 4,23 9,,99 4,61 0,18 0,08
2012 31,57 25,55 4,83 3,95 9,84 5,73 0,21 0,06

*Составлено автором по данным Министерства финансов Украины
Среди налоговых поступлений наибольший удель-

ный вес приходится на налог на добавленную стои-
мость — в среднем 7,45 процента; налог на прибыль 
предприятий — 4,55 процента; налог на доходы фи-
зических лиц — 4,36 процента.

Наибольший удельный вес в структуре ненало-
говых поступлений приходится на собственные по-
ступления бюджетных учреждений и доходы от соб-
ственности в валовом внутреннем продукте за период 
1998–2012 годов в среднем составил 6,16 процента, 
в том числе и собственные поступления бюджетных 
учреждения 2,61 процента; доходы от собственности 
с предпринимательской деятельности 1,89% [3].

Финансово-экономическая рецессия привела к за-
медлению темпов роста макроэкономических пока-
зателей, что позначилось на динамике доходов бюд-
жетов всех уровней, прежде всего в части налоговых 
поступлений.

Удельный вес межбюджетных трансфертов 
в структуре доходов местных бюджетов увеличился 
с 45,49% в 2007 году до 55,25% в 2012 году [3].

В современных условиях важным является опреде-
ление влияния налоговой нагрузки на доходную часть 
сводного бюджета, рост реального валового продукта. 
При увеличении удельного веса доходов сводного бюд-
жета Украины в валовом внутреннем продукте на один 
процент за период 1998–2012 годов прирост реального 
валового внутреннего продукта уменьшился на 0,59%, 
соответствующего показателя налоговых поступлений 
на 0,91%, соответственного показателя от целевых фон-
дов на 0,9%; соответствующего показателя налоговых 
поступлений увеличивается на 1,57%; соответствующего 
показателя доходов от операций с капиталом на 7,41% [3].

Важной в современных условиях является разра-
ботка долгосрочной бюджетной стратегии, которая 
будет содействовать повышению результативности 
структурных преобразований экономики и  соци-
альной сферы. Формирование основных направле-
ний бюджетной политики в сфере доходов бюджета 
должно быть направлено на создание соответствую-
щих условий для обеспечения долгосрочного эконо-
мического роста.
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Система формирования доходов бюджета долж-
на быть сбалансированной в среднесрочном и дол-
госрочном периодах, что прежде всего касается 
задолженности субъектов предпринимательской де-
ятельности относительно платы налогов и  сборов, 
уровня выполнения запланированных бюджетных 
показателей.

Доходы бюджета являются весомым инструмен-
том обеспечения социально-экономического разви-
тия страны. Экономическая сущность бюджета рас-
крывается как совокупность финансовых отношений 
в процесс аккумуляции удельного веса валового вну-
треннего продукта к централизованным фондам под 
влиянием мероприятий государственного регулиро-
вания. Формирования доходов бюджета исполняет 
акумулюющую и распределительно-регулирующую 
функции вместе с реализацией основных финансовых 
и социальных принципов [1].

Система формирования доходов бюджета как дина-
мическая система, которая развивается в зависимости 
от экономических преобразований, должна задейство-
вать соответствующие регулирующие механизмы. До-
ходы бюджета являются весомым инструментом бюд-
жетного регулирования, инструментов и рычагов для 
их достижения с целью обеспечения развития макроэ-
кономической среды, осуществления последовательных 
и эффективных мероприятий в налогово-бюджетной 

сфере. В условиях трансформационных преобразова-
ний бюджетная политика должна реализовать адапта-
ционно-регуляторный потенциал с целью обеспечения 
стабильности государственных финансов.

Упорядочение регулирующих целей бюджетной 
политики в сфере доходов позволяет обеспечить сба-
лансированность процесса перераспределения фи-
нансовых ресурсов, повышения стандартов жизни 
граждан. Необходимым является обеспечение преоб-
разование системы формирование доходов бюджета 
в эффективный инструмент реализации социально-
экономической политики на основе проведения мо-
дернизации экономики и повышения ее конкуренто-
способности. Регуляторные мероприятия требуют 
повышения качественного уровня финансовой по-
литики с учетом цикличности развития экономики.

В современных условиях развития экономики 
целесообразным является определение соответ-
ствующих институциональных основ формирова-
ния доходов бюджета, усовершенствование системы 
бюджетного планирования с учетом необходимости 
обеспечения надлежащего уровня социальных стан-
дартов и экономического роста страны, создания фи-
нансовых возможностей для возобновления инвести-
ционной активности, в том числе путем дальнейшего 
проведения налоговых преобразований с учетом ди-
намики макроэкономических показателей.

Список литературы:

1. Бюджетный Кодекс Украины. К.: Аттика, 2013–124 с.
2. Закон Украины «О государственном бюджете Украины». К.: Верховная Рада, 2013–136 с.
3. Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання державного бюджету України за 2013 рік» – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov_ua/control/uk/publish/article?art_id=3974571cat_id=53608.
4. Державна служба статистики України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL http://www.ukrstat.

gov.ua.
5. Cтиглиц Дж. Экономика государственного сектора/Дж. Стиглиц; пер. с англ. – М.: МГУ, 1997 – с. 73.

Schukina Alla Yakovlevna, Doctor of Economic sciences, professor
«Volzhsky University after V. N. Tatishchev» 

E‑mail: shukinaai@rambler.ru
Vasilyev Alexander Nikolaevich, «Volzhsky University after V. N. Tatishchev»,

Postgraduate, the Faculty of Theoretical, applied and world economy

Mechanism of the analysis of economic stability of the organization
Annotation: on the basis of regularly counted balance sheet of the enterprise the methodology of the forecast 

of possibility of development of the crisis situations connected with decline in demand for made production which 
will allow to make timely and more reasonable administrative decisions is offered.

Keywords: crisis situations, mathematical methods, it is sold, economic stability, the analysis mechanism, the 
forecast, profit.



Секция 16. Экономика и управление

181

Щукина Алла Яковлевна, д. э.н., профессор
ОАНО ВПО «Волжский университет имени В. Н. Татищева» г. Тольятти, Россия, 

E‑mail: shukinaai@rambler.ru
Васильев Александр Николаевич, аспирант

ОАНО ВПО «Волжский университет имени В. Н. Татищева» г. Тольятти, Россия

Механизм анализа экономической стабильности организации
Аннотация: на основании регулярно рассчитываемого бухгалтерского баланса предприятия предложена 

методология прогноза возможности развития кризисных ситуаций, связанных с падением спроса на производи-
мую продукцию, которая позволит принимать своевременные и более обоснованные управленческие решения.

Ключевые слова: кризисные ситуации, математические методы, сбыт, экономическая стабильность, ме-
ханизм анализа, прогноз, прибыль.

В условиях рыночной экономики существенно воз-
растает роль прогнозов развития различных ситуаций, 
возникающих при принятии решений по управлению 
предприятием, особенно на ближайшую перспективу. 
С математической точки зрения необходимо анализи-
ровать роль малых эффектов, способных привести к су-
щественным экономическим неприятностям, которые 
должны выявляться упреждающе по  едва заметным 
симптомам в работе предприятия.

Современные информационные технологии 
и экономические программы позволяют проводить 
более глубокие финансовые анализы. Ушли в  про-
шлое времена, когда финансовые балансы предпри-
ятий сводились один раз в год, полугодие, квартал. 
В настоящее время каждый думающий руководитель 
может иметь ежедневный баланс хозяйственной дея-
тельности предприятия, являющийся базой глубокого 
прогностического анализа финансового управления 
организацией. В этой связи необходимо учитывать 
некоторые особенности.

Финансовая деятельность предприятий по  ре-
ализации продукции требует серьезных прогнозов 
по конечным ее результатам на ближайший период, 
исходя из этого, применяемые математические мето-
ды [1,2], должны обеспечить руководителей органи-
заций не только текущей аналитической информаци-
ей, но и на перспективу. В реальных условиях работы 
предприятий, ввиду наличия кредиторской и деби-
торской задолженностей, наблюдается колебатель-
ный процесс, обусловливаемый неравномерностью 
поступления средств, что может создавать кризисные 
ситуации. Например, на протяжении 4-х лет на пред-
приятии наблюдаются скачки поступлений средств 
от выручки с максимальным отклонением от сред-
ней кривой примерно в 100 миллионов рублей, что 
отражает влияние рынка на сбыт продукции. Чтобы 
не было дефицита оборотных средств, предприятие 

должно иметь резерв средств на покрытие колебаний 
выручки. В противном случае придется брать кредит 
в банке, что связано с необходимостью выплат нема-
лых процентов по кредиту.

Данные методы можно использовать в  настоя-
щее время на уровне стран, включая Россию. Часть 
средств не входит в статьи расходов бюджета и со-
храняется на будущее с использованием различных 
механизмов резервирования свободных средств.

На рис. 1 представлен график зависимости роз-
ничной выручки реально действующего предприятия 
с учетом налогов по месяцам.

Возможность представления немонотонной вы-
ручки через монотонную среднюю зависимость яв-
ляется связующим звеном реальности и расчетной 
практики с применением функции полезности и про-
изводственной функции [4]. Расчеты не вызывают 
трудностей и проводятся по соответствующим про-
граммам ЭВМ. Разумное финансовое планирование 
работы предприятия в обязательном порядке должно 
учитывать колебания спроса, которые зависят от мно-
гих факторов.

Положение плавной кривой на рис. 1 подсказыва-
ет необходимость выбора некоторого среднего рас-
четного, стабильного режима работы предприятия. 
На  графике  — это выручка около 270  миллионов 
рублей. Отклонения от нее в сторону превышения 
должны использоваться для накопления резерва, 
который в период спадов может использоваться для 
компенсации постоянных издержек и обязательной 
части переменных затрат. Большим искушением для 
любого предприятия является период подъема сбы-
та, когда появляется желание расширить производ-
ство за  счет дополнительных инвестиций. Однако, 
при последующем спаде и отсутствии необходимого 
резерва, предприятие может оказаться в состоянии 
банкротства.
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Рис. 1. Динамика розничной выручки (сбыта). Точки — реальные данные. 
Сплошная кривая построена степенным многочленом 4‑й степени.

Пользуясь степенным многочленом, можно 
по  расположению средней кривой делать прогноз 
и  рассчитывать возможные варианты развития си-
туации на будущий период за пределами построения 
средней кривой. Это при ежедневном сведении мате-
риального баланса как раз является хорошим исход-
ным условием анализа работы предприятия на бли-
жайший период с выявлением намечаемых симптомов 
возможных экономических трудностей.

Следует еще раз отметить, что процесс экстрапо-
ляции дает результат, близкий к реальному, только при 
небольших опережающих выходах по времени. Кроме 
того, результат зависит и от количества известных зна-
чений, по которым строится средняя кривая [5]. Дан-
ная информация, получаемая ежедневно расчетным 
путем, и отражающая прогноз работы предприятия 
по 36, 39 и 42-м реальным точкам может иллюстри-
роваться в виде графика, представленного на рис. 2

Рис. 2. Средние кривые процесса прогноза сбыта. 1‑фактические значения 
(36 точек), 2‑по 37‑ми точкам, 3‑по 39‑ти точкам, 4 — по 42‑м точкам.

Фактические значения отражены кривой 1. Экс-
траполяция на три месяца вперед тех же значений, что 
и на рис. 1, но по известным 37-ми точкам, дает суще-
ственное отклонение от реальных значений (кривая 
2). Экстраполяция по 39-ти точкам ближе к последу-
ющему процессу (кривая 3). Экстраполяция по 42-м 

точкам дает явно выраженный максимум снижения 
сбыта (кривая 4). Непосредственно из реальных то-
чек это предсказание невозможно, ввиду их разброса. 
Предлагаемый вариант прогноза, например, по линии 
2 (рис. 2) еще не предвещает каких-либо последую-
щих осложнений в изменении реализации продукции. 
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Однако, кривая 3 указывает, что рост замедляется. 
Кривая 4 уже подтверждает предсказание о дальней-
шем снижении сбыта.

Предложенный механизм анализа экономической 
стабильности предприятия, с  использованием соот-
ветствующих информационных технологий обработки 
результатов, позволяет заранее предвидеть негативное 
развитие ситуации на рынке сбыта продукции, прогно-
зировать развитие событий на рынке на ближайший пе-
риод, принимать более оптимальные управленческие 
решения и избегать многих неприятностей кризисного 
характера, начинающихся с малых начальных эффектов.

Далее, проанализируем роль прибыли в стабиль-
ности работы предприятия, при которой удается 
смягчить влияние колебаний спроса. Прибыль явля-
ется движущим стимулом экономического развития. 

Многочисленные примеры свидетельствуют, что 
большая прибыль способствует процветанию пред-
приятия, росту заработной платы, значительным 
инвестициям. Однако, большая прибыль отдельных 
предприятий может дестабилизировать рынок и при-
вести к краху другие организации. Процесс сопрово-
ждается уменьшением потребления со всеми послед-
ствиями, вплоть до кризиса, влияющего, в том числе 
и на рентабельно работающие предприятия.

Используя математическую модель для анализа 
хозяйственной деятельности организации, можно до-
стоверно показать роль прибыли и влияние ее рацио-
нальных пределов не только на собственные конечные 
финансовые результаты, но и на экономику в целом.

Прибыль можно выразить следующим соотноше-
нием:

  (1)
Первый член в правой части представляет собой чистый доход, а второй — расход. Для поиска экстремальных 

точек по прибыли, необходимо продифференцировать уравнение (1) по k. В результате точка экстремума будет:

  (2)

Дифференцируя это выражение по k еще раз, можно выявить характер экстремума.

  (3)

Поскольку первый множитель явно меньше еди-
ницы, а член в квадратных скобках при наценке, пре-
вышающей стабильность, положительный, то вторая 
производная отрицательная. Следовательно, в зави-
симости от величины капитала, прибыль имеет мак-

симум. Он образуется членом, учитывающим налог 
на капитал — n1.

Из выражения (2) найдем значение капиталово-
оруженности, соответствующей экстремуму при-
были:

  (4)

из этого выражения видно, что точка максимума 
капиталовооруженности смещается в сторону увели-
чения при росте D и уменьшении налога на имуще-

ство n1.
Включая теперь выражение наценки, при которой 

работа будет рентабельной [3] в неравенство (5)

  (5)
и подставляя его при значении k=k0, в уравнение (4), преобразовав которое, можно получить выражение:

  (6)

что совпадает с положением точки перегиба (7).

  (7)
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Следовательно, точка перегиба определяет макси-
мум прибыли. Поскольку с1<1 то k<k0. Это означает, 
что максимальная прибыль достигается до точки ста-
билизации, то есть максимум прибыли можно полу-
чить лишь на пути к стабильной работе предприятия. 
Этот результат можно трактовать так, что стремле-
ние к максимальной прибыли обязательно приводит 
к росту капиталовооруженности, то есть к прогрессу. 
Однако, как показано выше, рост капиталовооружен-
ности — это не самоцель экономики, ибо этот про-
цесс всегда сопровождается последующим спадом. 
Основной целью является стабильный режим, при 
котором удается смягчить влияние колебаний спро-
са. Отсюда следует вывод, что ориентировка на мак-
симум прибыли одновременно является фактором 
дестабилизации рынка. Поскольку отдельные пред-
приятия, по своей логике, не могут предвидеть свою 
дестабилизирующую роль, борясь за максимум при-
были, то в этом случае регулирующую роль должно 
взять на себя государство.

Этот принцип грамотного управления экономи-
кой будет приобретать все большее значение, по мере 

роста населения и исчерпания природных ресурсов. 
Следовательно, только обоснованная государствен-
ная налоговая политика с  применением предвари-
тельного анализа, может в полной мере влиять на рас-
пределение капитала между отраслями и группами 
населения таким образом, чтобы не было неудержи-
мого стремления к прибыли. Смысл приведенного 
выше анализа объясняет причину большого разли-
чия в доходах населения, как отрицательный фактор, 
приводящий к разделению на предприятия с ненасы-
щенным и перенасыщенным капиталом. После этого 
неизбежны спады со всеми социальными и политиче-
скими последствиями, в которых население не может 
быть заинтересованным, ибо будет испытывать все 
тяготы дестабилизации.

Таким образом, предложенная методология ана-
лиза экономической стабильности хозяйственной 
деятельности организации в равной мере может ис-
пользоваться в национальной экономике, предотвра-
щая тем самым множество нежелательных процессов, 
в частности, можно было бы устранить повод для вы-
воза капитала из России.
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Algorithm and methods of human resources evaluation
Abstract: The paper deals with the scientific position and methodical approaches of human resource evaluation 

and indicates it importance in the organization management. This study provides the algorithm of human resources 
evaluation. Author argues that the most fully human resources evaluation manifests in complex using of different 
methods (qualitative, quantitative and combined methods).

Keywords: human resources evaluation, algorithm of human resources evaluation, qualitative methods, 
quantitative methods, combined methods.

Human resources management involves the scientific 
position and methodical approach of people, workplace 
culture and environment managing. Human resource 

management is paramount in employees’ attracting and 
retaining. An effective human resource management is 
key factors of keeping employees in the organization.
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There are significant relationship between the factors 
of training, empowerment, compensation and human re-
sources evaluation on employee retention. The study of Eric 
Ng Chee Hong, Lam Zheng Hao, Ramesh Kumar, Charles 
Ramendran and Vimala Kadiresan successfully identify that 
training, compensation and appraisal (evaluation) system is 
a fundamental consideration for retention decision; while 
empowerment is less fundamental to consideration for em-
ployees’ retention. By using a multiple regression analysis, 
it is found that, appraisal or human resources evaluation 
systems are significant to employee retention. [5, 75]

Human resources evaluation  is the basis of every 
type of business organization. The new role of human 
resources evaluation involves strategic direction. Human 
resources evaluation is a process of inspecting and evalu-
ating an individual’s performance in his duty to facilitate 
the decision of career development of the individual.

The theoretical study of employees’ evaluation start-

ed in the early twentieth century by the Taylor’s Prin-
ciples of Scientific Management. The three main areas of 
the Taylor’s Scientific Management are labor regulation, 
systematic selection and training, monetary incentives 
as a reward for result. Frederick Winslow Taylor focused 
on the analysis of production targets, problems and re-
sults, which greatly related with employees’ evaluation. 
[6, 105]

In the modern sense, human resources evaluation is 
not an administrative tool or disciplinary method. It is 
directed to identify professional skills and undisclosed 
possibilities of employees. Human resources evaluation 
performs with constant and continuous monitoring of 
the decisions effectiveness  in specific situations. The 
success of human resources evaluation depends on the 
algorithm and methods of its implementation.

The algorithm of human resources evaluation 
consists of stages, elements and processes (figure).

Figure. Algorithm of human resources evaluation

The stages of human resources evaluation includes 
the preparatory stage, human resources evaluation, con-

clusions summarizing, proposals formation and deci-
sions implementation.



Section 16. Economics and management

186

The implementation of human resources evaluation 
provides by technology element, organization and infor-
mation support elements.

The technology is necessary to determine the goals 
and develop methods of human resources evaluation. 
The technology element consists of such elements as: 
goal setting and determination of target  indicators; 
methodology of human resources evaluation; determi-
nation of the Commission membership and structure 
work formation.

The organization element assumes information col-
lection of employees’ activities, forms and rules of hu-
man resources evaluation, system of organizational and 
administrative documents.

The information support element provides by require-
ments for forms preparation, input of initial information 
and computer maintenance of human resources evalua-
tion. The tree three stages of human resources evaluation 
(preparatory stage, human resources evaluation, conclu-
sions summarizing and proposals formation stages) deals 
with information support. The information system is nec-
essary for systematic and uninterruptible human resources 
evaluation. The benefits of information system using are 
remote work, time saving on laborious task and automated 
processes of human resources management.

Since 1960, organizations have begun to use human 
resources information system (HRIS). HRIS is being 
used not only for administrative purposes, but also for 
strategic and business objectives. HRIS ensures human 
resource data planning, administering, maintaining, 
updating, classification and analysis. HRIS allows keep 
track of the necessary documentation and ensure confi-
dentiality of human resources evaluation. This technol-
ogy is also used to increase efficiency by reducing hu-
man impact. [7, 196]

The effectiveness of human resources evaluation 
depends on comprehensive approach to use all items. 
Based on results, the author concludes that the proposed 
algorithm of human resources evaluation can be applied 
to any organization.

At present there are many methods of human 
resources evaluation that have being developed, tested 
and actively used by HR services in the organizations. 
The choice of such methods depends on the evaluation 
purpose, feature of staffing formation in the organization, 
category of evaluated employees, complexity, 
responsibility of their activities. In the theory of human 
resource management and practical application there 
are qualitative, quantitative and combined methods of 
human resources evaluation. The qualitative methods of 

human resources evaluation determines by descriptive 
principles. The quantitative methods of human resources 
evaluation determines by quantitative  indicators. The 
combined methods of human resources evaluation based 
on a descriptive principles and quantitative indicators.

The qualitative methods of human resources 
evaluation [1; 3; 4]:

— The matrix method compares the actual qualities 
with required skills of employees;

— The etalon method compares the actual qualities 
of employees with characteristics of most successful 
employees. Also this method compares the actual 
qualities of employees with etalon indicators;

— The target method determines how efficiently 
the employee establishes goals and how successful 
achieves these goals;

— The method of analysis based on human 
resources evaluation depending on the collective results;

— The method of group discussion allows selecting 
managers and professionals by certain criterion. This 
criterion describes which managers and professionals 
made the most successful decisions;

— The biographical method evaluates the human 
resources by biographical data;

— The method of verbal or written specifications 
determines verbal or written description of employees’ 
achievements and shortcomings;

— The expert method based on  intuition, 
predictions, knowledge and life experience of the 
experts. This method allows getting the opinions about 
the level of human resources potential without detailed 
calculations;

— The method of free or structured  interview 
realized by free-form or pre-compiled program;

— The traits method determines the influence of 
employees’ psychological characteristics on its activities;

— The method of labor analysis defines the 
psychological characteristics of employees in different 
work situations;

— The recommendations method based on verbal 
or written descriptions of employees’ labor results;

— The functional method analyzes the labor 
process, quality of assignments and responsibilities 
performed by employees;

— The method of group discussion based on the 
problem setting, discussion and solving in groups;

— The self-report method based on  verbal or 
written self-evaluation. This method promotes the 
growth of moral responsibility  in the favorable social 
and psychological climate in the collective;
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— The method of system analysis serves as a 
systematic approach to solving problems of improving 
human resources management;

— The decomposition method allows dividing the 
difficult items into more simple;

— The experienced method based on the experience 
of the previous human resources management and other 
similar human resources systems;

— The method of creative meetings provides 
brainstorm of human resources management problems 
by the group of specialists and managers;

— The controlling method consists  in activating 
creativity for solving the problem of  improving the 
human resources management using pre-prepared list 
of leading questions;

— The “6–5-3” method systematizes the process of 
finding ideas for human resource development.

The quantitative methods of human resources 
evaluation [1, 24–27]:

— The method of total costs determines the em-
ployee skills by the expert estimates scale;

— The method of specified grouping based on the 
model of employees’ requirements or role structure of 
the working group;

— The method of paired comparisons evaluates 
and ranks the qualities of employees;

— The method of given scoring calculates the 
points for achievement and reduces for shortcomings of 
employees;

— The scoring method considers each individual case;
— The method of graphic profile based on the em-

ployees’ graphic comparison with ideal worker;
— The coefficient method determines the nor-

mative values of the factors for the different evaluated 
groups;

— The dynamic method involves the location of 
human resources evaluation data in the dynamic series;

— The method of sequential substitution deter-
mines the impact of different factor on the human re-
sources management;

— The normative method involves the standards 
using;

— The parametric methods establishes functional 
relationships between the parameters of the production 
system and the human resources management to identify 
their degree of compliance;

— The method of functional-cost analysis allows 
choosing a variant of the human resources management 
which requires the least cost and the most effective in 
terms of outcomes;

— The component method displays in one indica-
tor (component) properties of several indicators;

— The balance method allows making the human 
resources management balance.

The combined methods of human resources 
evaluation [1; 2]:

— The matrix method compares the actual 
employees’ qualities with a set of desirable qualities in 
the matrix form;

— The method of testing determines the knowledge, 
skills, abilities and other characteristics of the employees 
based on tests;

— The method of ranking determines the rank of 
the evaluated employees by the expert methodical;

— Assessment center  is the staff  integrated 
technology based on principles of the criteria evaluation. 
It involves many different methods and uses the same 
criteria of human resources evaluation  in different 
situations;

— The method of business games solves the problems 
that close to real work situations in the role games;

— The competitive method involves examinations 
and rating assessments;

— The target method based on the goals setting 
which must be achieved by employees over a specified 
period of time;

— The method of structuring objectives provides 
quantitative and qualitative justification of the 
organizations goals and objectives of human resource 
management;

— The expert and analytical method  improves 
human resource management based on attracting highly 
skilled professionals in human resource area;

— The analogies method applies the successful 
human resource organizational forms;

— The method of collective notebook allows 
combining different  ideas of human resource 
development in collective meeting;

— The method of morphological analysis involves 
the combinations of organizational solutions to perform 
certain human resource functions.

These methods do not allow creating the 
uniform system of human resources evaluation  in 
the organizations. That  is why this study allows 
recommending the combination of different approaches 
based on the organization specifics.

The human resources evaluation contributes the 
appropriate management decisions to  improve the 
organizations effectiveness. The human resources 
evaluation results used to determine the level of 
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financial incentives, rewards and sanctions for employees, 
feature of staffing formation, program of employees’ 
training and development, composition of personnel 
reserve, career planning.

The most fully human resources evaluation 
manifests  in complex using of different methods and 
proposed algorithm of human resources evaluation.
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графически и математически современная модель динамики развития цивилизации в сторону энтропийного 
взрыва, запускающего необратимые процессы деградации биосферы Земли. Авторами статьи спрогнозирован 
процесс протекания этих процессов и предложен возможный выход из состояния неустойчивости системы 
«природа — общество» с помощью LT-похода эффективного природопользования.

Ключевые слова: хаос, бифуркационные точки, мощность, упущенная энергия, упущенные энергетиче-
ские возможности, LT-подход.

Человечество, вступив в 21 век, оказалось в запре-
дельном пространстве эпохи «антропогенно пере-
груженной Земли» [1]. Данное положение системы 
взаимоотношений природы и общества можно пред-
ставить графически, описать математически и сделать 
вывод о движении цивилизации к детерминирован-
ному хаосу.

Свойство детерминированности заключается 
в том, что зная устройство системы в некоторый мо-
мент времени, можно спрогнозировать ее поведение 
в любой другой момент времени. При хаотическом 
положении это не возможно. Возможно лишь, пред-
положить срок наступления ближайших точек бифур-
кации в развитии системы «природа — общество».

Современная картина мира — это динамически 
развивающийся глобальный организм, в котором все 
процессы протекают в определенных временных пе-
риодах и не могут быть постоянными, так как зависят 
от множества параметров, изменяющихся во времени. 
Такие явления или процессы опишем дифференци-
альными уравнениями:
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где n — размерность глобального организма (выража-
ется ограниченностью ресурсов планеты);

(x1, …, xn) — фазовое пространство динамиче-
ской системы (выражается пространством экономи-
ческого развития цивилизации).

Фазовая кривая развития системы может состоять 
из одной или нескольких точек (точек бифуркации). 
Фазовые кривые в рамках размерности n < 1% потре-
бления первичной биоты — состояние равновесия. 
Применительно к системе «природа — общество» 
(x1, …, xn)  — вещественное матричное функцио-
нальное пространство (Rn) размерности n, то есть вся 
биосфера Земли с ограниченным запасом ресурсов 
в пространстве и во времени. Одновременно (x1, …, 

xn) является фазовым пространством динамической 
системы лимитирования различных параметров (y). 
Параметры (y1,.., yn) могут быть различными: дина-
мика изменения содержания кислорода в атмосфере, 
количество и скорость изъятия первичных ресурсов, 
количество населения на планете и другие. При раз-
личных колебаниях или изменениях (y) происходят 
переходы во множественных «сценариях» — про-
хождение через критические значения. Множествен-
ность и изменчивость параметров во времени способ-
ны привести к прохождению бифуркационных точек 
(А, В, С) на рисунке 1. Проходя такие точки, цивили-
зация эволюционирует либо в сторону ноосферного 
развития, контролируя устойчивое состояние, либо 
в  сторону возрастания энтропии (ΔS) с  неминуе-
мым энтропийным взрывом и разбалансированием 
системы, при котором запускаются деградационные 
необратимые процессы [3,4]. Проиллюстрируем вы-
шеизложенное на рисунке 1:

Из рисунка 1 прослеживается, что проходя все 
социально-экономические формации (от первобыт-
но-общинного строя (ПОС), к рабовладельческому 
(РС) и далее к феодальному (ФС), капиталистиче-
скому (КАПС) и  коммунистическому (КОМС), 
а также пост капиталистическому и пост коммуни-
стическому (ПОСТ КаПС, КОМС)), человечество 
не проигрывало сценарии развития в сторону но-
осферы. Цивилизация развивалась по чисто эконо-
мическому принципу — получение максимальной 
прибыли в максимально короткие сроки в основном 
за счет природного капитала. Такое развитие при-
вело к нарастающему глобальному антропогенному 
воздействию человека на  природу. Двадцатый ре-
сурсорасточительный век направил вектор эволю-
ции цивилизации в сторону хаоса. Точки прохожде-
ния бифуркации не заставили общество задуматься 
над сохранением биосферы для будущих потомков. 
По расчетам В. Б. Горшкова производство биомассы 
во всей биосфере соответствует мощности 74 ТВт. 
Человек изымает 16  ТВт, что превышает 20% по-
роговое значение безопасного изъятия первичной 
биоты Земли. Таким образом, согласно представ-
ленным данным Горшкова, переступив 20% рубеж, 
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цивилизация вплотную оказывается перед лицом 
неизбежной тотальной экологической катастрофы, 
способной привести к неминуемой гибели. Данная 
ситуация свидетельствует о потере устойчивости си-
стемы «природа — общества», так как система со-
храняет устойчивость при потреблении не более 1% 
первичной продукции. Необходима смена базовых 
ценностей и парадигмы развития для дальнейшего 
устойчивого состояния системы «природа — обще-
ство». Термин «устойчивое развитие», предложен-
ный членами Римского клуба в 1987 году, длитель-
ное время подвергается анализу, имеет в  разных 
странах массу концепций, но до сих пор не имеет 
количественных критериев измерения устойчивой 
ситуации и  сравнения ее изменения во  времени. 
Давно выдвинут термин «Тотальная экологиче-

ская катастрофа» (ТЭК), к которой стремительно 
приближается общество, и даже назван год (2050), 
но количественные показатели, характеризующие 
процесс движения к  очередной точке бифурка-
ции  — С  (рис.  1), отсутствуют. Наиболее убеди-
тельным механизмом количественного обоснования 
возможности протекания ТЭК представлен в работе 
[2]. Проанализированы ситуации принятия системы 
«природа-общество» как закрытой (подчиняющей-
ся первому началу термодинамики, осуществляющей 
диссипацию энергии и работающей с КПД меньше 
единицы), и как открытой, способной функциони-
ровать за счет ведения антидиссипационных (нако-
пительных) процессов энергии Солнца и способной 
функционировать с КПД более единицы (несоот-
ветствие второму закону термодинамики).

 

Пространство детерминированного 
хаоса – необратимость деградационных 
процессов при возрастании энтропии 

Состояние равновесия системы природы 
– общество (потребление около 1% 
первичной биоты) А 

С 

ГЭК 

ТЭК 

Rn 

ПОС РС ФС КаПС ПОСТ КаПС 
ПОСТ КОМС 
 

2050 год 
  

∞  

ноосфера 
  

ΔS  

Потребление >10% 

Потребление >20% 

В 

Фазовая кривая развития 

Rn - Зона 
лимитирования 

факторов (y1,…,yn) 

Рис. 1 Современное представление динамически развивающейся картины мира

Из рисунка 1 прослеживается, что проходя все 
социально-экономические формации (от первобыт-
но-общинного строя (ПОС), к рабовладельческому 
(РС) и  далее к  феодальному (ФС), капиталисти-
ческому (КАПС) и  коммунистическому (КОМС), 
а также пост капиталистическому и пост коммуни-
стическому (ПОСТ КаПС, КОМС)), человечество 
не  проигрывало сценарии развития в  сторону но-
осферы. Цивилизация развивалась по чисто эконо-
мическому принципу  — получение максимальной 
прибыли в максимально короткие сроки в основном 
за  счет природного капитала. Такое развитие при-
вело к нарастающему глобальному антропогенному 
воздействию человека на  природу. Двадцатый ре-
сурсорасточительный век направил вектор эволю-

ции цивилизации в сторону хаоса. Точки прохожде-
ния бифуркации не заставили общество задуматься 
над сохранением биосферы для будущих потомков. 
По расчетам В. Б. Горшкова производство биомассы 
во всей биосфере соответствует мощности 74 ТВт. 
Человек изымает 16 ТВт, что превышает 20% поро-
говое значение безопасного изъятия первичной био-
ты Земли. Таким образом, согласно представленным 
данным Горшкова, переступив 20% рубеж, цивилиза-
ция вплотную оказывается перед лицом неизбежной 
тотальной экологической катастрофы, способной 
привести к  неминуемой гибели. Данная ситуация 
свидетельствует о  потере устойчивости системы 
«природа — общества», так как система сохраняет 
устойчивость при потреблении не более 1% первич-
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ной продукции. Необходима смена базовых ценно-
стей и парадигмы развития для дальнейшего устой-
чивого состояния системы «природа — общество». 
Термин «устойчивое развитие», предложенный чле-
нами Римского клуба в 1987 году, длительное время 
подвергается анализу, имеет в разных странах массу 
концепций, но до сих пор не имеет количественных 
критериев измерения устойчивой ситуации и сравне-
ния ее изменения во времени. Давно выдвинут тер-
мин «Тотальная экологическая катастрофа» (ТЭК), 
к  которой стремительно приближается общество, 
и даже назван год (2050), но количественные показа-
тели, характеризующие процесс движения к очеред-
ной точке бифуркации — С (рис. 1), отсутствуют. 
Наиболее убедительным механизмом количественно-
го обоснования возможности протекания ТЭК пред-
ставлен в работе [2]. Проанализированы ситуации 
принятия системы «природа-общество» как закры-
той (подчиняющейся первому началу термодинамики, 
осуществляющей диссипацию энергии и работающей 
с КПД меньше единицы), и как открытой, способной 
функционировать за  счет ведения антидиссипаци-
онных (накопительных) процессов энергии Солнца 
и способной функционировать с КПД более единицы 
(несоответствие второму закону термодинамики).

В последние полтора — два десятка лет усилия 
ученых направлены на разработку целого комплекса 
индикаторов устойчивого развития. Они позволяют 
отслеживать состояние системы «Природа — Тех-
носфера — Общество (Социум)». Вместе с тем обра-
зуют некоторую платформу для выработки различных 
программ, способствующих уменьшению техноген-
ного воздействия на окружающую природную среду.

Целый ряд Международных организаций (ООН, 
научный комитет по проблемам окружающей среды 
SCOPE и другие) разработали порядка 134 индика-
торов, которые разбиты по соответствующим груп-
пам. Каждый индикатор состоит из  определенных 
индексов. Важнейшим из индексов является оценка 
материальных потоков в различных странах мира. Со-
кращение или минимизация данных потоков за счет 
внедрения ресурсосберегающих технологий или ре-
циклингов уже добытого сырья играют огромную 
экономическую роль для любой страны. Трудоемкие, 
сложные исследования и расчеты позволяют опреде-
лить техногенную нагрузку на страну, что позволяет 
выявить степень ее устойчивого развития [5,6,7].

В этом случае возможно применение агрегирован-
ного индикатора — потребление энергии или расход 
энергетической мощности на единицу территории. Это 

более универсальный язык. Первые попытки в этом на-
правлении сделали В. В. Оленьев и А. П. Федотов, рас-
считав интегральный индекс устойчивости мира [1].

Современной системой универсальных и устой-
чивых величин можно считать LT-систему [12]. LT-
система — классификатор систем реального мира, 
содержащая закон сохранения мощности, который 
является базовым в  теории устойчивого развития, 
имеет вид [L 5T-5]=const [6,7]. Закон сохранения пото-
ка энергии или мощности является фундаментальным 
законом Природы и лежит в основе существования 
и сохранения живых систем. Полная мощность любой 
системы равна сумме полезной мощности и мощно-
сти потерь, описывается формулой с размерностью 
[L 5T‑5]:

 N=P+G  (2),

где N
dE
dt

= , [L 5T‑5] — полная мощность или поток 

энергии на входе в систему за определенное время;

P
dB
dt

= , [L 5T‑5] — полезная мощность на выходе 

или поток превратимой энергии;

G
dA
dt

= , [L 5T‑5] — мощность потерь или поток 

связной, непревратимой энергии;

ϕ =
P
N

, [L 0T 0] — эффективность использования 

полной мощности.
В основе теории [7] лежат понятия, описывающие 

процессы сохранения развития систем любой приро-
ды и назначения. Это происходит, если существует 
рост возможностей удовлетворять потребности си-
стемы за счет реализации технологий с большим КПД 
и более высоким качеством управления.

Существует три группы возможностей управле-
ния системами:

1. Потенциальная возможность — полная мощ-
ность на входе в систему, то есть суммарное потребле-
ние природных ресурсов за определенный временной 
период (год, месяц, сутки), выраженное в единицах 
мощности (Вт) — N [L 5T‑5].

2.  Реальная возможность — мера полезной или 
активной мощности на выходе из системы, то есть 
произведенный продукт за определенный временной 
период (год, месяц, сутки), выраженный в единицах 
мощности (Вт) — Р [L 5T‑5].

3. Упущенная возможность — потеря пассивной 
мощности на  выходе из  системы, то  есть разность 
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между полной мощностью и полезной мощностью 
системы — G [L 5T‑5].

Таким образом, современное общество исполь-
зует реальную возможность, потребляя первичные 
ресурсы, снижая тем самым потенциальную возмож-
ность, нанося глобальное антропогенное воздействие 
на планету и продуцируя огромную упущенную энер-
гетическую возможность.

Отходы общества, которые первоначально харак-
теризовались первичными ресурсами, а следователь-
но, полезной или активной мощностью, с течением 
временного периода приобретают характер пассив-
ной мощности и являются упущенной энергетиче-
ской возможностью для человечества. Трудности 
в преодолении проблемы ресурсных ограничений — 
это трудности установления соразмерных связей 
реальных явлений и  проблем с  пространством  — 
временем, установления общих законов развития 
Жизни, выраженных в пространственно-временных 
мерах. Земля ограничена пространством и временем, 
а следовательно, имеет ограниченные энергоресур-
сы. В условиях ускоренного роста их потребления 
и не возрастания потока лучистой космической энер-
гии, падающей на Землю, неизбежна критическая си-
туация космопланетарного масштаба [8].

Конечность ресурсного потенциала Земли при-
водит к трем основополагающим критериям, которы-
ми необходимо руководствоваться при поддержании 
устойчивого развития системы в целом:

1. Потребность — требуемые возможности (мощ-
ности) системы, которые в данное время отсутству-
ют, но которые крайне необходимы для сохранения 
развития в будущем. Всякая удовлетворенная потреб-
ность есть новая или возросшая возможность, кото-
рая в свою очередь, воспринимается как удовлетво-
ренная потребность (возросшая мощность).

2. Проблема  — разность между потребностями 
и возможностями или необходимым и существующим 
состоянием системы. Существующие и необходимые 
состояния системы выражаются в единицах мощности.

3. Рост — увеличение полезной мощности системы 
в основном за счет роста полной мощности, а не за счет 
увеличения эффективности ее использования.

Универсальный принцип эволюции живых систем 
описывается неравенством (3), при котором мощ-
ность земного потенциала не только расходуется эф-
фективно за счет повышения КПД технологий (η), 
но и сохраняется для будущих потомков:

 N t⋅ ≥ 0   (3),
Современная интерпретация динамики развития 

цивилизации, представленная выше на рисунке 1 опи-
сывается иным уравнением, из  которого вытекает 
быстротечное поглощение ограниченных ресурсов 
возросшего населения планеты с увеличивающимися 
энергетическими запросами (4):

 
Q N t⋅ +( ) ≥ α β ( )

  (4),

где N — мощность Земли (все ресурсы планеты),
— население Земли Q, потребляющее запасы ре-

сурсов (α+β), что приводит к неравновесному состо-
янию системы «природа — общество».

Устойчивое состояние имеет свое существование 
во времени и пространстве при условии рождения 
новых способов (идей, технологий, систем), реализа-
ция которых дает возможность использования пол-
ной мощности в виде роста возможностей системы. 
Именно творческий фактор позволил использовать 
упущенные энергетические возможности, разработав 
новые технологии по рециклингу отходов.

Из неравенства (4) прослеживается уменьше-
ние полезной мощности Земли из-за хищнического 
изъятия ресурсов и крайне медленного их прироста 
во  времени. Одновременно ситуация осложняется 
интенсивным приростом населения планеты. След-
ствием данных процессов становится деградация 
Земли с соответствующей потерей устойчивости си-
стемы «природа — общество» в целом.

Цикл взаимоотношений в системе «природа — 
общество» можно обрисовать в виде графической 
модели:

Рис. 2. Графическая модель существующих взаимоотношений 
участников системы «природа — общество»,
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где P1 — сфера производства (выраженная полез-
ной мощностью); P2 — сфера потребления (выражен-
ная полезной мощностью); P3 — получаемый резуль-
тат (выраженная мощностью, утратившей первичные 
свойства, то есть отходы) от силы взаимодействия (I) 
между сферами производства и потребления при по-
лучении системой энергии (ресурсов) от источника 
N; F — потоки вещества, из которых F1 — вход ре-
сурсов, F6 — выход вещества из системы.

Графическая модель показывает, что на  выходе 
F6, который является выходом в окружающую при-
родную среду, необходимо получить некоторую массу 
ресурса, который станет исходным сырьем для воз-
врата в начальный поток F1 цикла с целью вторичной 
переработки и получения товаров, удовлетворяющих 
жизнедеятельность человека. При этом от источника 
N будет поступать поток природных ресурсов F=min 
или F=0. Замкнуть цикл или ограничить, возможно 
лишь при разумной силе I, которая будет формиро-
вать разумные внутренние взаимосвязи в  системе 
«сфера производства — сфера потребления».

Рассматривая массопотоки, входящие в общество 
для обеспечения его по всем направлениям жизнеде-
ятельности и выходящие из него отходы, явно при-
сутствуют лимитирующие стадии, то есть факторы, 
которые за  пределами своего оптимума приводят 
к стрессовому состоянию природы и в пределе может 
привести к гибели. Анализ жизнедеятельности чело-
века показывает, что для удовлетворения потребно-
стей общества создана и работает колоссальная инду-
стрия входа природных ресурсов (N), в то время как 
на выходе образуются лишь отходы жизнедеятельно-
сти [8]. Рециклинги отходов позволят сократить по-
требление первичных ресурсов — α β+( ) , что при-
ведет к  увеличению использования упущенной 
мощности — G. Оценка энергетической, экологиче-
ской и экономической эффективности твердых быто-
вых отходов в единицах мощности (LT-подход) до-
казывает перспективность их использования. 
Суммарный энергетический эквивалент современных 
твердых бытовых отходов общества (без выделения 
горючей части) составляет в единицах мощности:

Еуд.=9 775  МДж/т=2750  кВт∙ч/т=2,33  Гкал/т= 
=0,333 т. у.т./т, что соответствует 280 м 3 природно-
го газа/т или 0,238 т нефти. Данные соответствуют 
расчетам шведских ученых, рассчитавших энергети-
ческое соответствие, при котором 4 тонны твердых 
бытовых отходов соответствуют 1 тонне нефти. Если 
в качестве примера брать Россию, на территории ко-
торой скопилось порядка 30 млрд. тонн твердых бы-

товых отходов, то упущенная энергетическая мощ-
ность составит примерно 7,5 млрд. тонн нефти.

Таким образом, практически доказать полезность 
отходов можно при помощи расчета их мощностного 
потенциала, то есть определение упущенной энерге-
тической возможности, используя LT-подход, который 
действителен как для региона, так и для страны в целом. 
По примеру Швеции, Германии и Японии, используя 
«грязь и отходы» (по Д. И. Менделееву) в полном объ-
еме, создав техноциклы эффективного использования 
полной мощности, приближенных к биоциклам, обще-
ство создаст индустрию выхода, которая позволит:

— создать дополнительные рабочие места;
— сэкономить первичные природные ресурсы;
— облагородить окружающую природную среду;
— получать миллиардную прибыль, превращая 

отходы в твердые доходы.
Коэволюция общества и природы возможна при 

условии соблюдения разумным человеком законов 
устойчивости биосферы в локальных, региональных, 
глобальных масштабах природопользования. Только 
в данной ситуации переход к устойчивому развитию 
реален. Данный процесс весьма длительный, так как 
требует решения беспрецедентных по масштабу эко-
номических, экологических и социальных кризисов.

Если проанализировать все кризисы, прошедшие 
на земле, то можно отметить, что смена обществен-
но-экономических формаций реализовалась за счет 
включения (по  А. П. Назаретяну) «творческого 
фактора развития (ТФР)» общества (интеллекта), 
который приводил к увеличению населения планеты 
на  порядок [2]. Первобытно-общинное общество 
вплоть до возникновения индустриального, развива-
лись по своему воздействию на природу в пределах 
ее ассимиляционной емкости. Появление новых идей 
в  живущем обществе приводило к  возникновению 
новых способов его выживания, графически это раз-
витие общества можно представить в виде рисунка 
3. Развитие экономики на  фоне переполненности 
Земли, привело к необходимости смены парадигмы 
развития, во избежание прохождения бифуркацион-
ных точек [9,10,11], после которых прогнозирование 
развития жизненного сценария крайне затруднено. 
В настоящее время можно определить приближение 
нескольких подобных критических ситуаций путем 
LT-подхода, при котором возможно рассчитать прак-
тическое потребление энергии регионом, страной 
или во всем мире энергии и эффективности ее ис-
пользования, а также определить возможные вариан-
ты избежать движения к детерминированному хаосу.
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LT-подход позволяет более точно соизмерять 
первичное производство, потребление и  наличие 
разнородных ресурсов. В результате возможно полу-
чать данные по соотношению мощностного потен-
циала Земли и мощностных запросов для удовлетво-
рения жизнедеятельности ее жителей. Это позволит 
спрогнозировать приближение бифуркационного 
взрыва.

Первый прогнозируемый бифуркационный взрыв 
на рисунке 3 точка (1), где мощность, потребляемая 
обществом, сравняется с  мощностью биосферы, 
может произойти в  2050  году 21-го столетия, ког-
да численность населения планеты может возрасти 
до 20–50 млрд. чел. Преодолеть ее без реализации 

ТЭК можно с  помощью развиваемых в  настоящее 
время био- и нано-технологий. В настоящее время, 
для предотвращения наступления ТЭК, общество 
должно возвращать потери энергии в  цикл произ-
водства, что позволит ему устойчиво существовать 
в симбиозе с природой через замкнутые техногенные 
циклы, приближенные к биологическим. Если циви-
лизация грамотно разрешит возникшие проблемы, 
то при помощи LT-подхода возможно спрогнозиро-
вать следующий бифуркационный взрыв, приходя-
щийся на 2300 год — точку (2) на рисунке 3, когда 
мощность, потребляемая обществом, сравняется 
с мощностью полной Солнечной энергии, поступа-
ющей на планету [13].

Рис. 3 Прогноз приближения точек бифуркационного взрыва в процессе развития цивилизации

Третью бифуркационную точку (3) на рисунке 
3 можно прогнозировать на далекое будущее, когда 
цивилизация откроет и освоит способы использова-
ния космической энергии и приспособит для своей 
жизни всю Солнечную систему [13].

Таким образом, прогноз времени наступления 
очередных бифуркационных взрывов при помощи 
LT-подхода дает цивилизации шанс на поиски путей 
выхода из кризисных ситуаций.
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Присоединение новых территорий в  историче-
ском разрезе всегда зависело вполне от конкретных 
причин. Такими причинами могли быть желание од-
них государств прирастить свои территории за счет 
других, что чаще всего проходило под воздействием 
силы и агрессии, имело место и добровольное созда-
ние союзов в противостоянии перед общими врагами 
и трудностями, либо добровольный переход под воен-
ный и экономический протекторат дружественного, 
более сильного государства. Если обобщить все исто-
рические прецеденты, то можно условно разделить все 
присоединения, выражаясь в некотором роде совре-
менным экономическим языком, на слияния, а также 
дружественные и недружественные поглощения. Эти 
понятия приемлемы для рассмотрения данного вопро-
са, потому что внутренние процессы, происходящие 
с субъектом в экономике, и населенными территори-
ями в межгосударственных отношениях, имеют схо-
жие черты. Исходя из этого в вопросе современной 
национальной безопасности при присоединении но-
вых территорий, также как и в вопросе экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта при слиянии 
или поглощении в его различных проявлениях, возни-
кают проблемы и риски аналогичного характера.

Если проанализировать присоединение Крыма, 
то можно провести некоторую аналогию с концеп-
цией дружественного поглощения. Однако в отличие 
от того как это происходит в условиях рынка между 
компанией-покупателем и  компанией-целью, когда 
руководство первой делает предложение менедже-
рам второй, те выносят свое решение, либо обра-

щаются акционерам с правом голоса для принятия 
окончательного решения, ситуация с присоединени-
ем Крыма имея все черты дружественного поглоще-
ния, процессуально происходила в противоположной 
последовательности. Как известно Верховный Совет 
автономной республики (менеджеры) во главе с пре-
мьер министром С. В. Аксёновым вынесли на всеоб-
щее голосование вопрос о вступлении в состав Рос-
сийской Федерации на  правах субъекта, выступая 
при этом инициаторами предложения о поглощении. 
Было принято решение о проведение референдума 
16 марта 2014 г., где жители республики (акционе-
ры), имеющие права голоса смогли проголосовать, 
результатом этого голосования стало подавляющее 
большинство за присоединение к Российской Феде-
рации. В свою очередь 18 марта 2014 г. президент 
Российской Федерации В. В. Путин запустил проце-
дуру принятия республики Крым в состав Российской 
Федерации. Уже через три дня договор о принятии 
Крыма и Севастополя был ратифицирован Государ-
ственной думой и Советом Федерации, и уже 21 мар-
та был образован Крымский Федеральный Округ 
(КФО), а Севастополь стал называться городом фе-
дерального значения Российской Федерации [1]. Тем 
не менее, вхождение автономной республики в состав 
России, если рассматривать его в современной эконо-
мической концепции взаимодействия между хозяй-
ствующими субъектами, можно правомерно назвать 
дружественным поглощением, в реальности же это 
добровольный переход под военный и  экономиче-
ский протекторат Российской Федерации.
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Приняв современную синергетическую модель 
хозяйствующих субъектов за  упрощенную модель 
присоединения территорий, опустив глубокий анализ 
всех процессов, становится возможным проследить 
и проанализировать этапы адаптации, а также выявить 
сопутствующие риски в самом начале. В этом случае 

применим общий интегральный подход, рассматрива-
ющий системные взаимосвязи риск-факторов любой 
природы, влияющие на систему национальной без-
опасности в целом [2, С. 58], а также на поведение 
хозяйствующих субъектов в условиях неопределен-
ности среды (рис. 1.).

Рис. 1. Система риск‑факторов влияния на национальную безопасность России.

Возникновение системы риск-факторов влияния 
на национальную безопасность Российской Федера-
ции обусловлено, в том числе непризнанием между-
народным сообществом референдума проведенного 
в Крыму. Так мнению руководства таких стран США, 
Канада, Германия, Франция, Австралия, Япония и еще 
ряда стран ЕС и Северо-Атлантического военного 
блока НАТО, это противоречит международному 
праву, также ссылаясь на первый пункт «Будапешт-
ского Меморандума» 1994 г. [4], однако Российская 
сторона настаивает на прецеденте с Косово. Так или 
иначе, политические риски уже получили свое отра-
жение в санкциях. Рассматривая происходящее в кон-
тексте современной концепции поглощения, санкции 
выступают в некотором роде разрывом отношений 
по отдельным направлениям сотрудничества между 
хозяйствующими субъектами, как это иногда быва-
ет, когда поглощение затрагивает интересы других 
крупных субъектов. Но в принципе полный разрыв 

экономических отношений невозможен, пока суще-
ствуют взаимовыгодные и взаимозависимые направ-
ления стратегического сотрудничества. Такое со-
трудничество между Россией и странами Евросоюза 
существует по нескольким направлениям. В первую 
очередь энергетическое сотрудничество, около 40% 
потребляемого в Европе газа приходится на импорт 
из Российской Федерации. Немало важным являют-
ся оборонные заказы для вооруженных сил, сотруд-
ничество в области машиностроения и автомобиля 
строения. В США также не спешат разрывать связи 
в области космических технологий, полетов на ор-
биту и  запусков космических грузовых кораблей. 
По большей части риски связанные с санкциями так 
и останутся в разряде политических рисков, и смогут 
оказывать лишь косвенное влияние на реальные эко-
номические издержки.

Анализ сложившейся ситуации с присоединени-
ем автономной республики Крым показывает что, как 
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и при дружественном слиянии или поглощении пер-
вичные затраты всегда велики. Это обусловлено тем, 
что при всем будущем потенциале экономической 
отдачи, поглощенные хозяйствующие субъекты тре-
буют на начальных этапах вложений, которые можно 
представить в виде затрат на:

— внутреннюю переструктуризацию, для более 
успешного интегрирования;

— создание новой стратегии развития;
— улучшение инфраструктуры;
— на материальную поддержку, и перекрытие 

бюджетных дыр;
— обеспечение социальной и  корпоративной 

политики, иначе первичное благонадежное настро-
ение сотрудников к поглощению может переформи-
роваться, и вызвать отрицательный эффект и т. д. [3]

Присоединение такой крупной территории, 
не может пройти без влияния на Российскую эко-
номику, и на национальную безопасность в целом, 
но в анализе нуждаются не только отрицательное 
влияние, для полной картины необходимо иметь 
представление и  положительных сторонах про-
изошедшего, что позволит вынести объективную 
оценку влияния присоединения Крыма на  наци-
ональную безопасность Российской Федерации 
(табл. 1.1).

Таблица 1. – Анализ положительных отрицательных сторон от присоединения

Отрицательные стороны

Вложения на реше-
ние проблем (эконо-

мические потери), 
млрд. руб.

Положительные стороны
Экономиче-
ский эффект, 

млрд. руб.

Политические риски:
Косвенное влияние санкций, 
по данным министерства эконо-
мического развития, вызвало от-
ток денежных средств и инвести-
ций, и составил за пять месяцев 
2014 г. [10] около

2 880

Строительство южного пото-
ка, прогнозируемые экономи-
ческие дивиденды, с учетом 
нынешней рыночной цены, 
от передачи 45–50 м 3 млрд. 
газа в год [8]

601,2-

Риски транспортной, водо- 
и электроснабжающей инфра-
структуры:
Строительство течении 4 лет, 
моста в через Керченский про-
лив, системы водо- и энергоснаб-
жения Крыма [5]

227-

Переориентация арендной 
платы за базу Черноморского 
флота с Киева непосредствен-
но Севастополю, экономия 
в год [7]

3,6

Бюджетные риски:
Покрытие бюджетного дефицита 
Крыма в 2014 г. [9]

55

Использование налогового 
потенциала Крыма, прогнози-
руемые налоговые поступле-
ния в год [9]

24,8-

Социальные риски:
Вложения на поддержание соци-
альной сферы, пенсии, зарплаты 
бюджетникам и материнского 
капитала в год [9]

6

Отказ от скидок на газ для 
Украины, по мировым рыноч-
ным ценам, в среднем соста-
вит в год [6]

144

Иные экономические риски:
Поддержка агропромышленно-
го комплекса, восстановление 
аграрной инфраструктуры, 
в среднем потребуется за 5 лет 
[12]

30‒36

Имущество, производства 
и природные ресурсы находя-
щееся в Крыму перешедшее 
под юрисдикцию РФ, по оцен-
ке Украинских властей [11]

3 600
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Как видно из анализа международные санкции 
косвенно вызвали большие потери в области инве-
стиций и оттока российского капитала за границу. 
Однако, последние экономические и  политиче-
ские события, и  грамотная политика указывают 
на то что более серьезных, международных отрас-
левых санкций в отношении России не предвидится, 
что позволяет инвесторам и крупным бизнесменам 
успокоится, и прекратить вывод своих капиталов. 
Что касается расходов связанных с перспективным 
развитием Крыма и созданием новой инфраструк-
туры на следующие 3‒5 лет, они станут Российской 
Федерации в немалую сумму. Денежные средства, 
по намерению Минфина, запланировано изыскивать 
из нераспределенных доходов страны (резервного 
фонда), в котором на данный момент сосредоточен-
но 243 млрд. руб. Но все эти затраты в долгосрочном 
рассмотрении полностью перекрываются отдачей 
политического и экономического характера. Даже 
при расчетах самых минимальных показателей по-
ложительной стороны, окупаемость присоединения 

(дружественного поглощения) Крыма произойдет 
в следующие 5‒7 лет, что даже в масштабах слияний 
и поглощений крупных компаний является прием-
лемым сроком.

Помимо всего прочего в экономический анализ 
не вошла такая составляющая национальной безопас-
ности как человеческий потенциал, положительной 
стороной присоединения стало увеличение населе-
ний страны на 2 млн. человек. Такой прирост в долго-
срочной перспективе окажет значительное влияние 
на национальную безопасность России, при правиль-
ном векторе развития полученного потенциала оно 
будет нести положительный эффект.

В целом экономический анализ происходящей ин-
теграции совпадает с оценками руководства страны, 
присоединение Крыма несет в себе ряд временных 
экономических, политических и  социальных труд-
ностей, однако они по силам современной России, 
а прогнозируемый положительный эффект в долго-
срочной перспективе должен будет укрепить нацио-
нальную безопасность.
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Любые серьезные изменения в сфере материаль-
ного производства, финансовых отношениях, соци-
альных сегментах активизируют процессы, которые 
до этого момента находятся в состоянии покоя. Ми-
ровой финансовый кризис в США и Европе затро-
нул не  только экономики практически всех стран, 
но стал своеобразным ускорителем роста новых ри-
сков. Вопрос экономической безопасности, который 
активно исследуется многими учеными и экспертами, 
приобрел новые характеристики, связанные с ускоря-
ющимся ростом политических рисков. Теория эво-

люционной экономики, принятая многими учеными 
как основополагающая для современной реальности, 
не в полной мере уделяет внимание нерационально-
сти поведения человека, особенно в части его деятель-
ности, не связанной с материальным производством.

Происходящие во многих странах народные вол-
нения, массовые протесты, правительственные кри-
зисы повышают неустойчивость социально-экономи-
ческого развития. Неустойчивость, снижение темпов 
развития, неоднозначность направлений развития 
переносят приоритет научного внимания из сферы 
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познания экономической безопасности и попыток ее 
мониторинга, в раздел практического применения на-
учных знаний для повышения даже не устойчивости, 
а выживания экономики и сохранения приемлемого 
уровня жизни населения.

По оценкам исследователей Citigroup, за послед-
ние три года количество социальных потрясений 
и  протестов, массовых выступлений, смен прави-
тельств увеличилось на 54% по сравнению с преды-
дущими десятью годами. Политика все больше ока-
зывает влияние на экономику.

Политические риски, в том числе риски протестов 
населения — Vox Populi («глас народа» — лат.) — 
явление не новое, но в свете глобальных мировых по-
трясений эти риски все чаще перерастают в угрозы, 
реально снижающие национальную и экономическую 
безопасность. В 1960-х гг. в США происходили дви-
жения за гражданские права и протесты против во-
йны во Вьетнаме, в 1968-м — студенческие волнения 
в Европе, в 1989-м — распад Советского Союза. Эти 
события, как и факты современного времени — дви-
жение в США «Оккупируй Уолл-стрит», военные 
перевороты на Ближнем Востоке (Египет, Сирия) ме-
няют ситуацию и повышают напряженность в мире.

Понятие экономической безопасности в  боль-
шинстве определений трактуется как способность 
государства поддерживать нормальные условия жиз-
недеятельности населения, устойчивое обеспечение 
ресурсами, поступательное развитие народного хозяй-
ства. Но в условиях эскалации внешних политических 
рисков эта способность не реализуется на достаточном 
уровне. Россия как часть мировой экономической си-
стемы не может избежать этих рисков.

Современные исследователи [1, 19] к основным 
рискам и угрозам экономической безопасности Рос-
сии относят следующие:

— потеря контроля над национальными ресур-
сами;

— ухудшение состояния сырьевой базы промыш-
ленности и энергетики;

— неравномерное развитие регионов и прогрес-
сирующий дефицит трудовых ресурсов большинства 
из них;

— низкая устойчи вость и защищенность нацио-
нальной финансовой системы; коррупция и крими-
нализация хозяйственно-финансовых отношений; 
нелегальная миграцию и пр.

Серьезной проблемой и рискообразующим факто-
ром для экономической и финансовой безопасности 
России становится ее технологическое отставание. 

В структуре экономики преобладают технологиче-
ские уклады, которые уже утратили свое ведущее 
значение в развитых странах несколько десятилетий 
назад. Это отражено и в «Стратегии национальной 
безопасности до 2020 г. », где говорится, что «успеш-
ную интеграцию России в глобальное экономическое 
пространство и международную систему разделения 
труда затрудняют низкие темпы перевода националь-
ной экономики на инновационный путь развития». 
Поэтому, обеспечение экономической безопасности 
в современных условиях возможно только при раз-
витии инновационной системы, повышении произ-
водительности труда, освоении новых ресурсных ис-
точников, разработки новых технологических основ, 
государственной поддержке приоритетных секторов, 
совершенствовании банковской системы и финансо-
вого рынка.

Если  же рассматривать в  этих условиях любую 
страну, то даже качественная оценка внешних факто-
ров и политических воздействий позволит заключить, 
что в  числе основных задач государства становится 
обеспечения национальной безопасности и сохране-
ния суверенитета страны. Рассмотрение вопросов эко-
номической безопасности как иерархического уровня 
национальной может проводиться в связи с привязкой 
к внешним факторам (ограничения торговли, эконо-
мические санкции, ценовые войны и  т. д.). Нельзя 
оставить без внимания высокую степень трансляции 
воздействия внешних факторов на финансовую систе-
му и изменения уровня ее безопасности. Поэтому по-
становка исследовательской задачи изучения проблем 
финансовой безопасности должна включать задачу 
изучения связи политических факторов, влияющих 
на  национальную безопасность, и  экономических, 
свойственных больше финансовой системе.

Косвенных свидетельств объективности такой 
связи больше чем достаточно. Даже отдельные заяв-
ления политиков, сказанные без привязки к конкрет-
ной ситуации, вызывают отток или приток капитала 
на рынок, резкие колебания котировок валют, вола-
тильность биржевых индексов и другие последствия 
в экономической и финансовой сферах.

Угрозы финансовой безопасности условно разде-
ляют на внутренние и внешние [2, 149]. Это деление 
в  самом общем виде выделяет угрозы финансовой 
безопасности по отношению к объекту. Внутренние 
и внешние угрозы возникают в результате недоста-
точной способности финансовой системы гарантиро-
вать воспроизводство, обслуживать государственный 
долг. Как показывает проведенный анализ, в условиях 
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глобализации экономики и серьезных социальных по-
трясениях особое значение имеют внешние угрозы 
финансовой безопасности [3].

Полную классификацию внешних угроз финансо-
вой безопасности России разработать достаточно слож-
но. Прежде всего, необходимо выделить расширение 
мировых рынков (капитала, ресурсов, труда, финансов 
и т. д.) и интеграцию финансовой сферы. Ускорению 
процессов интеграции и скорости обмена способству-
ет высокий уровень проникновения информационных 
технологий во все сферы деятельности человека.

Возникновение транснациональных корпораций, 
интернациональных банковских холдингов, создание 
разнообразных финансовых инструментов, обращаю-
щихся как на мировых, так и на внутренних рынках, 
позволяют предприятиям активно работать на  за-
емных капиталах мирового финансового рынка, что 
закрепляет их зависимость от внешнего рынка. Ми-
ровой финансовый рынок сегодня не стабилен, его 
характерной особенностью стала неустойчивость 
как следствие перечисленных выше положений, к ко-
торым можно отнести разнообразные финансовые 
«пузыри» на рынках недвижимости, ценных бумаг.

Ситуацию усугубляют социальные и политиче-
ские потрясения. Усилились тенденции по  приоб-
ретению независимости регионами и странами: Ка-
талония в Испании, Шотландия в Великобритании, 
Крым на Украине. В 2011–2013 гг. массовые протесты 
населения происходили в Турции, Бразилии, Таилан-
де, Индии. В эти годы среднегодовое число уличных 
протестов на  основных мировых рынках выросло 
до 21,7 по сравнению с 14,1 (до финансового кризи-
са). Крепнут политические партии, определяющие 
в числе своих приоритетных задач развитие нацио-
нальных идей, выход из состава Евросоюза. По оцен-
кам специалистов Citigroup, с 2011 г. по апрель 2014 г. 
из 69 политических волнений 43 имели ограниченные 
последствия, 17 — средние, а девять — дестабили-
зирующие. К последним авторы относят присоеди-
нение Крыма Россией, революцию в Египте, успех 
на выборах ультранационалистической партии «Зо-
лотая заря» в  Греции, оппозиционного движения 
«Пять звезд» в Италии, массовые народные проте-
сты в Таиланде, Бразилии и Турции.

Такое перерастание политических рисков, кото-
рые имеют как внешнюю, так и внутреннюю природу, 
в угрозы, определяет необходимость корректировок 
внешней и внутренней политики страны. Во внеш-
ней политике ряда стран наблюдается расширение 
мероприятий в сфере военной безопасности, страны 
НАТО объявили об увеличении расходов на военные 
цели. В условиях сокращения материальной произ-
водственной базы, падения уровня жизни населения, 
увеличения дефицита государственных бюджетов 
перенос центра тяжести финансовых средств на во-
енные нужды и обороноспособность приведет к еще 
большему оттоку средств из  сферы производства 
и снижению государственной поддержки националь-
ной экономики. При попытках повысить военную 
безопасность в условиях ограниченности ресурсов 
уровень экономической и финансовой безопасности 
будет понижаться еще большими темпами.

Поэтому исследовательскую задачу изучения 
сущности экономической безопасности и  созда-
ние концепции управления ею на уровне государ-
ства целесообразно, по нашему мнению, формули-
ровать как создание системы экспертных оценок 
способности государства обеспечить решение 
социально-экономических задач с  ориентацией 
на собственные ресурсы и силы. Метод экспертных 
оценок позволит без значительных материальных 
и временных затрат дать оперативное качествен-
ное описание ситуации, определить мероприятия 
по реагированию на риски и угрозы. Создание экс-
пертного сообщества (аналоги которого имеются 
в структурах государственной власти в виде сове-
тов по безопасности), в состав которого должны 
войти специалисты в области внешней политики, 
экономики как элемент системы безопасности бу-
дет решать практические задачи по стабилизации 
положения и повышения безопасности. Перенос 
центра тяжести по  изучению проблем экономи-
ческой безопасности в  практическую плоскость 
не исключает необходимости разработки моделей, 
в том числе математических, по прогнозированию 
развития внешних и внутренних рисков, а лишь раз-
деляет меры управляющего реагирования на опера-
тивные и перспективные.
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Борьба за национально-культурное возрождение 
в 1917 г. превратилась в одно из важнейших направ-
лений национально-освободительного движения 
в Украине. Она получила почетное место в деятель-
ности Украинской Центральной Рады (УЦР) и осо-
бенно активизировалась после провозглашения I-го 
и II-го Универсалов и создания ее исполнительных 
структур  — Генерального Секретариата и  отдель-
ных секретарств, включая Генеральный секретариат 
народного образования, который внес весомый вклад 
в развитие украинской национальной духовности.

В период управленческой деятельности Генераль-
ного секретариата образования вполне естественно 
возникла потребность в образовании отдельного ор-
гана государственного управления делами культуры 
и  искусства. Для решения большого ряда проблем 

каждой культурной отрасли нужно было предоста-
вить ее собственный очаг, создать соответствующий 
управленческий механизм, способный адекватно ре-
агировать на злободневные проблемы того или иного 
сектора гуманитарной сферы.

28  июля 1917  г. Генеральный секретариат об-
разования утверждает вопрос организации отдела 
искусств, в структуру которого входило 5 (пять) от-
делов: пластических искусств, художественной про-
мышленности, охраны памятников старины и музеев, 
театральный и музыкальный отделы.

Отдел пластических искусств осуществлял госу-
дарственное управление развитием живописи, скуль-
птуры, архитектуры, художественного образования, 
организацией выставок и уходом за современной ар-
хитектурой.
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Главной целью Генерального секретариата обра-
зования и отдела пластических искусств было основа-
ние в Киеве Академии искусств. В Украине на то время 
не было такого высшего учебного заведения, которое 
способствовало бы кадровому обеспечению системы 
государственного управления высшими учебными за-
ведениями культуры и искусства [1].

Отдел художественной промышленности зани-
мался организацией художественной промышленно-
сти в Украине: основывал школы промышленного ха-
рактера с целью подготовки специалистов, учителей, 
инструкторов; создавал инструкции при губернских 
и уездных управах; заведовал кустарными составами, 
музеями, мастерскими, пунктами развития кустарной 
промышленности. Кроме того, руководство отдела 
решало задачи реорганизации художественного об-
разования в специальных школах и государственно-
общественных институтах, внедрением в  учебную 
программу изучения народного искусства в общеоб-
разовательных школах.

Главными государственно-управленческими 
функциями отдела охраны памятников старины 
и музеев было создание музеев, памятников, архивов, 
а также уход за ними. Усилиями отдела Киевский ху-
дожественно-промышленный и научный музей был 
реорганизован в Украинский национальный музей. 
Планы работы отдела предусматривали организацию 
Шевченковского, или «памятного» музея, украини-
зацию местных музеев, создание новых, созыва съезда 
музейных деятелей.

К юрисдикции отдела принадлежал «Централь-
ный комитет охраны памятников старины и искусства 
на территории УНР», функции и управленческие за-
дачи которого переходили в  компетенцию отдела. 
Происходило образование сети местных комитетов 
охраны памятников, разрабатывался реестр памят-
ников общественной и частной собственности на ме-
стах, организовывались экспедиции для изучения ар-
хеологии, истории, этнографии и искусства УНР [2].

Государственно-управленческая работа театраль-
ного отдела была сведена к  одной цели  — сделать 
театр украинской большой школой, которая бы обе-
спечила национальное и  культурное возрождение 
Украины. Для этого нужно было большое количество 
опытных специалистов и знатоков народного театра. 
Руководство отдела учреждало драматические народ-
ные школы, инструкторские и режиссерские курсы 
с соответствующими программами для подготовки 
кадров театрального искусства. В  декабре 1917  г. 
отдел разработал новое штатное расписание в коли-

честве 12 должностных единиц, в который входили 
секции  — театральная, литературно-издательская 
и кинематографическая.

Музыкальный отдел решал проблемы возрожде-
ния украинского народного песенного творчества, 
осуществлял государственное управление музыкаль-
ными вузами. Вся работа отдела протекала по направ-
лениям: музыкального образования, организации 
народных хоров и этнографии. Специалисты отдела 
осуществляли государственный контроль над общим 
уровнем знаний в музыкальных и средних школах. 
Руководитель отдела предоставлял разрешение на от-
крытие музыкальных школ и высших учебных заве-
дений (консерваторий) на основании апробации их 
программ и стандартов. К управленческой функции 
отдела входило также создание обществ, музеев и ар-
хивов в музыкальном деле, издания специализирован-
ных журналов и альманахов, назначения стипендий, 
пенсий представителям этой сферы, созыва съездов 
музыкальных деятелей, общин, народных хоров, ор-
кестров, основания и организации музыкальных кон-
курсов и т. д. В октябре 1917 г. руководство отдела 
создало Национальный хор в г. Киеве [3].

В конце декабря 1917 г. при департаменте высшей 
и средней школы Генерального секретариата образо-
вания начала работать специальная комиссия. Члены 
комиссии, среди которых были профессора Украин-
ского народного университета (Г. Павлуцкий, Кистя-
ковский), разрабатывали проект университетского 
устава. Этот документ гарантировал внутреннее ад-
министративное управление учебными заведениями. 
Значительно расширялась автономия высших учеб-
ных заведений, оставляя за Генеральным секретарем 
образования в основном лишь общий надзор за ними 
и  утверждение работников на  соответствующих 
должностях. В  ходе административно-управленче-
ских реформ, менялись традиционные взгляды на ис-
кусство, литературу, музыку, обусловив интенсивный 
рост новых явлений в художественной жизни, связан-
ных с интеграцией украинской культуры в общеевро-
пейский контекст с его мощным развитием современ-
ных стилей и направлений.

С принятием 9 января 1918 Закона «О националь-
но-персональной автономии» УНР становится само-
стоятельным государством. В этот период Генеральный 
секретариат образования превращается в Министер-
ство народного просвещения, а отдел искусств — в де-
партамент искусств, в  структуру которого входили 
следующие отделы: пластических искусств, художе-
ственной промышленности, охраны памятников ста-
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рины и искусства, театральный, музыкальный, а также 
библиотечный и архивный отделы. Образование Ми-
нистерства было обусловлено значительным расши-
рением государственно-управленческой деятельно-
сти отделов Генерального секретариата, осознанием 
сложности задач в культурной сфере. Определенные 
изменения происходят в государственных структурах 
департамента искусств. Они были связаны с распреде-
лением деятельности этих структур [4].

При отделе пластических искусств образуются 
три секции: артистически малярная и скульптурная, 
архитектурная, а также секция художественного об-
разования.

При отделе пластических искусств был образован 
совет искусства как консультативный орган в составе 
12 человек. К сотрудничеству в совете были пригла-
шены: историк искусства Д. Антонович, художни-
ки  — члены Академии искусств М. Бурачек, Жук, 
Ф. Кричевский, В. Кричевский, Мурашко, Ю. Нарбут, 
архитектор Коробцов и др.

Структура отдела художественной промышлен-
ности расширилась с образованием двух секций: на-
родного искусства и специальной секции статистики 
для сбора сведений о и работу промышленных учреж-
дений. Министерство народного образования и де-
партамент искусств заботились об объединении под 
руководством отдела всех художественно-промыш-
ленных школ и кустарных организаций и делегирова-
ли ему полномочия для надлежащего просмотра всех 
учебных программ и уставов, реорганизации и рефор-
мирования художественных школ. Также на государ-
ственном уровне был поднят вопрос об учреждении 
в Киеве средней школы народного искусства.

В начале 1918 г. отдел охраны памятников старины 
и искусства разработал проект закона об охране памят-
ников старины и искусства в УНР, а также принял ряд 
мер по обеспечению целостности памятников старины 

на местах их расположения. Отдел начал организацию 
фотолаборатории для регистрации памятников Украи-
ны и упорядочения экспедиции для описания их с по-
следующим изданием собранных материалов.

Некоторые изменения государственного управле-
ния произошли и в театральном отделе. С образова-
нием Министерства народного образования и депар-
тамента искусства был одобрен новый театральный 
совет. Все дела перешли в утвержденный состав ново-
го театрального совета, после чего государственно-
управленческая деятельность комитета Украинского 
Национального театра прекратилась.

Штатное расписание отдела предусматривало 
21  должностную единицу и  имело подразделения 
(секции) — театральную, литературно-издательскую, 
педагогическую и кинематографическую секцию.

Руководство театральной секции нарабатывало меры 
для открытия театров, в частности образцового театра ма-
рионеток, осуществляло управленческую деятельность 
в организации театральной библиотеки, информацион-
ного бюро, устройстве состав театральных декораций 
и бутафории для поддержки просветительских театров, 
а также в создании историко-театрального музея.

Литературно-издательская секция осуществля-
ла подготовку и издание учебников для театральных 
школ, классических пьес для театра и детских пьес, 
организацию конкурсов и  издание журнала «Теа-
тральные вести» [5].

Тяжёлая военно-политическая ситуация не позво-
лила создать эффективный механизм управления куль-
турными процессами, их стабильное творческое раз-
витие. И все же были сделаны новые шаги в области 
культурной политики, выступавшие духовной опорой 
национального возрождения и развития гражданско-
го самосознания. Опыт тех времен требует критиче-
ского переосмысления и  творческого применения 
в гуманитарной политике современной Украины.
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В системе биологического человеческого капита-
ла важнейшими является показатели уровня здоро-
вья, образования и культуры, а сохранение и улучше-
ние здоровья представляет собой стержневую основу 
формирования биологического человеческого капи-
тала. Так, применение понятия «человеческого капи-
тала» позволяет понять роль социальных институтов, 
выяснить не только социальные параметры, но и про-
вести экономический анализ влияния социального 
фактора на рыночную экономику.

В современных условиях решающими факто-
рами экономического успеха развитых государств 
становится система показателей национального че-
ловеческого капитала, отражающая процессы вос-
производства населения государства, возможности 
и способности каждого члена общества к удовлетво-
рению потребностей, с учетом состояния здоровья, 
уровня образования, безопасности и состояния окру-
жающей среды. При их оценке до недавне го времени 
основной акцент делался на  уровень образования, 
квалификации, профессиональной компетентности 

работников, их трудоспособность, показатели здо-
ровья граждан, то есть на накопленный населением 
страны в целом человеческий капитал. Однако следует 
констатировать, что в современных условиях ни мас-
штабы человеческого капитала, которым располага-
ет государство, ни высокие темпы увеличения запаса 
накоп ленных населением запасов здоровья, знаний, 
умений и навыков, сами по себе не гарантируют повы-
шения эффективности и результативности социаль-
но-экономических процессов и достойного уровня 
жизни людей.

Понятие «человеческий капитал» относитель-
но новое, вследствие чего нет единого понимания 
его сути. По мнению авторов, человеческий капитал 
можно определить как совокупность определенных 
элементов, таких как биологический капитал, капи-
тал образования, здоровья, семьи, производственно-
го опыта, культуры, формируемые в течение жизни 
человека посредством финансирования, преимуще-
ственно осуществляемого субъектами общественно-
го сектора экономики (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Структура человеческого капитала государства

С недавних пор теории «человеческого капитала» 
стало придаваться большое значение, так как она позво-
ляла с общих позиций изучать многие явления рыноч-
ных отношений, выявлять эффективность вложенных 
в человеческий фактор финансовых средств. Факторы, 
от которых зависит формирование человеческого ка-
питала авторы объединяют в следующие группы: со-
циально-демократическая, институциональная, инте-
грационная, социально-ментальная, экологическая, 
экономическая, производственная, демографическая, 
социально-экономическая (рисунок 2).

К основным факторам, влияющим на формирование 
человеческого капитала в государстве, авторы относят 
школьное образование, сферу высшего образования, 
обучение на рабочем месте, укрепление здоровья и ра-
стущий запас информации относительно экономики. 

Каждая из них — это инвестиционная деятельность, 
не  только формирующая, но  и  развивающая челове-
ческий капитал, а формирование человеческого капи-
тала  — затраты, определяющие будущий денежный 
и материальный доход — следует расценивать как «ин-
вестиции в человеческий капитал». Однако не всякие 
инвестиции в человека могут быть признаны вложени-
ями в человеческий капитал, а лишь те, которые обще-
ственно целесообразны и экономически необходимы.

Образование и здравоохранение — это факторы 
потенциального экономического роста, и источника-
ми реального экономического роста они становятся 
только при условии, что приобретенный запас здоро-
вья, знаний и навыков может продуктивно использо-
ваться государством в процессе расширенного вос-
производства производства.

Рисунок 2. — Группы факторов, формирующих человеческий капитал (Составлено авторами)
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Проводя исследование факторов, влияющих на фор-
мирование человеческого капитала, нужно остановиться 
и на методах управления человеческим капиталом. По-
нятие «управление человеческим капиталом» представ-
ляет собой более ёмкое и содержательное определение, 
чем «человеческий капитал», поскольку оно отражает 
не только человеческий капитал как таковой, но и несет 
информационную нагрузку в содержании управления. 
Так, среди основных методов управления человеческим 
капиталом, авторы выделяют следующие:

— инвестиции в повышение качества и развитие 
человеческого капитала, способствующие росту про-
изводительности труда;

— мотивация формирования и проявления тех ка-
честв человека, которые характеризуют ключевые при-
знаки человеческого капитала. Эта мотивация ведет 
к повышению эффективности управления, созданию 
благоприятной социально-психологической атмосфе-
ры в коллективе, творческого настроя в деятельности;

— система оплаты труда, соответствующая 
принципам мотивации деятельности и персонального 
развития, накопленному позитивному опыту работы;

— организация деятельности, которая может от-
крывать возможности для творческих подходов или 

сдерживать их, мотивировать к повышению квалифи-
кации или улучшению качества здоровья как отдель-
ного индивида, так и коллектива в целом;

— культура — общая, организационная, корпо-
ративная, методологическая и пр.

Все эти средства и методы теснейшим образом 
взаимосвязаны, и только системное их использование 
позволяет получить действительный эффект челове-
ческого капитала.

Из всего вышесказанного можно заключить, что 
управление человеческим капиталом представляет 
собой комплекс мероприятий по выбору наилучшей 
альтернативы по использованию человеческого ка-
питала, увеличению его стоимости путем инвести-
рования средств в развитие и обучение персонала, 
модернизации системы здравоохранения и  т. д., 
а также последующее извлечение прибыли от его ис-
пользования. Таким образом, важнейшим условием 
эффективного функционирования человеческого 
капитала государства становится социально-эко-
номическая устойчивость, а нестабильное воспро-
изводство человеческого капитала является, в свою 
очередь, прямой угрозой развития, как экономики, 
так и социальной сферы.
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Актуальность статьи заключается в том, что уро-
вень образования и профессиональной подготовки 
является определяющим в обеспечении трудоустрой-
ства молодежи. Образование и  профессиональная 
подготовка дает молодому человеку квалификацию, 
развивает деловые навыки, восприимчивость к науч-
ным идеям и техническим инновациям, таким образом, 
повышая производительность его труда. Учитывая 
недостаточное исследование данной проблематики 
и её отдельных аспектов, которые до сих пор не име-
ют достаточного освещения в контексте современной 
науки государственного управления, предлагаем рас-
смотреть влияние образования на дальнейшее трудо-
устройство молодых специалистов в Украине. Кон-
ституция Украины ст. 53 гарантирует право каждого 
человека на образование. Граждане имеют право по-
лучить высшее образование в государственных, ком-
мунальных учебных заведениях бесплатно и на кон-
курсной основе [1, 22]. Законодательство Украины 
в области образовании базируется на Конституции 
Украины и состоит из Закона Украины «Об образо-
вании» и других законодательных актов [4].

Среди ученых, которые в  своих работах уделя-
ли внимание этой проблематике, можно выделить 
С. Мельника, А. Проконенка, П. Уварова и др. Теоре-
тические положения и практические рекомендации 
по созданию и регулированию рынков труда неодно-
кратно выступали предметом исследования в трудах 
современных украинских учёных С. Бандуры, Д. Бо-
гини, В. Скуративского, А. Палий, Э. Либановой.

Уровень общего и  профессионального образо-
вания является наиболее объективной качественной 
характеристикой экономически активной молодежи. 
С  учетом уровня образования молодежи осущест-
вляется: перспективное программирование развития 
экономики страны и удовлетворение потребностей 
регионов в кадрах; формирование и использование 

трудоресурсного потенциала молодежи; распределе-
ние трудовых ресурсов молодежи по сферам и отрас-
лям деятельности; определение потребности в рабо-
чих местах по различным поло и возрастным группам 
и требований к содержанию труда; совершенствова-
ние методов и форм подготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями инновационного развития.

Политическая, экономическая, социальная си-
туация, политическая нестабильность и  экономи-
ческий спад, охватившие общество на  этапе его 
трансформации, с  одной стороны, крайне нега-
тивно сказались на  состоянии образовательной 
системы, а  с  другой  — стимулируют, побуждают 
образовательную систему к быстрой и всесторон-
ней модернизации. Характерно, что масштабность 
образовательной сферы и  поэтому определенная 
ее инерционность обусловливают медленное, по-
степенное накопление и усиление в ней кризисных 
и разрушительных процессов без видимых послед-
ствий. Однако, выход из состояния упадка по тем же 
причинам также является длительным и трудоемким. 
В процессе реформирования управления образова-
нием должна быть достигнута главная цель — улуч-
шение, кардинальное совершенствование выпол-
нения образовательной системой своих основных 
внешних и внутренних функций [5, 290]. Объемы 
профессиональной подготовки в высших учебных 
заведениях достаточно быстро растут. Согласно За-
кону Украины «О  высшем образовании» высшее 
образование трактуется как уровень образования, 
который приобретается лицом в высшем учебном 
заведении в результате последовательного, систем-
ного и целенаправленного процесса усвоения содер-
жания обучения, который основывается на полном 
общем среднем образовании и завершается получе-
нием определенной квалификации по итогам госу-
дарственной аттестации [2].
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Задачей государства является всемерное содей-
ствие образовательным учреждениям Украины в ока-
зании необходимой помощи молодежи, желающей 
получать новые знания, организация результативного 
и эффективного использование расходов на образова-
ние. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
молодёжи традиционно приписывают более высокий 
образовательный уровень по сравнению со старшим 
поколением, хотя в современных условиях этот факт 
уже не является неоспоримым. Все большие контин-
генты молодежи появляются на рынке труда, не имея 
не  только профессионального, но  и  законченного 
среднего образования. Это обусловлено в  значи-
тельной мере тем, что государство фактически сняло 
с себя обязанность по обеспечению выполнения За-
кона об обязательном среднем образовании. Кроме 
того, наличие существенного разрыва между теоре-
тической подготовкой в профессиональных учебных 
заведениях и практическими аспектами конкретной 
трудовой деятельности делает неадекватной реакцию 
потенциального работодателя на возможно высокий 
уровень подготовки молодых специалистов, не под-
крепленный соответствующим развитием трудовых 
умений и  навыков. Это, в  конечном итоге, влияет 
на возможности их реального трудоустройства, по-
скольку на выходе учебные заведения получают вы-
пускника, а  не  специалиста. Сегодня существует 
острая проблема, связанная с  несоответствием за-
просов и требований работодателя к реальным ха-
рактеристикам молодежи, которая выходит на рынок 
труда. По нашему мнению, целесообразным было бы 
создание сети сотрудничества между заинтересован-
ными сторонами (работодателем) и  учебными за-
ведениями, в частности, в вопросах о прохождении 
производственно-профессиональной практики. Со-
временному работнику уже мало знать и уметь, для 
него важнейшим становится момент самовыражения. 
Это довольно часто просматривается и в попытках 
начального самоутверждения молодого человека по-
средством выбора престижной профессии.

Возможно, стремление большой массы молодых 
специалистов к формированию себя как личности по-
родило устойчивую тенденцию к овладению профес-
сиями, для которых в экономической системе стра-
ны не существует достаточного количества рабочих 
мест. Прежде всего, это касается таких направлений 
подготовки специалистов с  высшим образованием 
как экономика, менеджмент, юриспруденция. Сюда, 
в первую очередь, должны быть направлены усилия 
первых негосударственных высших учебных заве-

дений Украины. Следует также заметить тенденцию 
на увеличение приема на дневные и заочные отделе-
ния вузов, тогда как вечерняя форма образования про-
должает сокращаться. В рыночных условиях для лиц, 
которые хотят совмещать учебу с другими видами де-
ятельности (занятостью, ведением домашнего хозяй-
ства, уходом за детьми и т. д.), более привлекательной 
оказалась заочная форма обучения, где стоимость об-
учения и расходы времени значительно меньше. Госу-
дарственная политика в этой сфере должна направить 
свои усилия на повышение престижа вечерней фор-
мы обучения и ее большей эффективности в отличие 
от заочной формы обучения.

Необходимо отметить, что на сегодняшнем этапе 
характерным стало неравномерное распределение по-
тенциала высших учебных заведений на территории 
государства. Также усилился дисбаланс молодежного 
рынка труда в регионах нашей страны, это вызвано 
низким прожиточным уровнем жизни большей части 
жителей сельской местности и небольших городов. 
Молодежь получает образование далеко от  дома, 
в крупных городах, где, как правило, и остается ра-
ботать. Все это приводит к дальнейшему упадку от-
даленных регионов страны, где вузы постепенно ста-
новятся не рентабельными. Поэтому первоочередной 
задачей должно стать развитие государственного 
управления образовательным процессом в областях. 
Прежде всего, необходимо усовершенствовать об-
учение руководителей системы подготовки кадров, 
особенно областного уровня, с привлечением регио-
нальных центров занятости, управлений образования, 
учебных заведений, а также обработки накопленного 
в этой сфере международного опыта. На наш взгляд, 
полезным также было бы учитывать и особенности 
самих регионов, способствовать активному сотруд-
ничеству ведущих предприятий, учреждений и ор-
ганизаций в  финансировании учебных программ, 
а также обновление материально-технической базы 
учебных заведений. Основными негативными крите-
риями, определяющими образовательную ситуацию 
в Украине, являются нерациональное функциониро-
вания и неэффективность использования ресурсов 
в системе образования, отсутствие последовательной 
государственной политики в этой сфере, несоответ-
ствие имеющейся в ней системы управления и подот-
четности нормам открытого общества.

Прирост количества выпускников почти целиком 
состоит из специалистов в области экономики, фи-
нансов, управления, права, международных отноше-
ний. В последнее время все чаще возникает вопрос 
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о  «переквалификации» кадров названных специ-
альностей и профессий. Система профессионально-
технического образования в начале 90-х гг. прошлого 
века не смогла адекватно отреагировать на измене-
ния, которые произошли в ходе реформ, касательно 
спроса на труд и профессиональной подготовки мо-
лодежи по профессионально-квалификационным на-
правлениям.

Согласно Закону Украины «О профессионально-
техническом образовании» профессионально-техни-
ческое образование является составляющей системы 
образования Украины. Профессионально-техни-
ческое образование направлено на  формирование 
у граждан профессиональных знаний, умений, навы-
ков, развитие духовности, культуры, соответствующе-
го технического, технологического и экологического 
мышления с целью создания условий для их профес-
сиональной деятельности [3, 7]. Возрождению си-
стемы профессионально-технического образования 
способствует сотрудничество с  государственной 
службой занятости Украины. По направлению служ-
бы занятости профтехучилища проводят подготов-
ку и повышение квалификации незанятых граждан 
по профессиям, предусматривающим возможность 
самозанятости, преимущественно в сфере обслужива-
ния. Однако, отсутствие комплексного действенного 
механизма государственного заказа молодых специ-
алистов и регулирования набора учащихся в профес-
сионально-технические заведения, осложняют си-
туацию с занятостью молодежи. Сегодня проблемы 
в  государственной политике занятости молодежи, 
могут быть связаны не  только с  трудностями тру-
доустройства, но и с высокой вероятностью потери 
работы, частыми изменениями места работы, низкой 
социально-экономической мобильностью и пассив-
ностью в процессе поиска работы, длительным пери-
одом поиска работы. Чем выше уровень образования 
(образование — это процесс и результат целенаправ-
ленного формирования культуры человека [7, 12]) 
имеет работник, тем выше минимально приемлемая 
для него ставка оплаты труда и тем большие требова-
ния он предъявляет к содержанию и условиям труда. 
Повышение требований также увеличивает среднюю 
продолжительность периода поиска работы. Более 
образованные безработные, как правило, получают 
большую помощь по безработице (поскольку их за-
работок по предыдущему месту работы был выше); 
они чаще и в больших размерах имеют доходы от соб-
ственности. Поэтому такая молодежь имеет меньше 
причин для срочного поиска работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что высо-
кий уровень образования повышает возможности 
молодого человека обеспечить себя работой по спе-
циальности, однако, не может застраховать его от по-
тери рабочего места. Поэтому, исходя из потребно-
стей специалиста, нужно осуществить изменения 
в системе управления учебными заведениями. Одной 
из определяющих проблем существующей системы 
образования является несоответствие уровня спе-
циалистов, которые выпускают вузы, потребностям 
общества, динамике его развития. На  рынке труда 
концентрируются интересы и решаются основные во-
просы жизнеобеспечения отдельного человека через 
реализацию его способностей к труду. Рынок труда 
представляет собой систему общественных отноше-
ний — социальных, юридических норм и институтов, 
обеспечивающих нормальное воспроизводство и эф-
фективное использование труда, количество и каче-
ство которой соответствующим образом вознаграж-
даются [9, 208]. Однако, рынок труда нестабилен, 
подвержен конъюнктурным колебаниям, поэтому 
вузы не всегда своевременно и действенно реагируют 
на несоответствия специальностей и специализаций 
потребностям рынка труда и уровня квалификации 
их выпускников требованиям работодателей. Важным 
показателем недостаточно качественной подготовки 
в вузе является отсутствие у молодых специалистов 
практических навыков по полученной специальности. 
Зачастую вузы никак не реагируют на отсутствие си-
стемы распределения выпускников, которая могла бы 
обеспечить их гарантированное трудоустройство, 
трудовую адаптацию и социальные гарантии.

В Украине сегодня сложилась серьёзная пробле-
ма нехватки квалифицированных специалистов. При 
существующей кадровой политике эта проблема про-
должает прогрессировать. В последние годы страте-
гия молодежи на этапе выбора профессии определя-
ется двумя основными моментами — стремлением 
достичь высокого конкурентоспособного уровня 
собственных ресурсов и  желанием удовлетворить 
собственные материальные потребности, сформиро-
ванные на основе новых потребительских стандар-
тов. Существенной мотивацией молодежи к продол-
жению обучения и получения образования является 
утверждение о том, что молодым чаще удается найти 
учебные, а не рабочие места. В Украине с углублени-
ем рыночных преобразований складывается ситуа-
ция, характерная для развитых западноевропейских 
стран, когда после окончания обязательного обра-
зования определенный промежуток своего времени 
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молодежь посвящает дополнительным формам об-
учения в учебных заведениях различных типов и ви-
дов, в системе переподготовки кадров и т. д. Таким 
образом, все большая часть людей молодого возрас-
та охвачена обучением, а процесс трудоустройства 
отходит на второй план. Часто молодежь последова-
тельно учится в нескольких учебных заведениях или 
предпочитает обучение и кратковременную работу 
(это особенно характерно для крупных и средних го-
родов). Профессиональная ориентация способству-
ет обоснованному выбору гражданами вида трудо-
вой деятельности и форм занятости в соответствии 
с личными способностями и потребностями рынка 
труда. Одновременно создается специфический ры-
нок молодежных мест труда, включающий самые 
разнообразные виды кратковременной, временной, 
непостоянной работы, работы, которую можно со-
вмещать с учебой в учебных заведениях различно-
го уровня. Это приводит к распространению таких 
режимов труда, когда молодежь нанимается после-
довательно на работу в рамках системы кратковре-
менных договоров, заказов и  грантов. Все это за-
полняет период молодости трудом, который можно 
характеризовать как постоянную занятость, однако 
она является источником существования и  позво-
ляет проживать этот период жизни в достаточной 
финансовой стабильности. По большому счету, речь 
идет о «конгломерате» молодежной работы и учебы, 
который является паллиативом жизненной страте-
гии, связанной с постоянной занятостью, перспек-
тивами профессионального самосовершенствования 
и карьерного роста. Он формируется по принципу 
замещения из-за того, что общество не способно пре-
доставить молодому поколению возможность реали-
зации важнейших жизненных принципов в рамках 
традиционной модели трудоустройства. Тем самым 
снимается излишнее давление молодого поколения 
на рынок труда. В последние годы характерна тен-
денция увеличения доли материально обеспеченной 
студенческой молодежи и эта часть определяет общее 
состояние и социальное самочувствие студенчества, 
которое более успешно адаптировалось к рыночным 

условиям. Это явление показатель того, что социаль-
ный состав студентов асимметричный социальной 
структуре общества и имеет довольно узкую соци-
альную базу пополнения. Система высшего образо-
вания объективно стала реализовывать функции со-
циальной защиты как постоянный демпфер на рынке 
труда и канал частичного снижения социальной на-
пряженности.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что 
во время учебы в вузе происходит определенное при-
общение к профессии, однако приобретение опыта 
и качество профессиональной подготовки не могут 
считаться достаточными. Причинами этого являются 
особенности организации учебного процесса, в пер-
вую очередь, отсутствие спроса на рынке труда. Отсю-
да невысокий уровень учебно-познавательной актив-
ности, прагматическое отношение к обучению и т. д. 
Современное высшее образование в недостаточной 
степени является профессиональным и специализи-
рованным, как правило, становится своеобразной 
предпосылкой для дальнейшего профессионального 
самоопределения. Государственная политика в  об-
ласти образования должна обеспечить содействие 
формированию, обеспечению и использованию тру-
дового потенциала страны, внедрению современных 
методик социально-психологической адаптации на-
селения к условиям рынка труда и реализации новых 
подходов в профессиональной ориентации и профес-
сионального обучения молодежи [8, 27]. Принципи-
альным является тот факт, что существующая система 
высшего образования воспроизводит три различных 
модели поведения: патерналистскую, индивидуаль-
но-карьерную и амбивалентную (неопределенную), 
которые существенно влияют на дальнейшее пове-
дение при поиске работы и на собственное трудоу-
стройство в Украине.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, 
что государство должно создать условия, при кото-
рых бизнес и общественные организации, заинтере-
сованные в высококвалифицированных работниках, 
будут более активно включаться в финансирование 
образования.
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Украина вошла в  новое тысячелетие независи-
мым государством и это активизировало необходи-
мость решения основных проблем, в числе которых 
и  формирование национальной идентичности, что 
является обязательным условием для осуществления 
общественно необходимых реформ и модернизации 
государства с целью дальнейшего его утверждения 
как политического сообщества на пути демократи-
ческого развития. Не вызывает сомнения взаимоо-
бусловленность связи процессов государственного 
и национального самоопределения. В современных 
условиях независимое государство является весомым 
фактором конструирования общего идентификаци-
онного пространства, где оно должно быть не толь-
ко «модератором» общественных преобразований, 
но и активным участником объединительных процес-
сов украинского общества, инструментами которого 

являются механизмы и направления государственных 
практик. Поэтому, именно этот аспект приобретает 
особую актуальность в государственном управлении.

За годы независимости украинское государство 
как главный актер конструирования национальной 
идентичности все еще не создало необходимых ус-
ловий для формирования единого социокультурно-
го пространства. С  одной стороны, для формиро-
вания национальной идентичности в  Украине есть 
все необходимые условия: собственное государство; 
уникальный, отличающийся от других, язык; общая 
экономика; единые юридические права; культур-
ная самобытность; национальная ментальность. 
С другой — отечественные и зарубежные исследо-
вания фиксируют недостаточный уровень развития 
в украинском обществе межэтнической, языковой, 
культурной, межконфессиональной и политической 
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толерантности и  единства. Также препятствуют 
формированию политической нации в современной 
Украине пассивная позиция граждан и привычка к го-
сударственному патернализму; языково-культурная 
разнородность населения; экономическая, политиче-
ская, социальная нестабильность; новая обществен-
ная стратификация.

Процесс формирования национальной идентич-
ности в Украине осложняется и региональной диф-
ференциацией. Различие между регионами заключа-
ется, прежде всего, в мировоззренчески ценностных 
ориентациях и  уровнях национального самосозна-
ния. У каждого региона свое видение и толкование 
исторических событий, которые следуют из приоб-
ретенного исторического опыта, когда регионы на-
ходились в  составе разных государств и  империй. 
Такие противоречия являются основой для манипу-
лирования украинским сознанием, втягивания в по-
литические игры, переосмысления путем трактовки 
«по-своему» отдельных страниц истории, которые 
по-разному воспринимаются в  регионах Украины. 
Следовательно, не  стоит забывать и  тот факт, что 
государства, под властью которых находились укра-
инские земли в разные исторические периоды, при-
надлежали к двум разным традициям христианства 
(католической и православной), а также двум цивили-
зациям (западной и евразийской), что углубляет реги-
ональные различия и процесс формирования общей 
идентичности.

Вопросы взаимоотношения государства и нации 
рассматривались в научном дискурсе, однако, по сути, 
недооценивалась их роль как важного фактора госу-
дарства в условиях полиэтничности населения. Ме-
ханизмом упорядочения процессов общественного 
развития является государство. Регуляторная дея-
тельность государства в  сфере формирования на-
циональной идентичности в украинском обществе 
осуществляется через государственную политику, 
цель которой — содействие развитию и самореали-
зации личности, гуманизации общества, развитию 
поддержки культурной жизни различных националь-
ных групп и культурных интересов членов общества 
разных национальностей. Для достижения поставлен-
ной цели определены соответствующие механизмы 
ее реализации, с помощью которых выполняются по-
ставленные задачи. К таким механизмам относятся: 
правовой, экономический, институциональный, ор-
ганизационный, политический, духовно-ценностный, 
информационный. Каждый из указанных механизмов 
выполняет определенную функцию. Так, например, 

политический механизм является инструментом ре-
гулирования и учета в рамках законодательства обще-
государственных, региональных, личных интересов 
через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления по становлению Украины как 
политической нации и активного игрока на междуна-
родной арене. Эти функции присущи целым отраслям 
и сферам государственного управления, в частности 
образования, науки, культуры, СМИ, реализация ко-
торых возложена на министерства, службы, агентства, 
инспекции, другие центральные органы исполнитель-
ной власти. Часть функций государство распределяет 
между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с опреде-
ленными законодательством принципами делеги-
рования полномочий. Функции государственного 
управления в  сфере формирования национальной 
идентичности обусловлены соответствующими це-
лями и задачами. Стратегической целью гуманитар-
ной политики в Украине провозглашено дальнейшую 
кристаллизацию общенациональной идентичности, 
обеспечение солидарности и социокультурной кон-
солидации. Соответственно и задачами в сфере фор-
мирования национальной идентичности становятся: 
утверждение в обществе общенациональных ценно-
стей; содействие консолидации украинской нации; 
поощрение и  поддержка межкультурного диалога; 
охрана и сохранение культурного наследия Украины; 
возрождение территориальных общин как социокуль-
турных единиц путем активизации охраны памятни-
ков и поддержки краеведения [4].

Государственная политика в сфере формирования 
национальной идентичности реализуется многоуров-
невой системой институтов власти и управления. Так, 
на высшем уровне ее осуществляет Верховная Рада 
Украины, Президент Украины и Кабинет Министров 
Украины. На центральном уровне участие в выполне-
нии задач государства возлагаются на центральные 
органы исполнительной власти. На  региональном 
и местном уровне реализация государственной по-
литики обеспечивается местными государственными 
администрациями.

Проведение государственной политики в сфере 
формирования национальной идентичности украин-
ского общества обеспечивается выполнением законо-
дательной и исполнительной властью своих конститу-
ционных обязанностей:

1. Верховная Рада Украины определяет основы 
семьи, воспитания, образования, культуры, порядок 
применения языков, права коренных народов и наци-



Секция 16. Экономика и управление

215

ональных меньшинств, использование и защиту госу-
дарственных символов, государственные праздники; 
утверждает общегосударственные программы наци-
онально-культурного развития; утверждает расходы 
на гуманитарную сферу и осуществляет контроль за их 
использованием; назначает и освобождает уполномо-
ченного по правам человека, заслушивает его ежегод-
ные доклады о состоянии соблюдения и защиты прав 
и свобод человека; назначает по представлению Прези-
дента Украины Председателя Государственного коми-
тета телевидения и радиовещания Украины; назначает 
половину состава Национального Совета Украины 
по вопросам телевидения и радиовещания и т. д.

2. Президент Украины является гарантом со-
блюдения прав и  свобод человека и  гражданина; 
обращается с  ежегодным Посланием к  Верховной 
Раде Украины, где определяет основные цели и при-
оритеты развития гуманитарной сферы; назначает 
на должности и освобождает от должностей половину 
состава Национального Совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания; присваивает высшие 
специальные звания деятелям образования, науки, 
культуры, награждает государственными награда-
ми и президентскими наградами граждан Украины 
за личный вклад в указанные сферы.

3. Кабинет Министров Украины обеспечивает 
проведение финансовой, инвестиционной и налого-
вой политики государства в сфере образования, науки 
и культуры; разрабатывает и осуществляет общего-
сударственные программы культурного развития; 
образует, реорганизует и ликвидирует министерства 
и другие центральные органы исполнительной вла-
сти гуманитарной сферы; назначает по представле-
нию Премьер-министра Украины руководителей 
центральных органов исполнительной власти гума-
нитарной сферы и прекращает их полномочия на этих 
должностях.

4. Местные государственные администрации 
на соответствующей территории обеспечивают со-
блюдение прав и свобод граждан, выполнение госу-
дарственных и региональных программ гуманитар-
ного развития, а в местах компактного проживания 

коренных народов и национальных меньшинств — 
также программ их национально-культурного раз-
вития [1].

Связь «государство — национальная идентич-
ность» раскрывается через диалектику субъектно-
объектных отношений. Именно государство через 
систему государственных органов объединяет раз-
личные этнические группы в  единый социум. оно 
интегрирует население институтом гражданства, 
регулирует через соответствующие механизмы от-
ношения между этносами. Государство формализует 
приоритетные интересы граждан, не противореча-
щие ценностям данного общества, обусловливает 
становление такой политической организации как 
национальное государство. Так, В. Липинский ука-
зывал, что «без своей собственной суверенной госу-
дарственной ориентации не может быть нации» [3, 
211]. Подобного мнения придерживаются и  такие 
исследователи, как Дж. Алмонд и С. Верба, которые 
утверждают, что «политическая идентичность фор-
мируется политическими институтами, а не культур-
ной принадлежностью» [2, 240].

Следовательно, в  современных условиях ос-
новную роль в формировании национальной иден-
тичности должны осуществлять государственные 
институты, деятельность которых базируется на де-
мократических принципах независимого государства. 
Через осуществление функций органами государ-
ственной власти государство влияет на процесс фор-
мирования нации путем упорядочения общего со-
циокультурного пространства. Сейчас утверждение 
национальной идентичности украинского общества 
возможно через всестороннюю модернизацию гума-
нитарной политики, ее подчинение задачам форми-
рования наиболее благоприятных условий для само-
определения каждого человека и этнонационального 
сообщества, достижения единства украинской нации 
и ее дальнейшего развития, с учетом особой значимо-
сти в этих процессах образования, науки, культуры, 
языковой, этнонациональной, информационной, мо-
лодежной, региональной политики, межконфессио-
нального диалога.

Список литературы:

1. Конституция Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254% 
D0% BA/96-% D0% B2% D1% 80. – Название с экрана.

2. Энциклопедия государственного управления: в 8 т./Нац. акад. гос. упр. при Президенте Украины; наук. – 
Ред. коллегия: Ю. В. Ковбасюк (председатель) и др. – К.: НАГУ 2011. – Т. 1: Теория государственного управ-
ления/науч. – Ред. коллегия: В. М. Князев, И. В. Розпутенко и др. – 2011. – 748 с.



Section 16. Economics and management

216

3. Липинский В. Письма к братьям-хлеборобам. Об идее и организации украинского монархизма/В. Липин-
ский. – К.: Киев – Филадельфия, 1995. – 470 с.

4. О внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году: Ежегодное Послание Президента Украины 
в Верховную Раду Украины. – К.: НИСИ 2013. – 576 с.

Panteleeva Angela Petrovna, Pskov branch RANHiGS
Associate Professor

E‑mail: panteleeva.anzhela@mail.ru

Development of supplementary pension insurance 
with insurance companies

Abstract: The article considers the supplementary pension insurance as a form of life insurance. Disclosed are 
objective and subjective factors that contribute to the supplementary pension insurance. The basic features of the 
contract additional pension insurance. The stages of supplementary pension insurance contract.

Keywords: supplementary pension, savings, pension payments, the redemption amount, the insurance company.

Пантелеева Анжела Петровна, Псковский филиал РАНХиГС
К. э.н., доцент

E‑mail: panteleeva.anzhela@mail.ru

Развитие дополнительного пенсионного страхования 
с участием страховых компаний

Аннотация: В статье рассматривается дополнительное пенсионное страхование как вид страхования 
жизни. Раскрываются объективные и субъективные факторы, способствующие созданию дополнительного 
пенсионного страхования. Приводятся основные черты договора дополнительного страхования пенсии. Рас-
сматриваются этапы договор дополнительного пенсионного страхования.

Ключевые слова: дополнительная пенсия, накопления, пенсионные выплаты, выкупная сумма, страховые 
компании.

Страхование дополнительной пенсии представ-
ляет собой вид страхования жизни, предусматрива-
ющие обязанности страховщика по выплате в опре-
деленном размере и с определенной периодичностью 
пенсий при дожитии застрахованного лица до пен-
сионного возраста. Этот вид страхования позволя-
ет обеспечивать гражданам более высокий уровень 
жизни при выходе на пенсию по возрасту, служит до-
полнением к социальному страхованию.

Выделим основное преимущество дополнитель-
ного пенсионного страхования в отличие от государ-
ственного пенсионного обеспечения. Государствен-
ное пенсионное обеспечение не удовлетворяет все 
потребности граждан и не гарантирует нормальное 
существование в старости. Выход один — участие 
в различных программах накопления.

Однако данный вид страхования должен быть 
ориентирован на различные по доходности категории 
населения — от людей с минимальной заработной 
платы до лиц с миллионными доходами. Ориентиру-

ясь на различный уровень дохода, страховые компа-
нии должны разрабатывать условия страхования в за-
висимости от интересов разных категорий клиентов.

Для богатых людей дополнительное пенсионное 
страхование не представляет особого интереса т. к. их 
доходы позволяют позаботиться о пенсионном возрас-
те заранее. Доходы, полученные от недвижимости, цен-
ных бумаг и других финансовых инструментов, позво-
ляют не думать о наступлении пенсионного возраста.

Малообеспеченные слои населения не  могут 
в полном объеме обеспечить себе должную страхо-
вую защиту, и в этом случаи необходима поддержка 
государства. Так инвалиды, осуществляя трудовую 
деятельность при поддержке государства, с помощью 
страхования могли бы поддержать определенный уро-
вень дохода в случаи ухудшения состояния здоровья.

Активными клиентами страховых компаний дол-
жен стать средний класс. Доходы среднего класса 
позволяют рассматривать различные варианты обе-
спечения своего материального благополучия в ста-
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рости. Они лучше разбираются в финансовых вопро-
сах, в  рыночной структуре и  имеют возможность 
составить оптимальный план личного пенсионного 
страхования.

Развитию дополнительного пенсионного стра-
хования, как один из  видов страхования жизни, 

способствуют две группы факторов: объективные 
и  субъективные (табл.  1). Которые, переплетаясь 
и взаимодействуя, могут привести к разной степени 
устойчивости рынка накопительного страхования. 
Важным условием является адаптация к современным 
рыночным условиям.

Таблица 1. – Факторы, способствующие созданию дополнительного пенсионного страхования.

Субъективные Объективные.
Новация Законы
Средства массовой информации на рынке страхования 
жизни.

Программы правительства по развитию страхо-
вого рынка.

Популярность компаний.
Зарубежный опыт

Состояние экономики.

Внедрение новых видов договоров страхования жизни. Правовое обеспечение.
Доверие к страховым компаниям. Налогообложение.
Профессионализм страховых агентов. Инфляция.

По достижению пенсионного возраста пожилые 
люди за счет дополнительного пенсионного страхо-
вания смогли бы обеспечить себе оплату постоянного 
ухода и места в хороших домах для одиноких и пре-
старелых.

Основные черты договора дополнительного стра‑
хования пенсии:

1. При заключении договора страхования допол-
нительной пенсии, предметом договора является иму-
щественные интересы застрахованного, связанные 
с прекращением его трудоспособности.

2. Характер события, на случай наступления ко-
торого, в жизни застрахованного лица осуществля-
ется страхование. Страховыми случаями являются: 
дожитие застрахованного до определенного возраста, 
с которого начинаются регулярные выплаты страхо-
вого обеспечения (пенсии); смерть по любой при-
чине в течение срока действия договора страхования; 
наступление инвалидности в результате несчастного 
случая и т. д. Договор страхования может заключаться 
по всем рискам и по рискам интересующих застрахо-
ванного.

3. Страховая сумма при дополнительном страхо-
вании заранее известна страхователю и прописана 
в договоре страхования. Однако в дополнительном 
пенсионном договоре страхования, сложно оценить 
достаточность страховой суммы. Поэтому в качестве 
страховой суммы можно использовать вероятную ве-
личину дохода, который был бы получен застрахован-
ным лицом в течение ожидаемой продолжительности 
трудового стажа. Помимо возраста, страховая сумма 
должна определятся на основе факторов, как сфера 
деятельности, уровень образования застрахованного, 

возможности роста дохода в течение трудовой дея-
тельности.

4. Страхование пенсии предполагает длительные 
финансовые отношения между страхователем и стра-
ховой компанией. Страховые взносы, предназначен-
ные для выплат страховых сумм в  будущем, откла-
дывается в резерв. Эти резервы страховая компания 
инвестирует в экономику и получает доход. Гаранти-
рованный доход составит от 3–4% годовых. Однако 
к гарантированному доходу страхователь может полу-
чить и дополнительный инвестиционный доход, вели-
чина которого определяется ежегодно по результатам 
инвестиционной деятельности страховой компании. 
В  среднем она соизмеряется с  текущими ставками 
банковских депозитов.

5. В  договоре рисковая и  сберегательная часть 
должны быть раздельными, тогда страховой продукт 
будет более прозрачным.

6. Норма доходности при расчете тарифа должна 
устанавливаться в таком размере, чтобы при любых 
экономических изменениях, страховщик мог гаран-
тировать застрахованному выплату установленной 
договором страховую сумму.

Основным моментом в  дополнительном пен-
сионном страховании является процедура оценки 
страхового риска. Для договоров страхования пенсии 
к обстоятельствам, влияющим на оценку страхового 
риска, относятся возраст и пол застрахованного — 
показатели смертности для мужчин и женщин опре-
деленных возрастов отличаются существенно, а также 
характер работы и специальность.

Стоимость полиса пенсионного страхования за-
висит от многих параметров. Основными являются 
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возраст, пол застрахованного. Актуарные расчеты, 
использующиеся для определения страховых тари-
фов, базируется на  таблице смертности. На  стои-
мость страхования влияют факторы: период, пери-
одичность (рассрочка взносов) и  размер внесения 
взносов, период, периодичность и размер получения 
страхового обеспечения.

Взносы по накопительному страхованию оплачи-
ваются не единовременно, а в рассрочку, исходя из ус-
ловий заключаемого договора. В случае если страхо-
ватель не смог уплатить очередной взнос, то можно 
переоформить договор и  установить новые, соот-
ветствующие реальным возможностям страхователя 
условия.

Рассмотрим договор дополнительного пенсион-
ного страхования, состоящий из двух этапов.

Первый этап — накопление. Накопление охваты-
вает период времени, в течение которого формирует-
ся фонд для будущих страховых выплат. Пока человек 
находится в активной фазе жизни от 20 до 55 (60) лет, 

он может делать регулярные отчисления от зарабо-
танных денег на свой личный счет в страховой ком-
пании или это осуществляет работодатель. Неболь-
шие отчисления за 40 лет превращаются в капитал. 
Средства хранятся в страховой компании и на них на-
числяются проценты. Страховая компания, не взимая 
дополнительных взносов, может предоставить допол-
нительные полисы. Например, страхование на случай 
смерти, частичной или полной нетрудоспособности.

Второй этап — пенсионные выплаты. При насту-
плении пенсионного возраста накопленные средства 
выплачиваются пожизненно в виде ежемесячной пен-
сии. В идеальном случае всех накопленных средств, 
в  течение трудовой деятельности, должно хватать 
на  выплаты пенсионеру. Может возникать ситуа-
ция когда, равенство накопленных и выплачиваемых 
средств не соблюдается, потому что момент смерти 
застрахованного отличается от расчетного. Компен-
сация таких отклонений осуществляется в соответ-
ствии с общими принципами страхования.
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Существенное влияние на социальное вовлече-
ние населения оказывает социальная сфера жизне-
деятельности общества, основой которой являются 
социальные отношения. Составляющие социальной 

сферы — социально-классовые, социально-трудовые, 
семейно-брачные, территориально-поселенческие 
отношения, а также составляющие социальной сфе-
ры, направленные на обеспечение социальной без-
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опасности общества — система оплаты труда, систе-
ма здравоохранения, социальная защита, социальная 
помощь и т. д. — способны в значительной степени 
детерминировать процессы социального развития 
[1, 45], а главное — формирование соответствующих 
условий для реализации социальных прав людей, что 
является плацдармом для социального вовлечения 
каждого человека в общественную жизнь.

Однако, социально-экономические трансфор-
мации, происходящие с момента утверждения неза-
висимости Украины, сопровождаются негативными 
последствиями во всех сферах общественной жизни, 
которые отразились на всей системе социальных от-
ношений. Сегодня процесс формирования социаль-
ных отношений слишком противоречив, развитие 
социальной сферы очень нестабильно, происходят 
многочисленные нарушения законодательства по за-
щите социальных прав граждан. Низкая эффектив-
ность социально-экономических преобразований, 
непрозрачный процесс разгосударствления и прива-
тизации, бессистемность и непоследовательность за-
конодательства социальной направленности привели 
к чрезмерной дифференциации в доходах и обнища-
нию значительной части населения, обесценивания 
человеческого капитала, углубления социального 
неравенства и несправедливости в украинском об-
ществе, что обусловило развитие наихудших форм 
социального отторжения. Это ограничивает свобо-
ду выбора человека, нарушает его социальные права 
и сопровождается снижением социально-экономи-
ческой активности, которая является необходимым 
условием социального вовлечения человека в жизне-
деятельность общества.

Влияние социальной сферы, социальных отноше-
ний на полноценное участие людей в общественной 
жизни осуществляется, прежде всего, с  помощью 
социально направленной деятельности государства, 
обеспечения социальных прав и свобод граждан, соз-
дания условий для реализации социального потенци-
ала человека. Одновременно социальное вовлечение, 
как главная составляющая стабильного социального 
развития, и его регулятивный потенциал — это фун-
дамент для упорядочения и развития социальных от-
ношений, так как основывается на правах человека 
и направлено на создание условий для удовлетворе-
ния людьми своих социальных ценностей, которые 
и составляют содержательную сущность социальных 
отношений. Политика социального вовлечения ис-
ходит из того, что высшей ценностью современного 
общественного прогресса является человек, его права 

и свободы, которые формируют условия человеческо-
го развития, в частности те, которые он должен реа-
лизовать в процессе включения его в социальные от-
ношения. Поэтому базисом социального вовлечения 
выступает идея социально-правового государства, 
ведь только в таком государстве человек признается 
высшей ценностью, а обеспечение его прав — при-
оритетной функцией государства.

Именно социальное государство, становление 
которого возможно в органичном единстве с форми-
рованием правового государства, является гарантом 
реализации социально-экономических прав и  сво-
бод человека, его социального потенциала и статуса, 
возможности беспрепятственного взаимодействия 
социальных групп и других элементов социальной 
структуры, и способно установить социальную спра-
ведливость в обществе, что является ключевым прин-
ципом социального вовлечения.

Влияние социального государства на процесс со-
циального вовлечения населения выражается через 
выполнение государством своей социальной функ-
ции, которая должна направляться на сглаживание 
социальных неравенств для всех слоев населения 
и предусматривать создание условий для реализации 
социального потенциала человека и обеспечения воз-
можностей для удовлетворения потребностей в соци-
альной защите, охране здоровья, общении с окружа-
ющими, воплощения в жизнь социальных прав путем 
осуществления активной политики в сфере социаль-
ного вовлечения, что обогащает содержание соци-
альной культуры, которая является существенным 
признаком цивилизованности любого государства. 
Именно социальная культура, сформировавшись, 
определяет способ деятельности социальной общно-
сти и личности в сфере социальных отношений, а это 
воспроизводит достигнутый уровень социальной 
активности и зрелости граждан, как необходимого 
условия социального вовлечения. Социокультурный 
потенциал социального, правового государства про-
является, прежде всего, в том, что государство призва-
но реализовать комплекс социально-экономических 
прав и свобод человека, которые имеют конституци-
онный статус [1, 47].

В Основном Законе Украины задекларировано, 
что наше государство является социальным, право-
вым государством (ст. 1 Конституции Украины), по-
литика которого направлена на  создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека и обеспечения социальной безопасно-
сти на основе социальной справедливости. На прак-
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тике  же наблюдаются значительные противоречия 
между декларируемыми в Конституции положениями 
и их реализацией. Многие из задекларированных со-
циально-экономических прав и свобод нарушаются. 
Более того, права граждан стали сегодня предметом 
политического манипулирования. Украинские реалии 
свидетельствуют о несостоятельности государствен-
ных органов власти и управления привести провоз-
глашенные права граждан в соответствие с реальны-
ми возможностями страны.

Реформы в Украине в основном ориентировались 
на  внедрение рыночной экономики без должного 
внимания к  углублению социальных рисков. Резкое 
сокращение социальных обязательств современного 
украинского государства породило новые аспекты со-
циального неравенства, что проявляется в чрезмерной 
дифференциации общества на богатых и бедных, уси-
лении маргинализации, «размывании» среднего клас-
са. В современной социальной структуре украинского 
общества преобладают малообеспеченные слои насе-
ления, основная часть которых живет за официальной 
чертой бедности. Низкий уровень жизни большинства 
населения в сочетании с чрезмерным имущественным 
расслоением является одной из основных социальных 
проблем Украины, что приводит к отторжению значи-
тельной части населения от важных процессов в госу-
дарстве и препятствует социальному вовлечению.

Так, украинский учёный Э. Либанова справедливо 
отмечает, что чрезмерная, экономически необоснован-
ная дифференциация населения по доходам, по досту-
пу к базовым социальным услугам порождает не просто 
социальное недовольство, а провоцирует разрушение 
моральных ценностей, коррупцию и криминализацию 
общества, препятствует развитию экономики и демо-
кратизации. Значительные массы населения оказыва-
ются отторгнутыми от общественной жизни, от воз-
можностей реализации своих прав [2, 13–14].

Уровень жизни населения характеризует струк-
тура его доходов, основной составляющей которых 
считается заработная плата. Сегодня заработная пла-
та для большинства работающих украинцев фактиче-
ски превратилась в  один из  вариантов социальной 
помощи, который мало зависит от результатов труда. 
Так, за годы независимости оплата труда в структуре 
доходов украинского населения стабильно удержи-
вается на низком уровне, но растет доля социальной 
помощи и других текущих трансфертов. По данным 
Госкомстата Украины за  2013  год в  структуре до-
ходов населения доля заработной платы составляла 
лишь 41,4%, зато стабильно высокой в  доходах на-

селения остается доля социальной помощи и других 
полученных текущих трансфертов — 37,7%, тогда как 
доходы от прибыли и смешанные доходы составили 
15,7%, а доходы от собственности — лишь5,2% [3]. 
Такая структура дает основание утверждать, что для 
занятого населения низкий уровень оплаты труда 
является первопричиной бедности и  проявлением 
социального отторжения. Сегодня заработок значи-
тельной части занятого населения не удовлетворяет 
потребности самого работающего человека, не гово-
ря уже о потребностях его семьи. В Украине 79% бед-
ных составляют домохозяйства, в которых проживает 
хотя бы один работающий человек.

Следует отметить, что размеры заработной пла-
ты влияют на налоговые поступления в бюджеты, ко-
торые перераспределяются на выплату социальной 
помощи малообеспеченным и  нетрудоспособным 
лицам, на стипендии, пенсии и т. п. Все это обуслав-
ливает социальную несправедливость, проявляет-
ся в нарушениях основных прав человека — права 
на жизнь, здоровье, безопасность, оплату труда и т. д., 
препятствуя тем самым полноценному участию граж-
дан в жизнедеятельности общества.

Итак, в условиях построения социально-правово-
го государства в Украине наблюдается недостаточное 
стратегическое осмысление роли и функций социаль-
ной политики [4, 101].

В таких условиях основной задачей государства 
становится формирование и реализация социальной 
политики, главным инструментом которой должно 
стать социальное вовлечение, т. е. воплощение соци-
альной политики, направленной на решение проблем 
каждого человека и  изменение стратегии государ-
ственного патроната на стратегию экономического 
стимулирования. Главными векторами, которые будут 
способствовать реализации этой задачи, являются:

— укрепление конституционно-правового ме-
ханизма регулирования социальных отношений, 
направленного на  формирование социальной без-
опасности общества, реализацию социальных прав 
граждан;

— усовершенствование нормативно-правовой 
базы по  формированию социальной безопасности 
в  обществе, направленной на  повышение благосо-
стояния населения, увеличения его реальных доходов;

— дальнейшее формирование законодательной 
основы социальной политики по усовершенствова-
нию системы оплаты труда, увеличения денежных 
доходов населения, повышения реальной заработной 
платы;
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— дальнейшее усовершенствование налогового 
и бюджетного законодательства с целью обеспечения 
социальной справедливости, стимулирования эконо-
мического роста и оптимизации процессов социаль-
ного развития;

— создание стабильного правового поля для ут-
верждения эффективной системы государственного 
управления социально-экономическими отношения-
ми и обеспечения необратимости стратегии социаль-
но-экономической трансформации общества.
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элементов; тесным уровнем взаимосвязи с результативными показателями социально-экономического раз-
вития отрасли.

Ключевые слова: технические потенциал, сельское хозяйство, интегральная оценка

В современных условиях требует пересмотра 
прежний подход к рассмотрению и оценке техниче-
ского потенциала производства лишь как совокуп-
ности материально-вещественных средства труда. 
В процессе производства живой и овеществленный 
труд выступают в неразрывном единстве. Машина, 
является продуктом труда и характеризует степень 
овладения человеком силами природы. Функцио-
нирование машин и оборудования невозможно без 
участия оператора, а целесообразная деятельность 
человека в процессе производства становится более 
продуктивной при использовании им прогрессивных 
средств труда. Находясь в  неразрывном единстве 
человек и машина выступают одновременно с этим 
в  постоянном антагонизме, исключая друг друга 
в производственном процессе, соперничая за источ-
ники воспроизводства при распределении прибыли. 
Способ совместного функционирования материаль-
ной и  трудовой составляющей определяют произ-
водственно-технические отношения, обусловленные 
потребностями технологии и организации производ-
ства, и служащие достижению конечных результатов. 
Наиболее точно, на наш взгляд, технический потенци-
ал в сельском хозяйстве может быть охарактеризован 
следующим определением.

Технический потенциал в  сельском хозяй-
стве — это совокупность взаимосвязанных средств 
труда и  человеческих ресурсов как фактически ис-
пользуемых, так и способных быть задействованны-
ми при определенных условиях, предназначенных для 
технического и технологического обеспечения про-
изводственных процессов и обеспечивающих соци-
ально-экономическое развитие сельского хозяйства.

Принятие оптимальных решений в аграрной сфе-
ре на  различных уровнях управленческой системы 
требует решения ряда информационных, аналити-
ческих, методологических задач. Одной из наиболее 
актуальных является задача оценки и сравнительного 
анализа технического потенциала отдельных сельско-
хозяйственных организаций, регионов. Технический 
потенциал сельского хозяйства определяется десят-
ками показателей, что вызывает, порой, затруднение 
в выборе наиболее значимых, дающих максимально 
полную характеристику объекта исследования. Суще-
ствующая система единичных показателей, характери-
зующих наличие отдельных элементов, не позволяет 

получить комплексное представление о технической 
обеспеченности изучаемого объекта. Решение обо-
значенной задачи может быть достигнуто на основе 
комплексного подхода к  оценке технического по-
тенциала. Проведенные исследования позволяют ут-
верждать, что современная система оценки уровня 
регионального развития и оценки технического по-
тенциала в частности, должна базироваться на инте-
гральных, комплексных показателях, сформирован-
ных совокупностью частных индикаторов. Новизна 
представленной методики состоит в  комплексной 
оценке технического потенциала, как совокупности 
материально-вещественных и  трудовых элементов, 
а так же потенциальных возможностей его воспро-
изводства. Формирование интегрального показателя 
состоит из следующих этапов [2, 27–37]:

— выбор частных базовых индикаторов оценки;
— нормирование базовых индикаторов, то есть 

трансформация для дальнейшего агрегатирования;
— выбор и обоснование способа агрегатирова-

ния частных индикаторов;
— апробация разработанной методики и интер-

претация результатов;
— оценка соответствия интегрального индекса 

технического потенциала результативным показате-
лям социально-экономического развития отрасли;

— разработка рекомендаций по применению ин-
тегральной оценки

В научных исследованиях существуют различные 
подходы к определению величины составных элементов 
ресурсного потенциала. Ряд исследователей базируются 
на стоимостной оценке ресурсов, но в то же время от-
мечают, что такой подход не дает точных результатов, так 
как к условности стоимостной оценки земли и трудовых 
ресурсов добавляется нестабильность экономической 
ситуации, существенные колебания цен на ресурсы, из-
менение пропорций в их соотношении [5, 20–23]. При 
использовании стоимостной оценки сложно провести 
сравнительный анализ между субъектами хозяйствова-
ния в силу различий вещественной структуры имеющих-
ся у них ресурсов. В этой связи, при выборе частных по-
казателей оценки технического потенциала предлагаем 
использовать натуральные величины.

При выборе частных индикаторов следует учиты-
вать, что технический потенциал в сельском хозяйстве 
представляет собой систему взаимосвязанных эле-
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ментов, в процессе производства ресурсы вступают 
во  взаимодействие не  хаотично, а  в  определенных 
пропорциях и соотношениях. В результате частные 
показатели должны быть представлены относитель-
ными величинами, целесообразно оценивать в рас-
чете на единицу площади, как основанного фактора 
производства в сельском хозяйстве.

Важно учитывать, что в результате интегрирова-
ния отдельные значения в некоторой степени ниве-
лируют друг друга. Например, при высоком уровне 
обеспеченности одним видом техники и недостатке 
другого усредненный показатель имеет нормальное 
значение. Следовательно, интегрировать можно лишь 
показатели обеспеченности по тем ресурсам, которые 
в действительности являются взаимозаменяемыми. 
Была выдвинута гипотеза, что в оценку техническо-
го потенциала целесообразно включить максималь-
но обобщенный показатель наличия материальной 
составляющей и  трудовой составляющей, которые 
являются взаимозамещающими факторами, а так же 
потенциальных источников для их воспроизводства. 
В результате выбор индивидуальных показателей для 
включения в интегрированную модель остановился 
на  трех: энерго- и  трудообеспеченность в  расчете 
на единицу площади сельскохозяйственных угодий 
и уровень рентабельности.

Нормирование базовых индикаторов можно про-
водить различными методами, теоретически разли-
чают четыре основных: рейтинговый, многомерной 
или квалифицированной средней, «максимум-мини-
мум». Анализ преимуществ и  недостатков данных 
методов применительно к оценке технического по-
тенциала привел к заключению о целесообразности 
использования приема «максимум-минимум». Нор-
мированный индекс каждого базового показателя 
рассчитывается по формуле:

I x x x xi i i i i= − −( ) /( )min max min

где xi  - фактическое значение i -го показателя; xi min  
xi max  - соответственно максимальное и минимальное 
значение i -го показателя.

Данный метод показывает расположение субъекта 
по отношению к другим, при этом, в отличие от рей-
тингового, отражает это различие адекватно и, в отли-
чие от метода многомерной средней, позволяет избе-
жать чрезмерного влияния крайних частных значений.

Агрегирование частных индикаторов в научных 
исследованиях осуществляется путем суммирова-

нием оценок, расчета простой арифметической [3, 
137–141], средней арифметической взвешенной 
[5, 20–23], средней геометрической. Суммирова-
ние балльных или ранговых оценок осуществляет-
ся в  случае использования рейтингового метода. 
Геометрическая средняя применяется, если ни один 
из частных показателей не равен нулю. В системе по-
казателей технического потенциала нулевые значения 
возможны, особенно в финансовой составляющей, 
следовательно, использование средней геометриче-
ской отвергается. Расчет средней арифметической 
нормированных показателей используется в случае, 
когда роли различных показателей в формировании 
интегральной оценки можно рассматривать как 
равнозначные. В тех случаях, когда определена роль 
каждого фактора в  формировании интегрального 
показателя, возможно использование взвешенного 
среднего индекса. Расчет с учетом весов на первый 
взгляд представляется более точным, однако их опре-
деление сложно и зачастую достаточно субъективно. 
При оценке технического потенциала, по  мнению 
автора, следует придавать равновысокое значение 
составляющим элементам, поскольку даже при доста-
точном количестве одного из факторов, но недостатке 
иного, эффективное использование имеющихся ре-
сурсов затруднено; а так же по той причине, что имеет 
место взаимозаменяемость факторов. Так, недоста-
ток кадров затрудняют эффективное использование 
машин; достаточное количество персонала позволят 
эффективно ее использовать (организовывать двух-
сменную работу, обеспечивать высокий уровень 
готовности), чем нивелируется недостаток техники. 
Использование высокопроизводительных машин 
и  прогрессивных технологий позволяет сократить 
удельную потребность в технике, персонале, снизить 
эксплуатационные и неэксплуатационные издержки, 
а, значит, увеличить рентабельность. Наличие при-
были позволяет сформировать недостающие компо-
ненты материальной составляющей и стимулировать 
персонал. Таким образом, для расчета интегрального 
показателя оценки технического потенциала предла-
гаем использовать среднюю арифметическую.

По разработанной методике, основываясь на дан-
ных статистики [1] определены базовые и нормиро-
ванные показатели оценки технического потенциала 
в сельскохозяйственных организациях регионов Цен-
трального федерального округа (ЦФО) (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели оценки технического потенциала 
в сельскохозяйственных организациях регионов ЦФО

Регион

Энергообеспечен-ность 
на 100 га сельхозугодий

Трудообеспечен-ность 
на 100 га с.-х. угодий

Уровень рентабельно-
сти с.-х. организаций 

без субсидий
базовый,

л. с./га
нормиро-

ванный
базовый,
чел./га

нормиро-
ванный

базовый,
%

нормиро-
ванный

Белгородская область 260,1 0,225 6,82 0,867 1,7 1,000
Брянская область 242,8 0,172 4,09 0,359 -0,9 0,894
Владимирская область 338,6 0,465 6,13 0,738 -2,3 0,837
Воронежская область 217,6 0,095 4,09 0,359 -22,8 0,000
Ивановская область 397,6 0,646 4,80 0,490 -11,0 0,482
Калужская область 283,0 0,295 3,25 0,202 -14,2 0,351
Костромская область 384,2 0,605 4,58 0,449 -5,6 0,702
Курская область 200,4 0,042 4,29 0,396 -3,1 0,804
Липецкая область 186,7 0,000 3,53 0,254 -19,5 0,135
Московская область 513,3 1,000 7,54 1,001 1,5 0,992
Орловская область 189,2 0,008 3,50 0,249 -6,7 0,657
Рязанская область 289,1 0,314 2,16 0,001 -12,2 0,433
Смоленская область 238,8 0,160 3,55 0,259 -17,0 0,237
Тамбовская область 248,2 0,188 4,48 0,432 -1,8 0,857
Тверская область 238,7 0,159 3,28 0,208 -10,1 0,518
Тульская область 275,9 0,273 3,25 0,203 -11,4 0,465
Ярославская область 379,9 0,592 5,46 0,613 -4,1 0,763
В среднем по ЦФО 256,4 0,213 4,29 0,396 -6,0 0,686
Min 186,7 0,000 2,16 0,000 -22,8 0,000
Max 513,3 1,000 7,54 1,000 1,7 1,000

С целью оценки достоверности разработанного 
показателя по каждой итерации было проведено со-
поставление интегрального индекса с итоговыми 
результативными показателями развития сельского 
хозяйства [4]. В качестве последних, наиболее точ-
но характеризующих социально-экономический 
результат отрасли выбраны валовая добавленная 

стоимость (ВДС) сельского хозяйства в  расчете 
на один гектар сельхозугодий и на одного работ-
ника. Рейтинг регионов ЦФО по  уровню техни-
ческого потенциала и результативные показатели 
социально-экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства приведены в та-
блице 2.

Таблица 2. – Взаимосвязь интегрального индекса технического потенциала 
и эффективности сельскохозяйственного производства

Регион
Интегральная 

оценка техниче-
ского потенциала

Рейтинг регионов ЦФО
по уровню техни-

ческого потен-
циала

по ВДС сельского 
хозяйства на 1 га 

угодий

по ВДС сельского 
хозяйства на 1 ра-

ботника
1 2 3 4 5

Белгородская область 0,697 2 1 2
Брянская область 0,475 8 7 12
Владимирская область 0,680 3 3 9
Воронежская область 0,151 16 13 7
Ивановская область 0,539 6 10 17
Калужская область 0,283 13 5 3
Костромская область 0,585 5 4 6
Курская область 0,414 9 8 10
Липецкая область 0,130 17 11 5
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1 2 3 4 5
Московская область 0,998 1 2 1
Орловская область 0,305 11 12 11
Рязанская область 0,249 14 14 4
Смоленская область 0,218 15 15 16
Тамбовская область 0,492 7 16 14
Тверская область 0,295 12 17 13
Тульская область 0,314 10 9 8
Ярославская область 0,656 4 6 15

Взаимосвязь между показателями оценена по ко-
эффициенту конкордации рангов (W ):

W D m n n= −12 2 3/( ( ))
где D  — сумма квадратов разностей рангов (откло-
нений от среднего); n  — число объектов (количество 
регионов ЦФО; n =17); m  — число анализируемых 
показателей.

Непараметрический анализ подтвердил высокий 
уровень взаимосвязи разработанного индекса с ко-
нечными показателями: коэффициент конкордации 
интегрального индекса технического потенциала 
с ВДС в расчете на 1 га с.-х. угодий составляет 0,852; 
с величиной ВДС на 1 среднегодового работника — 
0,525; коэффициент множественной конкордации — 
0,614. Связь между показателями при данных значе-

ниях коэффициента расценивается как высокая.
Применение интегральной оценки технического 

потенциала позволяет решить ряд прикладных задач:
— проводить анализ динамики технического по-

тенциала и своевременную разработку корректиру-
ющих мероприятий;

— типизировать регионы с целью выявления про-
блемных субъектов, нуждающихся в принятии анти-
кризисных управленческих и организационных ре-
шений, государственной и региональной поддержке;

— использовать при распределении внутри ре-
гиона средств несвязанной бюджетной поддержки 
сельского хозяйства;

— оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений.
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Over the past years the demand for outsourcing 
services has significantly risen in Ukraine. It enables us 
to contemplate about a certain benefit for companies-

consumers of such services. However, in spite of the 
advantages of use of outsourcing services, not all 
companies want to let their processes to be performed 
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by outsourcing companies. One of the reasons of that is 
risks arising during the transition to the given business 
model. Such risks take place due to the  very essence 
of outsourcing: a company transfers certain business 
functions to another organization within the frames of 
long-term relations. Hence, the company-outsourcer 
can negatively  influence the product/service  in 
creation/presentation of which  is participates [2]. 
Furthermore, it  is  important to emphasize that 
outsourcing services often bear risks not only for the 
owner of outsourcing services but also for the outsourcer.

The objective of the given article is to analyze risks 
related to the use of outsourcing as well as develop ways to 
manage them. Analyzing, systematizing and generalizing 
scientific works of many scientists such as Bravard J. L., 
Kehal H., Morgan R., Singh  V. P., Haywood D. B. and 
others, the risks of outsourcing were viewed as a factor 
of influence on the effectiveness of activity of the client 
and the outsourcer.

Main provisions of the article can be one of the 
sources to develop educational courses at higher 
educational institutions and for the training of specialists 
engaged in this area and can also be practically applied in 
the companies.

Let’s consider basic types of risks  in outsourcing. 
Proposed classification will enable companies to 
understand what risks they may face in the process of 
use/provision of outsourcing services. We will also 
discuss the ways of their minimization.

Depending on the environment of manifestation, 
one can distinguish internal and external risks.

1. External risks are risks related to factors from 
external environment.

 1.1. Instability of the country’s economy. First of 
all, it is inflation, deficit of state budget, deficit of external 
trade balance, unemployment, under-load of production 
capacities etc. The given type of risk can be minimized 
at the stage of negotiation process. It should be weighed, 
evaluated and included in the cost of services. The risk is 
typical for the client and the outsourcer.

 1.2. Country risk is a risk related to changes of 
economic or political conditions, which can affect the 
ability of fulfilling obligations. It can be minimized at the 
stages of negotiation process and conclusion of a contract 
with the help of detailed research of economic relations 
as well as influence of the state on the country’s economy. 
This risk is typical for the outsourcer and the client.

 1.3. Tax risk  is a risk that appears due to the 
difficulty of confirmation of an economic benefit under 
the outsourcing agreements. Tax risk leads to financial 

and other losses related to the expenses for payment and 
optimization of taxes. Its minimization is possible at the 
stage of negotiation process and during the conclusion 
of a contract. To avoid the risk, one should do economic 
calculations of practicability of use of the outsourcing as 
well as keep statistics of contracts. The risk is typical for 
the client and the outsourcer.

2. Internal risks are risks arising inside the company. 
Internal risks are more regulated compared to external 
risks because the company can influence the appearance 
and development of risks as well as their elimination 
on its own.

In turn, internal risks are divided into qualitative and 
quantitative indicators.

 2.1. Qualitative indicators are indicators that can 
be counted.

Risk of threat of future costs because the contract is 
long-term. The given risk can arise at the stage of contract 
performance. To minimize it at the stage of negotiation 
and conclusion of a contract, one should consider all 
possible conditions of changes of goods/services cost. 
The given risk is typical for the client and the outsourcer.

Absence of the required production capacities. The 
risk arises at the stage of choosing an outsourcer and 
at the stage of negotiation process. The client should 
use recommendations of partners when choosing 
the outsourcer as well as clearly set goals and tasks of 
outsourcing to avoid the given risk. The risk is typical 
for the client.

Unplanned temporary expenses. Minimization of 
this risk  is possible at the stages of performance and 
end of the contract. To prevent  it, the client should 
participate  in monitoring, performance of services 
and acceptance of the final work under the completed 
contract. The given risk is typical for the client.

 2.2. Qualitative indicators should be considered 
with the help of special methods of their evaluation, 
which can have error and certain conditionality.

 2.2.1. Риски влияния аутсорсинга на конеч-
ный результат.

Lack of experience of the client with outsourcing. 
The given risk can be prevented at the stage of choosing 
the outsourcing company and at the stage of negotiation 
process by way of use of recommendations of partners as 
well as performance of trial stages of interaction with the 
outsourcer (creation of pre-serial samples). The risk is 
typical for the client.

Lack of involvement of the performer in the organi-
zational process of the client. This risk can be minimized 
at the stage of negotiation process and conclusion of the 
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contract with the help of transferring of responsibility 
for the process to the outsourcing company. The risk is 
typical for the client.

Expectation of an  impossible result. The risk  is 
typical for both the client and the performer. The client 
can minimize the given risk at the stage of negotiation 
process and conclusion of the contract due to clearly 
set goals and tasks of outsourcing. The outsourcer can 
minimize this type of risk at the stage of performance of 
the contract relying on a more calculating forecast using 
past experience.

Risk of leak of confidential information (loss of impor-
tant knowledge for business inside the company). This risk 
can be minimized at the stage of conclusion of a contract 
by way of concluding an agreement of confidentiality.

Risk of reduction of workforce productivity of their 
own personnel (negative evaluation of changes, loss of 
motivation). Minimization is possible at the stages of 
conclusion of the contract and transition period with the 
help of stimulation of employees in the form of career 
progress, training of personnel, increase of salary in some 
cases etc. The risk is typical for the client.

Possibility of termination of the contract with the 
outsourcer (bankruptcy of the outsourcer, backsourc-
ing in business). This risk can be minimized at the stages 
of negotiation process ad conclusion of the contract. To 
prevent it, one should consider a possibility of disposi-
tion of documented system or return of property. The 
given risk is typical for the client.

Change of credit worthiness of the client at planned 
resources and unsold unique product. To minimize the 
given risk, one should consider the possibility of loss in-
surance at the stages of negotiation process and conclu-
sion of the contract. The risk is typical for the companies 
providing outsourcing services.

Change of demand (realization of opportunities) in 
the process of the contract performance. The risk can be 
minimized at the stages of negotiation process and con-
clusion of the contract with the help of detailed research 
of abilities of the outsourcer and demands of the client. 
This risk is typical for the client and the outsourcer.

Premature termination of the contract due to reor-
ganization of processes from the side of the client. The 
risk is typical for the outsourcer. It can be minimized at 
the stages of negotiation process and conclusion of the 
contract by way of considering the measures of compen-
sation in case of premature termination of the contract.

 2.2.2. Competence risks.
Inexperience  in the procedures of monitoring of 

the performance of the contract by the outsourcer. To 

prevent the given type of risk, one should introduce a 
calendar plan on the processes of works performance at 
the initial stage.

Delay in performance of works. The given risk can be 
minimized at the stage of negotiation process and con-
clusion of the contract by way of weighing the risk. In 
case of delay in performance of works by the outsourcer, 
the client has the right to impose punitive sanctions stip-
ulated in the contract. The risk is typical for the client.

Insufficient qualification of the personnel of the out-
sourcer. In this situation the risk can be prevented at the 
stage of negotiation process. The client should perform 
trial stages of interaction with the outsourcer, use rec-
ommendations of partners as well as assure itself of the 
professionalism of the participants (diplomas of higher 
education, training certificates etc.). The risk is typical 
for the client.

Unsanctioned use of idea. The risk is typical for the 
client. One should consider this risk at the initial stage of 
negotiations and conclusion of the contract. It is impor-
tant to sign an agreement about prohibition of unsanc-
tioned use of idea. The contract should stipulate the pu-
nitive sanctions in case of breach of the given agreement.

 2.2.3. Technology risks.
Impossibility of technical realization of the idea. This 

risk is typical for the client. The risk can be prevented at 
the stage of negotiation process by way of discussion of 
their technical abilities with the outsourcer.

Poor quality of performance of orders by sub-con-
tractors. The risk can be minimized at the stages of ne-
gotiation process and conclusion of the contract, which 
will stipulate punitive sanctions for the improper quality. 
The given risk is typical for the client.

Lack of effective project management. The given risk 
can arise at all stages of the contract. One should arrange 
a competence center at the initial stage of the contract 
that will be responsible for project management. The 
risk is typical for the client.

Difficulty of evaluation of the result and quality, ab-
sence of standards and methodology. The risk is typical 
for the client. It can arise at the final stage of the contract. 
It can be minimized at the stage of negotiation process 
with the help creation of clear criteria of quality and stan-
dards and transferring of responsibility for the process to 
the performer during the conclusion of the agreement.

Unsatisfactory implementation of project (consider-
ation of potential and unobvious demands of an enter-
prise). Detailed preliminary preparation of the company 
for project implementation should be done at the final 
stage of the contract. The risk is typical for the client.
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Risks listed above are basic in the use of outsourcing.
Outsourcing is a powerful tool of business strategy 

realization. In case of proper use of the given business 
process, it can fundamentally transform your com-
pany directing people, processes and costs. Outsourc-
ing is very similar to mergers and takeovers. It is a strate-
gic tool. It is of paramount importance for both parties. 

To successfully realize it, it is required that both sides set 
clear goals at the beginning and follow them in the future 
[1]. A large number of risks arises during the outsourc-
ing. One should remember that risk is not a service and 
not a kind of activity, which can be given for outsourc-
ing. But, in spite of the above listed risks, outsourcing 
continues to develop actively in our country.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы институционализации трудовой сферы. Выделены ос-
новные институты и обоснована их значимость для формирования эффективной институциональной системы 
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В условиях модернизации российской экономики, 
ориентированной на инновационное развитие, клю-
чевую роль играет человеческий потенциал, развитие 
и реализация которого возможна лишь благодаря сба-
лансированному рынку труда в частности и гармонич-
ному функционированию всех элементов экономиче-
ской системы в целом. Модальность на рынке труда 
развивается в ориентированной институциональной 
системе, эффективность которой выступает как век-
тор долгосрочного развития экономики и общества

На наш взгляд, институциональная система  — 
это, несомненно, отрегулированная взаимозависимая 
деятельность людей, которые сплачивают свои усилия 
для достижения определенной цели или координиру-
ют их, достигая положительных для себя результатов. 
Институциональную систему в данной сфере, фор-
мируют трудовые отношения между занятыми и без-
работными, государством и предприятиями, а основ-
ными регуляторами выступают такие институты, как 
государство, бизнес и профессиональные союзы.

Институциональная система рынка труда нужна 
для регламентирования, неукоснительного соблю-
дения правил и  экономических связей. Сущность 
и задача институтов рынка труда, организующих ин-
ституциональную систему, обуславливают неповто-
римость функций этих институтов в обществе, что 
придает определенный колорит институциональной 
среде трудовых отношений.

Правовая среда в наибольшей степени является 
комбинированной частью формальных институтов 
и является внутренней стороной институциональной 
системы. Экономическая и политическая среды са-
мые мобильные во времени и воздействуют на право-
вое нормотворчество, обуславливая настоящие пре-
образования в поведении экономических субъектов, 
как воздействие на  изменяющиеся обстоятельства 
хозяйственной деятельности. Данные изменения за-
трагивают динамику формальной составляющей ин-
ституциональной среды, тем самым оказывая прямое 
влияние на неформальные институты.

Для политической системы свойственны измене-
ния неформальных институтов, например возможен 
институциональный разрыв обуславливающийся него-
товностью политической власти отказаться от устарев-
ших формальных экономических институтов.

В настоящее время складывается институциона-
лизация трудовых отношений, которая заключается 
в интенсивности влияния и становлении новейших, 
эффективных институтов, координирующих различ-
ные процессы труда, что предусматривает ликвида-

цию неформальных и  не  работающих институтов. 
Эволюционные изменения в данной системе вызы-
вают естественное равновесие институтов. Поэто-
му, внутренняя слаженность деятельности институ-
тов — непременное условие.

Определяющим смыслом деятельности всех ин-
ститутов рынка труда является: во-первых, преодоле-
ние безработицы, во-вторых, стабилизация высокой 
степени занятости населения, в-третьих, сбалансиро-
ванность рынка труда. Назначение системы инсти-
тутов рынка труда проявляется в неукоснительном 
соблюдении предварительно установленных правил 
и отношений в трудовой сфере.

Функционирование институциональной системы 
носит практический смысл для всех субъектов рынка 
труда, поскольку зарождает диверсификацию сти-
мулов, устремляет инициативность людей в нужное 
русло. Принципиальное значение имеет конкретное 
и обоснованное исполнение всех функций, обеспечи-
вая, тем самым ослабление неясности экономической 
эволюции и делая действия субъектов рынка труда бо-
лее прогнозируемыми.

В Российской Федерации имеется в наличии до-
статочно большое количество институтов рынка тру-
да, например, службы занятости, профсоюзы, центры 
подготовки кадров, службы по урегулированию кол-
лективных трудовых споров, тем не менее, не все они 
функционируют согласовано и действенно.

Обратимся к одному из самых главных институ-
тов рынка труда — государству. Государство осущест-
вляет целевую политику управления рынком труда 
по средствам законодательной системы, которая ре-
гулирует трудовые отношения. Основными целями 
данного регулирования являются:

— гарантии полной занятости;
— становление гибкого рынка труда.
Регулирование рынка труда осуществляется 

по средствам активной и пассивной политики госу-
дарства. Активная политика нацелена на достижение 
полной занятости и включает в себя такие меры, как: 
активизация государственных инвестиций в экономи-
ку, что гарантирует эволюцию новых рабочих мест; 
создание условий для переобучения безработных; 
международная поддержка в  решении различных 
проблем занятости, например, международная тру-
довая миграция и т. д. К пассивной форме государства 
на рынке труда относятся, прежде всего, гарантии со-
циальной поддержки.

Следующим институтом выступает бизнес в лице 
работодателей и их представителей, которые могут 
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быть представлены разными экономическими субъ-
ектами в зависимости от узаконенной структуры от-
ношений собственности. Основная миссия работо-
дателя — обеспечить работников работой и создать 
материально-технические, санитарно-гигиенические 
и другие условия для выполнения трудовой функции. 
Аксиома  — работодатель и  работник неотделимы 
друг от друга, но при этом стремятся к разным целям: 
работник пытается увеличить свой доход, — работо-
датель же заинтересован, чтобы его труд был дешев-
ле, получая за счет этого сверхприбыль. Если же рас-
сматривать требования работодателей к работникам, 
то они состоят из: опыта работы — 86,6%; наличия 
высшего образования — 80,4%; наличия профессио-
нальных компетенции — 90,5%; знаний и трудовых 
навыков — 60,4%.

Далее необходимо выделить такой институт рын-
ка труда, как профессиональные союзы — объедине-
ния работников, которые наделены правом ведения 
переговоров с предпринимателем. Деятельность про-
фсоюзов, как и всех институтов рынка труда, нельзя 
идентифицировать конкретно и прозрачно. К основ-
ным задачам профсоюзов можно отнести улучшение 
условий труда и гарантию его безопасности. Данный 
аспект приводит к удорожанию труда. Повышение 
заработной платы достигается, прежде всего, за счет 
возникновения предпосылок для роста спроса на труд 
или за счет создания условий для ограничения пред-
ложения труда. Несомненно, чем сильнее профсоюз, 
тем более продуктивное его совместное функциони-
рование с различными организациями, поэтому вне 
организации существует не сам профсоюз, а крупное 
профобъединение, в которое он входит. Это опреде-
ляет то, что все переговоры и разработки мероприя-
тий осуществляются профсоюзными специалистами, 
однако возникает проблема отдаленности от рабочих 
мест таких специалистов, которые не знают всех сла-
бых и сильных сторон предприятия. В России наблю-
дается тенденция спада профсоюзного движения, что 
обусловлено преобразованием характера труда и же-
ланием государства законодательно координировать 
рабочее движение.

Дополнительным институтом рынка труда являет-
ся центр занятости — организация, специализирую-
щаяся на посредничестве между рабочими и предпри-
нимателями с целью купли-продажи рабочей силы, 
в деятельности которого главную роль имеет инфор-
мационная функция. Предметом внимания выступа-
ет профессиональная пригодность человека к работе 
и договоры на заключение трудовых соглашений. За-

конодательством РФ разрешена деятельность негосу-
дарственных организаций по содействию занятости: 
кадровых агентств, рекрутинговых компаний и т. д.

Объединение институциональных систем (орга-
низаций и предприятий, объединений работодателей, 
профсоюзов, государственных и негосударственных 
структур поддержки занятости населения и монито-
ринга трудовой миграции) обеспечивает эффектив-
ную деятельность современного рынка труда и ко-
ординирует занятость в экономике. Отсутствие того 
или иного института (предприятия или индивида), 
приводит к дисфункции институциональной системы 
рынка труда и пагубно сказывается на ее равновесии. 
Представим институциональную взаимосвязь реали-
зации и развития человеческого потенциала на рынке 
труда на рис. 1.

Подводя итоги, можно констатировать, что ос-
новным фактором долгосрочного развития эконо-
мики и  общества в  целом выступает институцио-
нальная система т. к. она стимулирует рынок труда 
к совершенству. Необходимо осознать первостепен-
ную важность всей институциональной системы, ко-
торая гарантирует рост экономики, и анализировать 
последствия временных изменений.

Становление рынка труда в  России в  большей 
степени выражается неограниченным, общеуста-
новленным, введенным в  осознание бесчисленных 
поколений граждан России трудовым менталитетом, 
проявляющимся в  привычке убежденности людей 
в обязанности и умении государства разрешать труд-
ности занятости населения, в психологическом отри-
цании безработицы.

Отличительной чертой рынка труда в  нашей 
стране является его низкая скорость развития, не по-
зволяющая эффективно складываться рыночным 
предпосылкам. Зачастую, организации сохраняют 
бесполезную рабочую силу, которая не отражает объ-
ективную потребность производства.

В настоящее время на рынке труда отсутствует 
комплексная стратегия государственного регулирова-
ния, государство лишь проявляет пассивное реагиро-
вание на стихийно складывающиеся тенденции. Фор-
мирование надлежащей стратегии государственного 
регулирования обеспечивает развитие рынка труда 
под колоссальной интерференцией структурирован-
ных сдвигов в экономике, исполнение целевой инве-
стиционной и финансовой политики. В сложившихся 
условиях возможно:

— развитие рынка услуг на предоставление транс-
акционных услуг;
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— совершенствование институтов, которые смо-
гут обеспечить стабильность от неудач в сфере труда;

— превращение профсоюзов в институт испол-

нения переговоров о ситуации трудового контракта, 
занятости и заработной платы.

Рисунок 1 – Институциональная взаимосвязь реализации и развития 
человеческого потенциала на рынке труда (авторская разработка)

Согласованное взаимодействие и  ограниче-
ние оппортунистического поведения всех эко-
номических агентов на  условиях социальной 
справедливости для достижения благосостояния 
населения и сокращения бедности на основе ди-

намического и устойчивого экономического ро-
ста — необходимое условие формирования эф-
фективной институциональной системы рынка 
труда, как вектора долгосрочного развития эко-
номики и общества.
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Приоритетом реализации государственной по-
литики занятости в Российской Федерации, начиная 
с 2007 года, стала передача все больших объемов пол-
номочий в области содействия занятости населения 
в регионы. Основные задачи и механизмы политики 
занятости в регионе разрабатываются на основе осо-
бенностей социально-экономического развития каж-
дой территории, с учетом концепций развития рынка 
труда и программ содействия занятости федерального 
центра, при участии органов местного самоуправле-
ния. В каждом регионе существует своя специфика, 
накоплен опыт по реализации мероприятий государ-
ственной политики занятости, цель которой — обе-
спечение эффективной занятости.

Устойчивое состояние экономики предполагает 
решение проблем согласованного развития основ-
ных факторов производства. Решение этих проблем 
должно быть направлено на достижение сбаланси-
рованности между спросом на  рабочую силу и  ее 
предложением, на совершенствование системы под-
готовки и переподготовки кадров, на обеспечение 
согласованности процессов формирования занято-
сти и ее структурных характеристик с демографи-
ческим развитием.

Динамика уровня занятости зависит от решений, 
принимаемых в  области экономической политики, 
инвестиций, политики доходов и т. д., которые долж-
ны быть взаимоувязаны с состоянием занятости насе-
ления в отраслевом и региональном аспектах, что даст 
возможность проводить активную и результативную 
политику занятости.

Современная политика занятости — это много-
уровневый процесс, который реализуется на обще-
национальном, региональном и  муниципальном 
уровнях. Значение регионального аспекта политики 
занятости постоянно возрастает, что в первую оче-
редь обусловлено региональной дифференциацией 
в темпах экономического развития, уровне занятости 
и безработицы, а также качестве жизни населения.

Последовательное проведение государственной 
политики в области содействия занятости является 
одним из  приоритетов социально-экономического 
развития регионов.

Объектом региональной политики занятости яв-
ляются региональные неравенства в уровне и струк-
туре занятости и незанятости населения, а основной 
целью ее реализации — минимизация региональных 
различий в сфере занятости для сокращения имеюще-
гося разрыва в социально-экономическом развитии 
регионов и, как следствие, сохранение стабильной, 
прогнозируемой и управляемой ситуации на рынке 
труда.

Решение проблем обеспечения полной и эффек-
тивной занятости предполагает разработку соот-
ветствующих инструментов регулирования сферы 
занятости и реализации государственной политики.

Важность регионального аспекта политики заня-
тости обусловлена тем, что именно на региональных 
рынках труда в основном происходит процесс реали-
зации и согласования общегосударственных, регио-
нальных и частных интересов в социально-трудовой 
сфере. Достижение баланса этих разнонаправленных 
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интересов требует разработки концептуальной моде-
ли политики занятости региона.

Выбор приоритетных направлений реализации 
государственной политики занятости в регионе пред-
полагает необходимость формирования алгоритма 
определения эффективности инструментария госу-
дарственного регулирования рынка труда. Предла-
гается алгоритм, состоящий из оценки факторов воз-
никновения тенденций на региональном рынке труда, 
определении эффективности реализации программ 
занятости населения, SWOT-анализе системы управ-
ления занятостью, разработке Прогноза баланса тру-
довых ресурсов региона и определении соответству-
ющих инструментов регулирования сферы занятости 
(т. е. 5-ти основных этапов):

1) Оценка факторных условий возникновения 
устойчивых тенденций на рынке труда в регионе.

На этом этапе анализируются сложившиеся ма-
кроэкономические, демографические и миграцион-
ные процессы, которые можно отследить путем:

— анализа изменения демографической ситуации 
и факторов, оказывающих свое влияние на данные 
процессы;

— мониторинга ежемесячных данных выбороч-
ных обследований населения по  проблемам заня-
тости, проводимых Федеральной службой государ-
ственной статистики, о численности экономически 
активного населения, уровне занятости и безработи-
цы в регионе;

— анализа фактических данных о среднесписоч-
ной численности занятых в экономике по видам эко-
номической деятельности в Республике Коми за по-
следние годы;

— изучения данных ведомственной статистики 
региональной Службы занятости и др.

Анализ перечисленных факторов позволяет про-
вести оценку условий, влияющих на сферы занятости 
и безработицы в регионе, определить устойчивые тен-
денции, происходящие на региональном рынке труда, 
а также выявить проблемы, на которые необходимо 
обратить первоочередное внимание при реализации 
государственной политики занятости.

2) Определение эффективности реализации ме-
роприятий программ содействия занятости населе-
ния.

При разработке проекта Государственной про-
граммы Республики Коми «Содействие занятости 
населения» (далее-Программы) автором была пред-
ложена Методика оценки эффективности Програм-
мы с учетом объемов ресурсов, направленных на ее 

реализацию, и социально-экономических эффектов, 
оказывающих влияние на изменение сферы занятости 
региона.

Методика оценки эффективности Программы учиты-
вает необходимость проведения оценок:

a) Степени достижения целей и решения задач 
Программы.

Оценка степени достижения целей и решения за-
дач Программы может определяться путем сопостав-
ления фактически достигнутых значений показателей 
(индикаторов) Программы и их плановых значений 
по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдпn)/N, где:
Сдц — степень достижения целей (решения за-

дач);
Сдп — степень достижения показателя (индика-

тора);
N — количество показателей (индикаторов).
Степень достижения показателя (индикатора) 

Программы может рассчитываться по формуле:
Сдп = Зф/Зп, где:
Зф — фактическое значение показателя (индика-

тора) Программы;
Зп — плановое значение показателя (индикатора) 

Программы (для показателей (индикаторов), жела-
тельной тенденцией развития которых является рост 
значений);

или по формуле:
Сдп = Зп/Зф (для показателей (индикаторов), 

желательной тенденцией развития которых является 
снижение значений);

b) Степени соответствия запланированному уров-
ню затрат и эффективности использования средств 
республиканского бюджета региона.

Оценка степени соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности использования 
средств республиканского бюджета региона может 
определяться путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования Программы 
по формуле:

Уф = Фф/Фп, где:
Уф  — уровень финансирования реализации 

Программы;
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, 

направленный на реализацию Программы;
Фп  — плановый объем финансовых ресурсов 

на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы может 

рассчитываться по формуле:
Эгп = Сдп*Уф,
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Сдп  — степень достижения показателя 
(индикатора) Программы;

Уф — уровень финансирования реализации Про-
граммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) ре-
ализации Программы может определяться на основе 
следующих критериев (табл. 1):

Таблица 1. – Оценка эффективности реализации Программы

Вывод об эффективности реализации Программы Критерии оценки эффективности программы, Эгп
Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5–0,79
Эффективная 0,8–1

Высокоэффективная более 1

3) Применение SWOT-анализа системы управле-
ния занятостью населения в регионе c целью выявле-
ния ее слабых и сильных сторон, резервов и возмож-
ностей, а также выявления проблем и «точек роста», 
а также приоритетных факторов, определяющих воз-
можности развития систем эффективной занятости 
и государственной поддержки незанятого населения;

SWOT-анализ государственной политики занято-
сти населения позволяет выявить, какие в регионе су-
ществуют реальные возможности для эффективного 
развития и функционирования рынка труда. Фактора-
ми развития выступают наличие институциональных 
структур с более чем 20-летним опытом реализации 
государственной политики занятости населения, са-
мостоятельность региона в определении параметров 
и мероприятий реализации политики занятости, на-
личие эффективной политики занятости; уровень 
мотивации населения к  самозанятости и  трудовой 
мобильности; возрастающий интерес работодателей 
к квалифицированным рабочим кадрам с высокой мо-
тивацией к труду. В то же время имеются ограничения 
эффективного развития рынка труда: недостаточный 
уровень квалификации рабочей силы и низкие зар-
платные характеристики предлагаемых рабочих мест; 
недостаточные возможности по созданию, поддерж-
ке и сохранению эффективных рабочих мест; слож-
ность воздействия государства на  работодателей; 
несовпадение интересов работников и работодате-
лей; несовершенство законодательства о занятости; 
недостаточная проработанность мер поддержки са-
мозанятости и малого бизнеса со стороны государ-
ства.

4) Разработка Прогноза баланса трудовых ресур-
сов региона.

Неполное использование производственных воз-
можностей общества поддается не только статистике, 
но и прогнозированию. Прогноз баланса трудовых 
ресурсов региона, содержащий текущую и прогноз-
ную оценки трудовых ресурсов, сформированный 

в разрезе видов экономической деятельности с уче-
том изменения демографической ситуации и струк-
туры занятых, служит базой для детального прогноза 
спроса и предложения на рынке труда.

Баланс трудовых ресурсов является основным 
носителем актуальных и обоснованных данных о те-
кущем и прогнозном состоянии трудовых ресурсов 
в регионе. Источниками информации для его постро-
ения являются, в том числе, данные отраслей, форми-
рующих занятость в регионе. Таким образом, баланс 
трудовых ресурсов может выступать в качестве наи-
более прогрессивного механизма согласования по-
требностей рынка труда на перспективу и интересов 
различных отраслей, формирующих занятость в ре-
гионе, и обеспечить их эффективное взаимодействие 
в  обеспечении эффективной политики занятости 
в регионе.

Целью разработки баланса трудовых ресурсов 
региона является определение степени соответствия 
между потребностью региона в кадрах и ожидаемым 
их наличием на данной территории, а также в изыска-
нии внутренних резервов рабочей силы, возможно-
стей ее перераспределения как внутри региона, так 
и за его пределами.

5) Определение соответствующих инструментов 
регулирования сферы занятости и механизмов реа-
лизации государственной политики занятости, пред-
ставленной в активной и пассивной форме.

Таким образом, государственная политика заня-
тости в регионе должна базироваться, в первую оче-
редь, на оценке факторных условий возникновения 
устойчивых тенденции на  рынке труда в  регионе; 
оценке состояния трудовых ресурсов, текущей и про-
гнозной информации о численности экономически 
активного населения, составе трудовых ресурсов, рас-
пределении занятых по отраслям экономики, данных 
анализа рынка труда, показателей занятости и безра-
ботицы, а также мониторинге эффективности реали-
зации программ занятости.
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social and economic collapses. During the financial crisis, the reduction of economic stability of the Russian econ-
omy led to shrinkage of GDP, curtail in economic aid of the banking sector to the real sector of the economy, with 
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The financial crisis showed that the formation of an 
economy cannot develop along an absolute increasing 
linear function. However these kinds of cyclical process-
es for institutions of market regulation are not peculiar. 
In the dynamic series, according to main economic and 
financial indicators the development itself has no con-
stancy or laws of similarity, thus it could be considered in 
terms of the fractal properties of the given phenomena 
and processes. For example, studies of the financial mar-
ket have shown that the statistical distribution of return 
on financial assets is not Gaussian (normal), but is a Par-
eto distribution, which values have infinite variance and 
significant deviation of values ± 3σ. The fractal nature 
of most socio-economic phenomena is manifested in its 
own constant progress, because the very process of evo-
lution of such systems is of a dual essence self-similar 
transitional condition-process. The difficulty in review 
and assessment of these processes stems not only from 
the complexity of the selection of functions, but also 
from the synergy itself of the system. For this form of 
fractal distributions the high peak and fat tails are typical, 
they are caused by a minor amount of substantial chan-

ges. Sharpness and intermittence in their run appear to 
be a typical trend (Fig. 1).

This means a high probability of significant and 
unpredictable fluctuations  in the market  variables, 
and those fluctuations are capable of undermining 
financial stability, especially  in countries that have 
unstable economies. Under conditions of instability and 
overvaluation of financial markets, as well as the creation 
of stock bubbles and high debt burden in developed and 
developing countries — governments cannot develop 
any effective measures to influence the economy in order 
to eliminate disparities and occurrences of crises.

In the years 2011–2012, the European Central Bank 
conducted a significant money emission, which in  its 
turn has to compensate for a declining demand.

The economic system  itself, with  its presently 
existing features  is not capable of steady upward 
development. The strategy and financial regulatory 
mechanisms are not changing and are This measure 
was supposed to prevent a deflationary collapse of the 
financial system similarly to measures undertaken in 
the U. S. to stimulate the consumer market. However, 
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the formation of superstructures  in banking of EEC 
and the U. S. has no creative power in principle. When 
forming their monetary policy, the central banks of 
the developed and developing countries do not have 
an effective management and have not adopted any 
measures to combat the crisis. The authorities, who 

should have been providing monetary regulation, 
did not find adequate crisis management techniques. 
Developing countries, including Russia, have become 
more vulnerable because of their economic dependency 
on many partners who participate  in  international 
monetary and credit relations.

Fig.1. Dynamics of oil and grain production in the world

Thus, the G-20 countries, which generate up to 90% 
of the global GDP should in the near future develop new 
mechanisms that ensure the macroeconomic balance not 
only for the interdependence of the existence of sectors 
and markets, but also to secure the balance of economic 
processes. From this perspective, multi-directional dy-
namics of majority of elements of the system generate 
disequilibrium and imbalances in the countries’ econ-
omies. Therefore, the state of the economic system which 
can be considered balanced is when a certain ratio of its 
elements counteracts the emergence of turbulence. In 
this sense, the manifestation of imbalance, in particular, 
appears as a multidirectional dynamics in the value of 
money in the domestic and foreign economies, i. e. the 
combination of inflation with the growth in the exchange 
rate. Then the domestic interest rate rises and it becomes 
profitable for corporations to borrow abroad. For ex-
ample, in Russia in 2008, this led to a sharp rise in foreign 
corporate debt — up to 454.8 billion dollars (including 
the banking sector — up to 191.3 billion U. S. dollars). 
A sharp reduction of the so-called “financial cushion” in 
a form of the future generations fund and the reserve 
fund did not allow for the financing of investment pro-
jects aimed at the development of market infrastructure 
and demand. Russia’s low GDP growth is largely due 
to an increase in consumer demand- not for domestic 

goods, but for imports. In the EU the rate of decline in 
2012 was negative 0.3%, and in the CIS countries (ex-
cept Russia) the  increase was  insignificant  — 3.8% 
[2]. According to Rosstat [8–9], in 2012 the domestic 
economy was able to grow by 3.4%, when compared to 
2011, with the GDP deflator of 108% [7]. According 
to global financial centres, in 2012, Russia ranked 39th 
out of 62 states. According to the report on the financial 
development for the year 2012 prepared by the World 
Economic Forum (WEF), the main problems of the Rus-
sian financial system are the low availability of financing 
for businesses (Russia is in 53rd place), an unfavorable 
and worsening regulatory environment (59th place), an 
underdeveloped banking sector (58th place), a low level 
of stability of the financial system (41th place) due to 
the situation in the banking sector [1]. Dependency on 
oil and gas revenues and an coincidentally unfavorable 
environment; Russia’s entry into the WTO; the ineffect-
ive implementation of ongoing reforms; a high burden 
on the budget due to the implementation of large-scale 
projects, both within the country and abroad are all syn-
ergistically negative and aggravating circumstances for 
the country’s economic development.

The country achieved success in spending its budget 
money on projects that neither bring any income nor in-
crease social guarantees to  its population. According 
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to the expert assessment of the Accounts Chamber of 
the Russian Federation, the total expenditures of the 
federal budget for the preparation and hosting of the 
2014 Olympic Games would amount to 154 767.2 mil-
lion rubles  in 2012, in 2013–91 474.0 million rubles, 
and in 2014 –27 664.4 million rubles. In comparison, the 
evaluation of expenses in the federal budget to imple-
ment priority national projects in the years 2012–2014, 
are foreseen in the amount of 1 120.4 billion rubles, in-
cluding in 2012–457.0 billion rubles (of which 33.6% 
will be spent on preparation for the 2014  Olympic 
Games), in 2013–350.1 billion rubles, or 7.7%, and in 
2014 –313.3 billion [10].

During the financial meltdown  in 2008, Russian 
companies and banks borrowed abroad 570 billion dol-
lars, the amount being greater in comparison with all 
the monetary reserves of the country during the same 
year — $ 550 billion. With that, the  interest on debt 
was 24%. This “expensive money” was not aimed at any 
specific projects and had been spent very inefficiently. 
With the complete funding of the federal targeted in-
vestment program in 2013, the main executives of the 
budget had commissioned 18 out of 978 developments 
planned in the same year (i. e. 1.8%). For 8 months of 
2011, according to data of the Ministry of Economic 
Development of Russia, from the total of 2078 develop-
ments subject to completion, 52  developments were 
commissioned, or 2.5% [5,6]. In terms of the cost struc-
ture the largest part of funding was allocated for Rosav-
todor (Federal Highway Agency) to finance the federal 

targeted program “Development of the Russian Trans-
port system (in the years 2010–2015).” In addition to 
direct funding of the 2014 Olympic Games, the funds 
of this targeted program are allocated for construction of 
the social and industrial complexes in the City of Sochi. 
At the same time, the amount of funds, provided by the 
Russian Ministry of Energy for activities under the fed-
eral target program “Economic and Social Development 
of the Far East and Transbaikal for the period to 2013.” 
was reduced by almost 3.9 billion rubles. These funds 
could have been directed at strengthening the state of 
the energy base of the region known for its complexity in 
terms of climate conditions.

The spending of both the budget and commercial 
funds for implementation of no profitable investment 
projects, including those unpromising for the modern-
ization and development of production, will lead to stag-
nation of the economy in the medium term. The precrisis 
maximum peak of economic growth will contribute to 
the development of the fractal properties of economic 
processes, consequently providing a high probability of 
unpredictable market fluctuations. This situation could 
undermine financial stability. Furthermore, inadequate 
market structure and poor corporate management have 
led to inefficiency of the one of the main engines of eco-
nomic development — the national innovation system. 
Market disequilibrium disrupts the transformation pro-
cess of income into savings, and then the latter — into in-
vestment [8]. A significant part of the innovation cost is 
accumulated in the natural resources sector [11].

Table 1. — Dynamics of expenditure on technological innovation and 
of innovation indicators, presented by sector of the Russian economy [7]

Indicator 2000 2008 2009 2010 2011
2011 relatively to 

2000, (change, 
times)

Expenditure on 
technological innovation, prior to 
2010 in prices of the year 1995 price 
level, in 2010 — in prices of the 
year 2000 price level, million Rub

10462,7 17143,1 21725,5 400803,8 28680,9 2,7

The share of innovative products, works and services in the total of the shipped goods, completed works and 
services,%

In mining, manufacturing, 
production and distribution of 
electricity, gas and water

4,4 5,1 4,6 4,9 6,1 1,4

In communication, and in activities 
related to the use of computers 
and information technology

16,9 4,2 3,8 4,7 4,8 0,3
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In 2011, less than 10% of the total number of enter-
prises were working in the development and implemen-
tation of technological innovations (for comparison: in 
Germany — almost 70%, Ireland — 57%, Belgium — 
60%). Regionally, only 11 regions in Russia have a com-
paratively high level of  innovative activity (including 
Tomsk, Novosibirsk, the Nizhny Novgorod region, the 
republic of Tatarstan, etc.) [3, 4].

Investment banking is an important part of invest-
ment processes in the economy. The banking sector as 
the main component of financial  intermediaries does 
not, however, play any significant role  in financing 
and investing in manufacturers’ innovation activities in 
most  industries. In the microeconomic aspect of the 
course of their investment activities, commercial banks 
should be involved in the placement of securities of be-
coming privatized enterprises; they should carry out in-
vestments into the share capital in the form of shares, 
subdivisions, interests in the securities of companies, and 
should conduct constituent activities. A high proportion 
of speculative banking, aimed at maximizing  its own 
margin, does not play an essential role in the financing of 
the processes associated with the introduction of innova-
tions in industrial production. By way of non-investing in 
manufacturing, the financial sector is trying to reduce 
the risks associated with a reliability decrease in its ac-
tivities and with the reduction of stability. There is an 
opinion that the investment credits in Russia have low 
profitability and liquidity, high risks. On the one hand 
such an opinion  is justified by present conditions, in 
which domestic producers work and the financial sys-
tem functions. The system of “kickbacks” and “grey” 
money is not included in the expenditures, but imposes 
an additional transaction costs on the latter. In addition, 
the lack of government guarantees and legal liability in 
the transactions with investing is dooming banks to lose 
money in such operations.

Disadvantages of the present business situation lead 
to a low entrepreneurial business activity and the outflow 

of their capital abroad to be invested in a more favorable 
environment. This is confirmed by the data in Global 
Entrepreneurship Monitor (Global Entrepreneurship 
Monitor), the research of which puts the level of entre-
preneurial activity in Russia approximately 4 times low-
er than that in Brazil and China, and 2–3 times lower 
than in Mexico, Turkey and South Africa.

Attempts to stabilize this situation by controlling in-
flation under such an undeveloped market infrastructure 
conditions, a lack of manufacturers’ interest in produc-
tion, and banks’ speculative financing will not lead to 
success. Not the price increase itself, but its irregularity 
and unpredictability contributes to the recession of the 
Russian economy [2]. Reduction in inflation can cause 
the same harm as its increase since such an action affects 
debtors (they discover that they are unable to pay for such 
expensive high interest rates loans, which they took out 
based on the anticipated price raise on their production, 
and that price has not raised at the end). The support for 
high refinancing rates, as well as a high tax burden both 
form an unfavorable economic situation, which in turn, 
when coupled with a deficit of credit resources and the 
lack of state support for domestic producers, all lead to 
a crisis in almost all sectors of the economy.

Thus, stabilization and alignment of random fluctua-
tions of major economic indicators in Russia can con-
tribute to improving the investment climate. However, 
the investment component is not the only remedy to 
neutralize the fractal character of the country’s market.

The economic policy makers should draw their 
attention towards market balancing and other incen-
tives aimed primarily at the reduction of dependence 
on the oil and natural gas revenues, as well as at the 
creation of a more favourable environment. In case of 
an increase in pension costs and debt load, and unco-
ordinated actions of G8 and G20 governments to de-
velop anti-crisis measures, there is a risk of a new cycle 
of crisis, overcoming which could become a challenge 
for the global community [2].
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В конце XX в. многие государства мира проводи-
ли крупномасштабные реформы государственного 
управления (США, Канада, Великобритания, Герма-
ния, Франция, Япония, Китай, Австралия, Бразилия, 
Венгрия, Нидерланды, Польша, Финляндия).

Основной причиной этих реформ стало осозна-
ние необходимости решения одной или нескольких 
из следующих комплексных задач:

— повышения эффективности системы государ-
ственных органов;

— превращения государства в ответственного ра-
ботодателя, способного привлечь необходимое число 
служащих высокой квалификации и в то же время кон-
тролировать издержки на их содержание;

— повышение доверия населения и частного сек-
тора к государству.

Главная область административной реформы — 
роль государства в  обществе, структура органов 
государственного управления, повышение эффек-

тивности и результативности деятельности государ-
ственного аппарата, управление государственной 
службой, реформа финансового управления, подот-
четность и прозрачность государственного аппарата.

Административная реформа — политический ин-
струмент реформирования публичного управления 
или, как говорят, самогó государственного аппарата. 
Административную реформу можно сравнить с пред-
выборной агитацией или предвыборной кампанией. 
Именно при подготовке и во время проведения вы-
боров различные политические силы, партии, поли-
тические деятели дают обещания, формируют новые 
взгляды, строят планы реформирования общества 
и государства. И, как известно, после выборов быстро 
забываются данные в период предвыборной борьбы 
обещания, остаются прежние проблемы, а разочаро-
вание избирателей становится глубже. Так и с админи-
стративной реформой: она — политическое шоу, хотя 
и должна быть тесно связана с административным 
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правом. Административная реформа должна изме-
нить административное право, вывести его на новый 
уровень законодательного обеспечения, концепту-
ального оформления и политического смысла.

Главные цели административной реформы  — 
«разведение» государственных функций, сокраще-
ние и повышение эффективности государственного 
аппарата, борьба с коррупцией, создание компактного 
правительства, совершенствование государственного 
управления. Сколько подобных проектов, задач и целей 
многочисленных реформ провозглашалось в послед-
ние годы? И что получилось? Ответы на эти и многие 
другие аналогичные вопросы будут, очевидно, проти-
воречить официально провозглашенным результатам 
политико-экономического развития страны.

Административная реформа должна иметь адми-
нистративно-правовое измерение, иными словами, 
ее результаты (и промежуточные, и окончательные) 
становятся предметом административно-правового 
регулирования. Содействует  ли административная 
реформа совершенствованию административного 
права? Ответить на этот вопрос можно только утвер-
дительно. Весьма значительные результаты первого 
этапа административной реформы могут показать, 
как представляется, взаимосвязь целей и  желаний 
авторов административной реформы, намеренных 
улучшить «деятельности госаппарата» и «повысить 
квалификацию государственных служащих», опреде-
лить хотя бы самые общие контуры будущей модели 
административно-правового регулирования и систе-
мы административного права.

Первые высказывания об административной ре-
форме, проводимой в постсоветской России, встреча-
ются в середине 90-х гг. прошлого столетия. Специ-
алисты отмечают, что проводимая в настоящее время 
административная реформа уходит своими корнями 
в те годы. В 1996–1998 гг. было разработано 13 ва-
риантов административной реформы; один из них 
востребован сегодня для проведения глубоких пре-
образований в системе организации административ-
ной власти.

Административная реформа инициировалась са-
мой политической и государственной властью. Сей-
час уместно сопоставить условия появления и про-
ведения административной реформы. Для этого 
целесообразно вспомнить некоторые программные 
тезисы выступления В. В. Путина: в  конце  XX сто-
летия в России Конституция страны и федеральные 
законы «утратили во многих регионах качество ак-
тов высшей юридической силы», «региональные 

парламенты принимали законы вразрез с конститу-
ционными принципами и федеральными нормами», 
«федеральные акты применялись избирательно, что 
называется, по  собственному усмотрению», появ-
ление «произвола властей, от  которого страдали 
люди», «отдельные регионы фактически оказались 
вне единой правовой и финансово-фискальной систе-
мы государства, перестали отчислять налоги в феде-
ральный бюджет, требовали создания так называемых 
собственных золотовалютных резервов, собственных 
энергетических, таможенных систем, региональных 
денежных единиц» [1]. Что было достигнуто за про-
шедшие четыре года: «восстановлен конституцион-
ный правопорядок, укреплена — а по сути, отстроена 
заново — вертикаль федеральной исполнительной 
власти», «восстановлено единое правовое простран-
ство страны», пресечены опасные процессы дегра-
дации государственной власти, ослабления армии, 
разрушения правоохранительных органов, других 
силовых структур, «идут кардинальные по своей сути 
изменения в системе правосудия» [1].

Административная реформа рассматривается 
и  как средство усиления эффективности государ-
ства. По мнению одного из авторов концепции ад-
министративной реформы, Л. Якобсона, в настоящее 
время «проводится технократическая реформа, наце-
ленная на повышение эффективности госаппарата» 
[2]. Например, Г. Греф считает неправильным, что 
структура Правительства дублируется в его аппарате, 
а затем и в Администрации Президента [3].

Административная реформа с  концептуальной 
точки зрения должна способствовать позитивно-
му развитию административного законодательства, 
самого административного права, многих его ин-
ститутов. Однако на  практике в  настоящее время 
произошло лишь изменение структурной организа-
ции исполнительной власти, перестройка системы 
и структуры федеральных органов исполнительной 
власти. Например, планировалось провести реструк-
туризацию Правительства, формирование структуры 
кабинета министров, дать глубокий анализ реального 
сектора экономики, изучить социальную сферу, под-
держать науку, подготовить квалифицированные ка-
дры [4].

Под административной реформой понимают-
ся на  первый взгляд сходные и  взаимосвязанные, 
но все же разные преобразования в отдельных сфе-
рах государственного управления. Можно выделить 
несколько типичных представлений о  содержании 
административной реформы:
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— модернизация государственной власти, вклю-
чающая в себя реформу законодательной, исполни-
тельной и судебной власти;

— реформа административно-территориального 
устройства государства;

— разграничение полномочий и предметов веде-
ния между федеральной, региональной и муниципаль-
ной властью;

— реформа государственной службы;
— реформа функций и структуры исполнитель-

ной власти.
Первые две реформы не  входят в  содержание 

административной реформы. Они не  направлены 
на  радикальный пересмотр функций исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти и касаются, 
в частности, совершенствования процедур реализа-
ции функций судебной власти, приведения в соответ-
ствие с ними судебной системы, а для законодатель-
ной власти в большей степени связаны с изменением 
порядка формирования представительных органов 
власти — избранием членов Совета Федерации или 
формированием Государственной Думы и региональ-
ных представительных органов власти по смешанному 
(пропорциональному и мажоритарному принципу).

Изменение административно-территориального 
устройства, которое на данной стадии в основном 
связано с объединением субъектов Российской Фе-
дерации, не затрагивает полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации, а  лишь 
приводит к закреплению функций, осуществляемых 
исполнительной властью двух регионов, за органами 
исполнительной власти объединенного субъекта Рос-
сийской Федерации.

Остальные из перечисленных выше три реформы 
и составляют административную реформу в широком 
смысле слова.

Основным содержанием разграничения полно-
мочий и  предметов ведения между федеральной, 
региональной и  муниципальной властью является 
закрепление за каждым уровнем власти четких функ-
ций, обеспеченных финансовыми ресурсами, исходя 
из принципа субсидиарности, т. е. закрепления функ-
ции за  минимально необходимым уровнем власти. 
Одна из главных проблем этой части реформы, имею-
щей значение для успеха административной реформы 
в целом, состоит в том, что она производна от опре-
деления функций, остающихся за государством и ис-

полнительной властью на всех уровнях. Поэтому про-
веденное законом разграничение полномочий между 
федеральной, региональной и  муниципальной вла-
стью нельзя рассматривать как окончательное, и оно 
будет пересмотрено после определения необходимых 
функций государства [5].

Реформа государственной службы состоит в пере-
смотре статуса государственных служащих и порядка 
прохождения ими государственной службы, что де-
лает государство конкурентоспособным работода-
телем, а государственных служащих эффективными 
исполнителями функций государства  — в  этом ее 
основное значение для административной реформы.

Реформа функций и  структуры исполнитель-
ной власти представляет собой административную 
реформу в собственном смысле слова. Она состоит 
из двух частей — оперативной и институциональной.

Оперативная составляющая заключается в  от-
казе от  избыточных функций, совершенствовании 
порядка реализации необходимых государственных 
функций, построении системы и структуры исполни-
тельной власти, соответствующей новым функциям, 
исключающим между ними конфликт интересов.

Институциональная часть реформы состоит 
в создании механизмов предотвращения появления 
новых избыточных функций, закреплении процедур 
исполнения необходимых функций, обеспечении 
информационной открытости власти, закреплении 
стандартов качества оказания государственных услуг.

Таким образом, административная реформа в уз-
ком смысле может быть определена как процесс пере-
смотра функций исполнительной власти, закрепления 
необходимых и упразднения избыточных функций, 
создания адекватной функциям структуры и системы 
исполнительной власти, а также институциональных 
изменений в системе государственного управления. 
Целью является создание системы эффективного ис-
полнения государственных функций, обеспечиваю-
щей высокие темпы экономического роста и обще-
ственного развития.

Конечная цель современных административных 
реформ определяется в совершенствовании способ-
ности государства реализовывать политику, пред-
писанную законом. Данные реформы имеют своей 
целью устранение препятствий, с которыми сталки-
ваются правительства при попытке изменить направ-
ления социальной и отраслевой политики.
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