
 
3 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Обращение Главного редактора  12 

В.В. Кондратьев, Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, М.Н. Кузнецова ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ (ИТОГИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ) 13 

Ю.М. Кудрявцев, А.Ф. Халилова ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ − ОСНОВА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 22 

Р.Р. Хуснулина COBРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ-

ПАРТНЕРАХ 28 

И.А. Алехин ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

(КУРСАНТОВ) В ВОЕННОМ ВУЗЕ 32 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

М.В. Берсенев, И.А. Агеев РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 39 

К.Д. Бугров АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОПЫТ ШВЕДСКОЙ «ЭРЫ СВОБОД»  

И ПРОЕКТ ИМПЕРАТОРСКОГО СОВЕТА Н.И. ПАНИНА (1762 Г.): ПРОБЛЕМА 

РЕЦЕПЦИИ 42 

В.А. Иванов, А.С. Проценко СОЦИАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В АРХЕОЛОГИИ 

УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (к постановке проблемы) 46 

А.А. Колотушкин ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ И ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В XVIII ВЕКЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 49 

М.О. Маринин РЕАКЦИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА НА БЕЛЬГИЙСКУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ 1830-1831 ГОДОВ 56 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Л.И. Асхатова, И.С. Булнина ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 60 

М.В. Гинсбург, М.Н. Максимова, Д.С. Максимов ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 64 

Н.Н. Губернаторова, И.А. Сергеева БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 71 

И.В. Калашникова, Е.М. Попова К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПАНСИИ В СФЕРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА 75 

А.К. Климочкин ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 79 

В.В. Мазий ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОВЫМИ И ГАРАНТИЙНЫМИ ФАКТАМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 86 

Д.А. Маринцев, А.В. Грибов ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ И 

ПОЛЕЗНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 89 

  



 
4 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

Н.А. Масталерж СИСТЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» КРУПНЕЙШЕГО ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕГОСЯ ГОРОДА 

 

92 

Д.В. Пивиков, Н.Г. Котомина ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 96 

И.А. Рабенко РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 101 

А.А. Рацлаф, А.В. Седова РЫНОК ТРУДА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 105 

И.В. Чеботарев ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 108 

Р.М. Шахнович РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 111 

Р.М. Шахнович РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

ВЫБОРА НАИЛУЧШЕГО РЕЖИМА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 114 

Ю.В. Шурчкова ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 117 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Г.А. Геранина СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 121 

П.А. Содомора АРИСТОТЕЛЬ, ТОМА, ПУАНСО: ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО 125 

О.В. Тимофеева ДИАЛЕКТИКА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ 128 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

 

И.В. Ашинова ГЛАМУР И ГЛАМУРНЫЙ ДИСКУРС 132 

О.А. Глущенко ОПЫТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ТОПОНИМОВ-ПОСВЯЩЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ГИДРОНИМОВ КАМЧАТКИ) 135 

Н.А. Григоренко ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ В АСПЕКТЕ ИХ КОГНИТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЛЕКСИКИ КАМЧАТСКИХ ГОВОРОВ) 140 

В.Н. Долженков КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

ПРИРОДА 144 

Н.Г. Ильинская ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ 

ПИЩИ КАМЧАДАЛОВ: БАРАБАН, ТЕЛЬНО, КИРИЛКА, ТОЛКУША 147 

Л.А. Казанова ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ ФРАНЦИИ 151 

М.Р. Князева ЛИНГВОКОНЦЕПТЫ ЭМОЦИЙ «ГНЕВ», «СТРАХ»  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 154 

В.А. Косова СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НОМИНАТИВНОЙ 

ДЕРИВАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  157 

Т.Е. Краутман КОНЦЕПТ «ВЛАСТЬ» В ТЕЗАУРУСНОЙ МОДЕЛИ М. ДЮОНА 160 

И.А. Модина ОБ ОПУЩЕНИИ ГЛАГОЛА “TO BE” В ПОДЪЯЗЫКЕ ЭКОНОМИКИ 

И ФИНАНСОВ 164 

Н.М. Мосина СЕМАНТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ (ПОВЕРХНОСТНЫХ) 

ПАДЕЖЕЙ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 169 

М.Ф. Мубаракшин ТВОРЧЕСТВО МАДЖИТА ГАФУРИ В ОЦЕНКАХ ЕГО 

СОВРЕМЕННИКОВ — ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 172 

Л.З. Самигуллина ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(на материале русского, татарского, башкирского и английского языков) 175 



 
5 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

Л.П. Сон ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: МОРФОЛОГО - 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 178 

М.Е. Халютина LSP: КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП. ГРАНИЦЫ НАУЧНОЙ 

РЕЧИ ВОСТОКОВЕДОВ 181 

И.Н. Хохлова СОЦИО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 

МАТРИЦЫ 185 

М.В. Шаманова ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 190 

С.С. Шаулов «МОИ ПОХОРОНА» В.С. ВЫСОЦКОГО И «БОБОК»  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 193 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

М.В. Васильев К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ИНФОРМАЦИЯ» В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

И ЕГО ЗНАЧЕНИИ 196 

И.А. Васильев, В.В. Семенов КОЛОНЫ В ДРЕВНЕРИМCКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

(со второй половины IV в. до н.э. до установления принципата) 200 

П.Д. Гринѐв КРИТЕРИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ СПОРОВ, 

РАССМАТРИВАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ 

АРБИТРАЖАМИ 203 

Р.М. Кочетов ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В НАЗВАНИИ ГЛАВЫ 18 

УК РФ НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 208 

Л.А. Москаленко СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ 212 

И.Р. Шакурова ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФРАГМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ОБЪЕКТИВНЫХ (АВТОНОМНЫХ) РЕЖИМОВ  

В РАБОТЕ КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ООН 217 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

А.В. Архипова РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 220 

А.Н. Аутлева ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕЗОНАНСНО-

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 224 

А.М-Э. Бисултанова СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ   227 

Н.Ю. Донская ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СЛОВЕСНОСТИ 230 

Н.Ю. Донская К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ В ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 233 

Ю.А. Егорова ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО СТАНОВЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СУБЪЕКТАМИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 237 

 

 

 

 

 

 



 
6 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

Е.Н. Ермолаева, М.В. Ким, Р.В. Якименко ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКУЛЬТАТИВНОГО  

И ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ КАК ФОРМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

В ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЭЗИИ XX ВЕКА) 

 

 

 

240 

Л.У. Жданова ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 243 

Л.Е. Зеленина РАЗВИТИЕ ЭМОТИВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО УМЕНИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА) 247 

В.Г. Иванова МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКО-ПРОДУКТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КУЛЬТУРЫ 250 

Г.В. Ковтун ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРОСТКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 253 

Э.Э. Можаев ЛИЧНОСТНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ОПЫТ ВУЗА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 256 

М.А. Никитина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА КАК СРЕДСТВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 262 

Р.Г. Ризванов ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 265 

Н.А. Соложнина ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (XVIII 

- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.)  268 

С.С. Шаров К ПРОБЛЕМЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  272 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

С.В. Дедюхина АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИМИДЖЕ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

У РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 275 

Л.Ю. Зангирова К ВОПРОСУ ОБ УСВОЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 278 

Е.Н. Руськина, Е.В. Царева РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БАКАЛАВРАМ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 282 

Е.К. Фоминых СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 285 

Е.В. Царева СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 289 

Т.С. Чуйкова ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИЯХ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО 

ТИПА 292 

М.П. Шульмин ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТОВ 296 

  



 
7 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

 

С.В. Щербаков ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТУДЕНТОВ 

 

299 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

В.К. Падерин, И.Э. Вильданов, О.В. Митрошина СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (К ВОПРОСУ О ТРИАНГУЛЯЦИИ) 303 

Н.Н. Старцева ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИВЕНТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 307 

 

                АННОТАЦИИ 313 



 
8 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

 

THE RELEASE MAINTENANCE 

 

The reference of the Editor-in-chief   12 

V.V. Kondratyev, Y.M. Kudryavtсev, U.A. Kazakova, M.N. Kuznetsova ENGINEERING 

EDUCATION IN THE COUNTRY AND THE WORLD: CALLS AND DECISIONS 

(RESULTS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC SCHOOL) 13 

Y.M. Kudryavtcev, A.F. Khalilova HEALTHY LIVING IS BASIS OF THE HEALTH 

SAVING TECHNOLOGIES 22 

R.R. Khusnulina NEW METHODS OF TEACHING IN FOREIGN UNIVERSITY-

PARTNERS 28 

I.A. Alekhin DIDACTIC DESIGN OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING 

STUDENTS (MILITARY STUDENT) OF MILITARY HIGHER SCHOOL 32 

 

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY 

 

M.V. Bersenev, I.A. Ageev DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH CONCEPTS IN THE 

FOREIGN LITERATURE 39 

K.D. Bugrov ADMINISTRATIVE EXPERIENCE OF SWEDISH ‗AGE OF LIBERTY‘ 

AND N.I. PANIN‘S IMPERIAL COUNCIL PROJECT (1762): THE PROBLEM OF 

RECEPTION  42 

V.A. Ivanov, A.S. Procenko SOCIAL RECONSTRUCTIONS IN ARCHEOLOGY 

VOLGA-URALS DURING THE MIDDLE AGES (TO THE PROBLEM) 46 

A.A. Kolotushkin FROM THE HISTORY OF RELATIONSHIP OF BELGOROD 

PROVINCIAL CHANCELLERY AND HIGHER AUTHORITY IN THE 18TH 

CENTURY (ON THE MATERIALS OF PUBLISHED LEGISLATIVE ENACTMENTS) 49 

M.O. Marinin RUSSIAN PUBLIC OPINION ON THE REVOLUTION IN BELGIUM  

IN 1830-1831 56 

 

ECONOMIC SCIENCES 

 

L.I. Askhatova, I.S. Bulnina FORMATION OF THE STRATEGY TO INCREASE THE 

COMPETITIVENESS OF HIGH-TECH MANUFACTURING FACILITY 60 

M.V. Ginsburg, M.N. Maksimova, D.S. Maksimov PROFESSIONAL EDUCATION OF 

UNEMPLOYED CITIZENS AS A FACTOR OF INCREASING LABOR FORCE 

COMPETITIVENESS 64 

N.N. Gubernatorova, I.A. Sergeeva BUDGETING AS A METHOD OF OPTIMIZATION 

OF MANAGEMENT COSTS OF THE ENTERPRISES OF AIC 71 

I.V. Kalashnikova, E.M. Popova ON THE QUESTION OF THE EXPANSION IN FOOD 

RETAIL 75 

A.K. Klimochkin BASIC APPROACHES TO THE STUDY OF THE CONCEPT OF 

SOCIAL CAPITAL 79 

V.V. Mazy FORMATION REGISTRATION ANALYTICAL CONTROL SYSTEM OF 

THE MORTGAGE AND GUARANTEE FACTS OF ECONOMIC LIFE OF THE 

ECONOMIC SUBJECT 86 

D.A. Marintsev, A.V. Gribov THE PROBLEMS OF THE ECONOMICS RELIABILITY 

AND UTILITY IN THE PROCESS OF THE MODERNIZATION OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES  89 

N.A. Мastalerzh PUBLIC SPACE SYSTEM FORMATION OF LARGEST HISTORICAL 

CITY  

 

92 

 

 

 

 



 
9 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

D.V. Pivikov, N.G. Kotomina APPLICATION TOOL OF QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT IN ORDER TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF 

INNOVATIVE PRODUCTS 

 

 

96 

I.A. Rabenko THE ROLE AND PLACE OF THE MANAGEMENT AUDIT 

MANAGEMENT SYSTEM COMMERCIAL ORGANIZATION 101 

A.A. Ratslaf, A.V. Sedova LABOUR MARKET: GENDER ASPECT 105 

I.V. Chebotarev FORMATION OF THE TOURIST IMAGE OF THE TERRITORY (CASE 

STUDY - SAKHALIN AREA) 108 

R.M. Shakhnovich RESULTS OF MONETARY POLICY: THE THEORETICAL 

APPROACHS TO EVALUATION 111 

R.M. Shakhnovich RESULTS OF MONETARY POLICY: THE PROBLEMS OF THE 

CHOICE OF THE BEST REGIME IN TRANSITION COUTRIES 114 

J.V. Shurchkova EXTENDED FEATURES OF ADVERTISING INFORMATION ON 

THE INTERNET 117 

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

G.A. Geranina CONTEMPORARY FORMS OF RELIGIOUS EDUCATION 121 

P.A. Sodomora ARISTOTLE, ST. THOMAS, POINSOT: TRADITION AND 

INNOVATION 125 

O.V. Timofeeva THE DIALECTICS OF VALUE GROUNDS 128 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

 

I.V. Ashinova GLAMOUR AND GLAMOUR DISCOURSE 132 

O.A. Glushchenko THE EXPERIENCE OF LINGUOCULTUROLOGICAL 

DESCRIPTION OF TOPONYMS-DEDICATIONS (ON THE MATERIAL OF 

KAMCHATKA HYDRONYMS) 135 

N.A. Grigorenko FEATURES OF THE NOMINATION OF NATURAL OBJECTS AND 

THE PHENOMENA IN ASPECT OF THEIR COGNITIVE ORIENTATION (ON THE 

MATERIAL OF LEXICON OF THE KAMCHATKA DIALECTS) 140 

V.N. Dolzhenkov COMMUNICATIVE ENVIRONMENT AND ITS ACTIVITY NATURE 144 

N.G. Ilinskaya LEXICO – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE TITLES OF 

KAMCHADALS‘ FOOD: A RAM, A TELNO, A KIRILKA, A TOLKUSHA 147 

L.A. Kazanova THE FEATURES OF FORMATION OF EFFECTIVE ADVERTISING IN 

RESTAURANT BUSINESS IN FRANCE 151 

M.R. Knyazeva LINGUISTIC CONCEPTS EMOTIONS «ANGER» «FEAR» IN 

MODERN RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES 154 

V.A. Kosova WORD FORMATION IN THE NOMINATIVE DERIVATION SYSTEM OF 

THE RUSSIAN LANGUAGE 157 

T.E. Krautman THE CONCEPT OF «POWER» IN THE THESAURUS MODELS  

OF M. DRUON 160 

I.A. Modina ELLIPSES OF THE VERB ―TO BE‖ IN THE SUBLANGUAGE OF 

ECONOMICS AND FINANCE 164 

N.M. Mosina THE SEMANTICS OF THE MORPHOLOGICAL (SURFACE) CASES IN 

THE ERZYA LANGUAGE 169 

M.F. Mubarakshin THE CREATIVITY OF MADZHIT GAFURI IN ESTIMATES OF HIS 

СONTEMPORARIES — POETS AND WRITERS OF THE BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURY 172 

L.Z. Samigullina BORROWINGS AS A WAY OF TERMINOLOGY UPDATING IN OIL 

AND GAS INDUSTRIES (based on the Russian, Tatar, Bashkir and English languages) 175 

  



 
10 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

L.P. Son THE INTERNET COMMUNICATION LANGUAGE: THE SYNTACTIC AND 

MORPHOLOGICAL LEVEL 

 

178 

M.E. Khalyutina LSP: CATEGORIAL APPROACH. BOARDERS OF ORIENTALISTS‘ 

SCIENTIFIC SPEECH  181 

I.N. Khokhlova MATRIX METHOD OF SOCIO-PRAGMATIC ANALYSIS OF 

ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONAL COMMUNICATIVITY 185 

M.V. Shamanova THE DYNAMICS OF THE COMMUNICATIVE VOCABULARY OF 

THE RUSSIAN LANGUAGE 190 

S.S. Shaulov VLADIMIR VYSOTSKY`S «MY FUNERALS» AND FYODOR 

DOSTOEVSKY`S «BOBOK» 193 

 

JURISPRUDENCE 

 

M.V. Vasilyev ON A DEFINITION OF INFORMATION IN LABOR LAW AND ITS 

SIGNIFICANCE 196 

I.A. Vasiljev, V.V. Semenov COLONS IN THE ANCIENT ROMAN REPUBLIC (from the 

second half of the IV century BC before principate establishment) 200 

P.D. Grinev CRITERIA JURISDICTION DISPUTES TO BE CONSIDERED BY 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATIONS 203 

R.M. Kochetov PROBLEMS OF JURIDICAL TECHNICS IN THE TITLE OF CHAPTER 

18 OF THE CRIMINAL CODE ON THE EXAMPLE OF THE CRIMINAL CODES OF 

SOME FOREIGN COUNTRIES 208 

L.A. Moskalenko FORMATION OF THE INSTITUTE OF SUSPENSION AND 

RENEWAL PRELIMINARY INVESTIGATION IN HISTORY RUSSIA 212 

I.R. Shakurova RESEARCH OF FRAGMENTATION OF THE INTERNATIONAL LAW 

AND OBJECTIVE (AUTONOMOUS) REGIMES IN THE WORK OF UN 

INTARNATIONAL LAW COMMISSION 217 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

A.B. Arhipova
 
RESULTS OF THE AUTHOR`S SYSTEM OF TESTING IN THE STUDY 

OF CHEMISTRY
 

220 

A.N. Autleva THE PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF CREATION OF A RESONANCE - 

SYNERGETIC MODEL FOR THE PERSONALITY ECOLOGICAL SOCIALIZATION 

IN A MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE  224 

A.M-E. Bisultanova ESSENCE AND THE STRUCTURE OF PERSONAL 

PROFESSIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION 227 

N.Y. Donskaya INTERTEXTUAL APPROACH TO CHILDREN'S LITERATURE 

STUDYING IN A MODERN TECHNIQUE OF LITERATURE TEACHING 230 

N.Y. Donskaya TO A QUESTION OF METHODICAL ASPECTS OF INTERTEXTUAL 

APPROACH USE OF THE ART TEXT INTERPRETATION ON AN ELECTIVE 

COURSE IN PROFILE CLASSES OF HIGH SCHOOL 233 

Y.A. Egorova PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION THE LEARNING 

PROCESS, CONTRIBUTING TO THE FORMATION STUDENTS AS A SUBJECTS OF 

GOAL-SETTING 237 

E.N. Ermolaeva, M.V. Kim, R.V. Yakimenko THE RELATIONSHIP OF THE OPTIONAL 

AND ELECTIVE COURSES AS FORMS OF EXTRACURRICULAR WORK AT THE 

SPECIALIZED HUMANITARIAN CLASSES (FOR EXAMPLE, THE STUDYING 

POETRY OF THE XX CENTURY) 

 

 

 

240 

L.U. Zhdanova PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROCESS OF SHAPING OF THE 

CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE 

STUDENTS 243 



 
11 Казанская наука №10 2013                                                                                       Содержание 

 

L.E. Zelenina DEVELOPMENT OF EMOTIVE LEXICAL SKILL IN TEACHING TO 

THE STUDENTS OF LINGUISTIC UNIVERSITY TO THE BUSINESS FOREIGN 

LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF ITALIAN LANGUAGE) 247 

V.G. Ivanova MODELING DEVELOPMENT OF A CREATIVE AND PRODUCTIVE 

ORIENTATION OF WELFARE ACTIVITY EXPERTS IN INSTITUTIONS OF 

CULTURE AND ARTS AND CULTURAL INSTITUTIONS 250 

G.V. Kovtun INTERACTION OF TEENAGERS IN IMPLEMENTING  SOCIALLY 

SIGNIFICANT PROGECTS AS A TOOL TO DEVELOP TEAMWORK SKILLS  253 

E.E. Mozhaev CHARACTER DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS IN 

PHYSICAL CULTURE ANA SPORT (EXPERINCE OF THE UNIVERSITY OF GREST 

BRITAIN) 256 

M.A. Nikitina USING THE CASE METHOD AS A MEANS OF IMPROVING THE 

QUALITY OF MODERN EDUCATIONAL RESULTS 262 

R.G. Rizvanov PROBLEM OF PROFILING THE SOCIO-HUMANITARIAN 

EDUCATION 265 

N.A. Solozhnina EXPERIENCE THE ORGANIZATION AND CONSTRUCTION OF 

NATURAL SCIENCE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN RUSSIA pre-reform 

(XVIII - early XIX centuries) 268 

S.S. Sharov TO THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE CONCEPT "THE 

CULTURE OF READING" 272 

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

S.V. Dedyukhina RELEVANCE AND IMPORTANCE OF STUDYING CITY-FORMING 

ENTERPRISE IMAGE AMONG VARIOUS SOCIAL GROUPS 275 

L.Y. Zangirova ABOUT ASSIMILATING PSYCHOLOGICAL CONCEPTS 278 

E.N. Ruskina, E.V. Tsareva THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE 

TEACHING OF TORTS TO SOCIO-PSYCHOLOGICAL ELECTIVE COURSES 282 

E.K. Fominykh MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSTICS OF ABILITY OF THE 

PERSON TO SELF-REALIZATION IN THE CONDITIONS OF TOTAL FROM 

CHANGES 285 

E.V. Tsareva PROMOTING OF DEVELOPMENT EMOTIONAL CULTURE OF THE 

STUDENT AS A CONDITION TO ACHIEVE THE PSYCHOLOGICAL SECURITY OF 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 289 

T.S. Chuykova WORK ENGAGEMENT AS A FACTOR OF BURNOUT PREVENTION 

IN OCCUPATIONS OF SOCIETAL TYPE 292 

M.P. Shulmin PHENOMENOLOGY OF MENTAL HEALTH IN THE CONTEXT OF 

STUDENT‘S LIVED SPACE 296 

S.V. Scherbakov THE FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS AND THE 

SOCIAL INTELLIGENCE OF STUDENTS 

 

299 

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
 

V.K. Paderin, I.E. Vildanov, O.V. Mitroshina SOCIOLOGICAL METHODOLOGICAL 

SYSTEMS (ON THE TRIANGULATION) 303 

N.N. Startseva INSTITUTIONALIZATION EVENT ACTIVITY IN MODERN RUSSIA 307 

 

ABSTRACTS 313 



 
12 Казанская наука №10 2013                                                      Обращение Главного редактора 

 
 

 

Уважаемые читатели журнала, коллеги! 

 

 

Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Казанская наука». 

Традиционно на его страницах опубликованы статьи по экономическим, юридическим, 

психологическим, социологическим, историческим научным направлениям. 

 

Подобранные статьи по такому широкому спектру направлений позволяет, на наш 

взгляд, налаживать более тесные информационные связи между нашими читателями и 

авторами, более успешно распространять опыт передовых исследований в области 

фундаментальных разработок и научных знаний. 

 

Большое внимание мы продолжаем уделять работам аспирантов и молодых ученых. 

В этом выпуске на безвозмездной основе размещено 12 таких статей. 

 

Уверен, что в результате совместной работы, журнал станет еще более 

эффективной информационной площадкой для обмена достижениями наших авторов, 

представляющих разнообразные научные сферы, а также позволит расширить горизонты 

для дальнейшей научной и практической деятельности.  

 

Журнал – рецензируемый, создан при сотрудничестве Казанского Издательского 

Дома и ведущих высших учебных заведений г. Казани. Контроль за качеством статей 

осуществляет штат профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который 

вошли известные и уважаемые ученые по соответствующим направлениям. 

 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК)  

Минобрнауки России журнал «Казанская наука» вошел в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 

 

 

С уважением к авторам и читателям, 

 

Главный редактор журнала 

 

Артур Рафаэлевич Шагимуллин 



 
13 Казанская наука №10 2013                                                           Слово редакционной коллегии                                                                                                    

13.00.08 

В.В. Кондратьев, Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

кафедра методологии инженерной деятельности, 

vvkondr@mail.ru, kudryavtsevum@mail.ru, kazakova-ulyana@mail.ru 

 

М.Н. Кузнецова 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

кафедра иностранных языков в профессиональной коммуникации, 

7mashulka@mail.ru 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ:  

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ (ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ) 

 

В статье представлен краткий обзор докладов, экспертных, обучающих и тематических 

семинаров, круглых столов, сделанных и проведенных в рамках 42 международного 

симпозиума IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в инженерном 

образовании», 16 международной конференции ICL по интерактивному обучению в 

сотрудничестве и международной научной школы «Инженерное образование для новой 

индустриализации», прошедших с 23 по 28 сентября под эгидой Международного общества 

по инженерному образованию IGIP, национального фонда подготовки кадров и технического 

института Каринтии CTI (Австрия) на базе Казанского национального исследовательского 

технологического университета. Проанализированы материалы трех наиболее значимых, 

по мнению авторов, мероприятий международной научной школы: экспертного семинара 

«Перспективы привлечения национальными исследовательскими университетами ресурсов 

для реализации Программ развития на 2014-2019гг.», круглого стола «Актуальные проблемы 

подготовки инженерных кадров для нефтегазохимического комплекса» и обучающего 

семинара «Пути повышения качества инженерного образования России в условиях новой 

индустриализации».  

 

Ключевые слова: инженерное образование, инженерная деятельность, инженерные 

кадры, инженерная педагогика, новая индустриализация. 

 

В последнее время проблемам инженерного образования в России и в мире уделяется 

пристальное внимание. За последние четыре года было проведено значительное количество 

различных форумов, конференций, круглых столов, семинаров, заседаний и слушаний по 

этой тематике. Среди них: 

 «Современное инженерное образование как важнейшая составляющая 

технологической модернизации России» (парламентские слушания на базе Совета 

Федерации РФ 13.05.2010); 

 заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 

России (31.03.2011); 

 «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации 

России» (парламентские слушания на базе Госдумы РФ 12.05.2011); 

mailto:vvkondr@mail.ru
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 «Инженерные кадры: залог возрождения России» (петербургский международный 

экономический форум 16-18.06.2011);  

 «Современное государство в эпоху социального многообразия» (мировой 

политический форум 8.09.2011); 

 научная конференция «Проблемы и будущее инженерного образования» (10.11.2011, 

Москва, НИЯУ МИФИ); 

 «Образование. Карьерные линии молодежи» (круглый стол по обсуждению 

модернизации инженерного образования в рамках IX Красноярского экономического 

форума, 17.02.2012); 

 международный семинар «Подготовка инженерных кадров в экономиках АТЭС» 

(Минобрнауки России, Министерство экономического развития РФ, АИОР, МК инженеров 

АТЭС, 22-23.05.2012, Казань);  

 общероссийская научно-практическая конференция «Подходы к формированию 

национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой 

индустриализации» (АИОР, АТУ, 4-6.12.2012, Томск). 

 «О государственной политике в сфере подготовки инженерно-технических кадров в 

РФ» (парламентские слушания на базе Совета Федерации РФ 21.02.2013); 

 «Профессионально-общественная аккредитация инженерных образовательных 

программ» (общественные слушания на базе СПбГПУ, 28.05.2013, Санкт-Петербург). 

Особое место в этом ряду занимают ежегодные международные симпозиумы по 

проблемам инженерного образования, проводимые международным обществом по 

инженерному образованию IGIP в разных странах мира: 

 39 симпозиум IGIP «Разнообразие объединяет – разнообразие в инженерном 

образовании», проведенный совместно с европейским обществом по инженерному 

образованию SEFI в 2010 году в г. Трнава, Словакия; 

 40 симпозиум IGIP «Подготовка международных инженеров для информационного 

общества», проведенный с 27 по 30 марта 2011г. в г. Сантос, Бразилия; 

 41 симпозиум IGIP, проведенный совместно с 15 международной конференцией ICL 

по интерактивному обучению в сотрудничестве с 26 по 28 сентября 2012г. в г. Филлах, 

Австрия; 

 42 симпозиум IGIP «Глобальные вызовы в инженерном образовании», проведенный 

совместно с 16 международной конференцией ICL по интерактивному обучению в 

сотрудничестве с 25 по 27 сентября  2013г. в г. Казани на базе Казанского национального 

исследовательского технологического университета (КНИТУ). 

Выбор нашего университета в качестве площадки для проведения столь 

представительного интернационального форума, посвященного вопросам инженерного 

образования, не случаен. КНИТУ входит в Ассоциацию ведущих университетов России, 

объединяющую лучшие вузы страны – федеральные и национальные исследовательские 

университеты.  

Главная задача нашего университета – научно-техническое и кадровое обеспечение 

модернизации наукоѐмких химических производств, подготовка будущей инженерно-

технической элиты. Поэтому для КНИТУ традиционно приоритетны вопросы качества 

подготовки инженеров, передовые идеи в области инженерного образования. Это 

невозможно без соответствующей профессиональной и психолого-педагогической 

подготовки. 

Инженерному образованию и инженерной педагогике в КНИТУ всегда уделялось 

должное внимание. В 1994 году в КНИТУ (в числе первых в России) был создан 

федеральный Центр инженерной педагогики – один из флагманов российской 

педагогической науки. Многие годы его возглавлял академик РАО А.А.Кирсанов, основатель 

научной школы по проблемам инженерного образования и инженерной педагогики. За это 

время в докторском диссертационном совете по педагогике, созданном на базе Центра, 

только преподавателями университета защищено более 20 докторских и около 140 
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кандидатских диссертаций. В 1997 году Центр одним из первых в России получил 

аккредитацию IGIP (а в 2012 году ее переоформил) – авторитетнейшей организации в сфере 

инженерного образования [5] – на право подготовки международных преподавателей 

инженерного вуза. В 2013 году на базе Центра была реализована эта программа, по которой 

было обучено более 25 ведущих профессоров и доцентов нашего университета. 

КНИТУ давно стал местом проведения знаковых общероссийских системных 

мероприятий Минобрнауки России: в 2002г. – выездного заседания Координационного 

совета РФ по дополнительному профессиональному образованию (ДПО); в 2004г. – 

Всероссийского совещания по проблемам модернизации и развития ДПО; в 2006г. – VII 

Всероссийской конференции по дополнительному образованию «Актуальные проблемы 

развития дополнительного образования в условиях реформирования образовательной 

отрасли»; в 2008г. – IX Всероссийской конференции по дополнительному образованию и 

Всероссийского форума «Социальное партнерство в системе непрерывного образования» [3].  

В 2011г. при участии Международного общества по инженерному образованию IGIP, 

Минобрнауки России и Национального фонда подготовки кадров  (НФПК)  на базе КНИТУ 

успешно прошла научная школа с международным участием «Высшее техническое 

образование как инструмент инновационного развития» [1].  

В 2012г. в нашем университете под эгидой Международного общества по инженерному 

образованию IGIP, НФПК и Министерства образования и науки РФ прошла международная 

научная школа «Новые задачи инженерного образования для нефтегазохимического 

комплекса в условиях членства России в ВТО» [4].  

В течение последних 6 лет в университете проводится постоянно действующий 

методологический семинар, посвященный актуальным вопросам современного инженерного 

образования. На заседаниях семинара выступали ведущие ученые в области 

профессионального образования США, Дании, Южной Кореи, России, вузов и НИИ 

г.Казани.  
 «Актуальные проблемы высшего профессионального образования (ВПО)» (2008-

2009); 

 «Содержание ВПО для инновационного развития» (2010-2011); 

 «Новые задачи инженерного образования для нефтегазохимического комплекса» 

(2012); 

 «Инженерное образование для новой индустриализации: вызовы и решения» (2013).  

Итогом семинара 2013 года стала третья международная научная школа (далее Школа) 

«Инженерное образование для новой индустриализации» [2], проведенная на базе КНИТУ 

под эгидой НФПК, Международного общества по инженерному образованию IGIP и его 

российского мониторингового комитета с 23 по 28 сентября 2013г. Три дня ее работы (с 25 

по 27 сентября) прошли в рамках 42 симпозиума по инженерному образованию. 

Приведем несколько цифр, характеризующих масштабность этого международного 

форума. 

Принять участие в пленарных заседаниях, заседаниях секций совместной конференции 

съехалось более пятисот участников из разных уголков земного шара, в том числе 

руководители крупных международных организаций в области инженерного образования и 

электронного обучения, представители органов власти, промышленных предприятий, 

общественных организаций России и Татарстана; около 160 иностранных участников из 46 

стран мира, в том числе 21 человек из США, 14 представителей Австрии, 13 – Германии, 6 – 

Китая и т.д. За три дня ее работы были проведены 4 пленарных заседания совместной 

конференции, на которых с докладами выступили: Герман Дьяконов (КНИТУ, Россия) 

«Глобальные задачи инженерного образования и подготовка инженеров в исследовательском 

технологическом университете»; Дэвид Гуральник (Калейдоскоп обучения, Нью-Йорк, 

США) «Новый взгляд на дистанционное образование: личностно-ориентированный подход»; 

Уолтер Бьюкенен (Американское общество по инженерному образованию, США) 

«Возможные стратегии, предлагаемые Американским обществом по инженерному 



 
16 Казанская наука №10 2013                                                           Слово редакционной коллегии                                         

образованию и инженерными колледжами для соответствия требованиям к выпускникам-

инженерам»; Васил Александров (Барселонский суперкомпьютерный центр, Испания) 

«Технологический прогресс в интерактивной педагогике сотрудничества»; Марк Шульц 

(Университет Куинсланда, Австралия) «Новые шаги в развитии удалѐнных лабораторий»; 

Эзенду Арива (Университет Бэдфордшира, Великобритания) «Зелѐные технологии и 

приложения для электронного обучения в распространении вспомогательных систем 

рационального использования природных ресурсов»; Ганно Горш (Дрезденский университет 

технологий, Германия) «Электронный инструктор – развитие и применение послевузовского 

электронного обучения и курса дополнительного образования «Инженерное образование и 

дидактика высшего образования»»; Александр Соловьев (МАДГТУ (МАДИ), Россия) 

«Новые задачи центров подготовки преподавателей инженерных вузов IGIP в России». Были 

также проведены общее собрание членов IGIP, награждение IGIP, секция молодых ученых и 

51 секция, на которых были заслушаны более 210 докладов, а также постерная секция [6]. 

За 6 дней работы Школы было проведено 4 пленарных заседания, на которых были 

заслушаны 14 докладов: Президента IGIP М.Ауэра (Австрия) «Настоящие и будущие 

проблемы в инженерном образовании и стратегиях IGIP»; Президента международной 

ассоциации электронного обучения IELA Д.Гуральника (США) «Дизайн электронного 

обучения»; Президента международной ассоциации онлайн инженерии IAOE Д.Урсутью 

(Румыния) «Творческие образовательные инструменты и LabVIEW»; представителя 

глобального совета деканов инженерных факультетов GEDC, декана инженерного 

факультета Университета Анадолу Т.Догероглу (Турция) «Роль глобального совета деканов 

инженерных вузов в решении проблем инженерного образования»; профессора университета 

Бэдвордшира Э.Аривы (Великобритания) «Инженерное образование в Великобритании»; 

ректора Тамбовского государственного технического университета С.И.Дворецкого 

«Разработка модели опорного вуза региональной экономики (на примере Тамбовской 

области)»; академика РАО, профессора каф. педагогики Казанского (Приволжского) 

федерального университета В.И.Андреева «Концепция и идеология гарантированного 

качества образования»; директора Центра инженерной педагогики МАДГТУ (МАДИ) 

З.С.Сазоновой «Решение профессиональных технологических проблем как педагогическое 

средство формирования коллективной компетентности»; Президента Ассоциации 

инженерного образования России (АИОР) Ю.П.Похолкова «Инженерное образование для 

новой индустриализации: Национальная доктрина опережающего инженерного 

образования»; вице-президента Российского союза ректоров (РСР), председателя совета 

ректоров Приволжского федерального округа (ПФО) Р.Г.Стронгина «Роль проектного 

управления в обеспечении учебно-научных взаимодействий подразделений вуза и его 

партнѐров»; представителя международной федерации обществ инженерного образования 

IFEES А.Русински (США) «Сервисный научный контекст в образовании, вводящий 

прорывную инновацию в Интернет-сообщество»; академика РАО, научного консультанта 

НФПК В.М.Жураковского «Опыт совершенствования управления научно-образовательной 

деятельностью в российских вузах»; проректора по экономике и финансам государственной 

академии промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова О.Г.Фокиной «Стандарты 

менеджмента и повышение эффективности инженерной деятельности в рамках реализации 

стратегии инновационного развития Российской Федерации»; директора Института 

управления инновациями КНИТУ Р.И.Зинуровой «Развитие предпринимательской 

активности инженера»; а также 16 обучающих семинаров, из них 2 – трехдневных;  

12 тематических семинаров, из них 1 – двухдневный; 7 круглых столов, из них 1 – с участием 

Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова; 2 экспертных семинара.  

В ее работе приняло участие более 300 работников образования, промышленности, 

бизнеса и власти, представляющих практически все крупные российские образовательные и 

научные центры, а также промышленные предприятия и корпорации России и Татарстана. 

Объем статьи не позволяет проанализировать материалы всех проведенных мероприятий, 

поэтому остановимся на трех, по нашему мнению, наиболее значимых из них: экспертном 
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семинаре «Перспективы привлечения национальными исследовательскими университетами 

ресурсов для реализации Программ развития на 2014-2019гг.», круглом столе «Актуальные 

проблемы подготовки инженерных кадров для нефтегазохимического комплекса» и 

обучающем семинаре «Пути повышения качества инженерного образования России в 

условиях новой индустриализации».  

В рамках международной научной школы уже традиционно, в третий раз прошел 

экспертный семинар Национального фонда подготовки кадров. Его участниками стали 26 

ректоров и проректоров национальных исследовательских университетов (НИУ) России. 

Семинар провели директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации А.Б.Соболев и 

научный консультант НФПК, академик РАО В.М.Жураковский. 

«Представленные НИУ отчеты об итогах реализации программ своего развития в 

2012-13 гг. дают богатый материал для размышления», – отметил В.М.Жураковский.  

В глобальные рейтинги вошли в 2013г. всего лишь 8 НИУ. Остальным вузам предстоит 

очень серьезно заняться этим вопросом. По показателям эффективности программ в 201г. 

ситуация сложилась не очень благополучная, а по итогам I полугодия 2013г. на 100% 

эффективны только 42% программ, на 50 и более процентов – 69%. программ. У многих 

НИУ существуют проблемы и с приѐмом в аспирантуру из сторонних организаций, и с 

публикациями в периодике, и с софинансированием программ своего развития. 

Интересными практиками являются расширение спектра магистерских и совместных 

образовательных программ (ОП), междисциплинарные ОП, реализация инициатив CDIO – 

комплексного практико-ориентированного инженерного образования. Есть позитивный опыт 

преподавания на иностранных языках, использования тренажеров, виртуальных лабораторий 

и др., практико-ориентированное обучение в условиях НОЦ, полигонов, малых 

инновационных предприятий, предприятий-партнѐров. 

За два года в НИУ разработано 312 самостоятельно устанавливаемых образовательных 

стандартов (СУОС). Причем правом на разработку СУОС воспользовались лишь 17 НИУ. 

Многое делается НИУ и в сфере ДПО, однако основное количество программ – 

краткосрочные курсы повышения квалификации. 

18 миллиардов рублей потратили НИУ на переоснащение научно-исследовательской базы, 

активно участвуя в создании территориальных производственных кластеров, совместных 

центров и лабораторий.  

Относительно публикационной активности вузов ситуация неоднозначна. У некоторых 

НИУ высоки валовые показатели публикаций, однако их цитируемость невысока, особенно в 

международных системах. Необходимо серьезно выстраивать процессы подготовки 

публикаций, обучая этому преподавателей на основе международного опыта.  

«Хромают» репутационные показатели сайтов вузов, где не всегда отражаются 

образовательные программы, цитируемые публикации, доля иностранных студентов и 

преподавателей, результаты научных исследований и др. О развитии научно-инновационной 

деятельности НИУ говорят такие показатели, как количество малых инновационных 

предприятий, участие в технологических платформах, процессах инновационного развития 

компаний.   

В целях развития кадрового потенциала для НИУ важна разработка новых кадровых 

стратегий. Например, в некоторых вузах стимулируется изобретательская и публикационная 

активность, привлекаются международные специалисты. Половина преподавателей НИУ 

сегодня – моложе 50 лет, однако процент молодых преподавателей снижается. 

Соответственно, падает и эффективность аспирантуры: многие талантливые аспиранты 

уходят в бизнес.  

Некоторые НИУ (в качестве примера были названы КНИТУ и НИУ МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) серьезное внимание уделяют вопросам стажировки персонала. При этом 

налицо очевидная корреляция: где мало стажировок, там низка публикационная активность.  
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В целом в НИУ наращивается международное сотрудничество, растут доходы от 

реализации международных программ. Растет также инвестиционная привлекательность 

НИУ, что очень важно в свете сокращения федерального финансирования.  

«Сегодня нужно не плакать и вздыхать, а наращивать реальные возможности по 

привлечению ресурсов для дальнейшей реализации программы развития», – отметил в 

завершение В.М.Жураковский.  

«Ситуация в НИУ непростая и неоднородная», – отметил Александр Соболев и напомнил, 

что к 2014 году будет прекращено масштабное государственное финансирование НИУ. 

Конфигурация проекта сети НИУ будет меняться. В ближайшее время правительство примет 

решение об успешности проекта в целом и определит вектор дальнейшего развития ведущих 

вузов. 

Сегодня поддерживаются 54 российских вуза, среди них выделено 15 лидеров.  

В дальнейшем получат поддержку и региональные вузы, развивающие социальную 

структуру региона и кадровый резерв. Возможность поддержки будет зависеть от того, 

насколько очевидны будут в программе развития НИУ новые ориентиры по достижению 

конкурентоспособности.   

А.Б.Соболев озвучил три группы перспективных проектов и инициатив ведущих 

университетов: академическая мобильность на основе сетевых технологий, подготовка 

кадров для региона на основе базовых кафедр вузов на предприятиях и в организациях, 

развитие модели открытой электронной образовательной среды. Всѐ это и станет основными 

трендами в развитии высшего образования.  

«Скорее всего, будут поддерживаться лучшие инициативы вузов, отдельные элементы 

конструкции, а не вся система», – заявил Александр Соболев.   

Участниками круглого стола стали представители Министерства образования и науки 

России, ректоры национальных исследовательских университетов, руководители ряда 

министерств и ведущих предприятий Татарстана, представители международных и 

российских общественных организаций. Модератором заседания был ректор КНИТУ Герман 

Дьяконов, сопредседатель симпозиума IGIP. 

Принявший участие в работе круглого стола Президент Татарстана Рустам Минниханов 

отметил растущие потребности предприятий республики в высококвалифицированных 

инженерах. Он напомнил, что в Татарстане действуют и развиваются два НПЗ, большие 

нефтехимические комплексы, шинное производство, строится завод «Аммоний», для 

которых требуются специалисты современного уровня. 

Между тем, инженерное образование нуждается в очень хорошей школьной подготовке, 

необходимо перспективных ребят ориентировать на соответствующие вузовские 

специальности. «Если школьники не будут выбирать математику, химию и физику как 

профильные предметы, мы не получим инженеров», – сказал Рустам Минниханов. Поэтому, 

по его словам, нужна соответствующая внеклассная работа, необходимы базовые лицеи. 

Сами же вузы должны иметь хорошее оснащение и серьезно подготовленный персонал. 

За время становления нового государства в России был некий хаос в образовании, сказал 

Президент РТ. Сегодня нужно консолидировать все возможности, опираясь на реальный 

сектор экономики и в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Без этого невозможно 

дальнейшее развитие предприятий, подчеркнул Рустам Минниханов и завершил свое 

выступление словами: «Нам важен ваш опыт, поэтому Казань и в дальнейшем будет 

площадкой для широкого обсуждения этой проблемы». 

С приветственным словом к участникам заседания обратился президент Международного 

общества по инженерному образованию (IGIP) Михаэль Ауэр. Он поблагодарил руководство 

Татарстана за организацию форума и вручил Рустаму Минниханову сертификат членства в 

данном обществе. 

Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по кадрам и социальному развитию 

Рустам Мухамадеев сообщил, что в условиях дефицита высококвалифицированных кадров 

компания вынуждена была создать свою систему их подготовки. «Татнефть» ежегодно 
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выделяет значительные средства на укрепление материально-технической базы профильных 

учебных заведений, открывает в них базовые кафедры, развивает учебные центры, а 

студенты проходят в ОАО «Татнефть» практику. Рустам Мухамадеев высказал опасения в 

связи с некоторыми тенденциями в инженерном образовании. Так, переход вузов на 

двухуровневую систему подготовки кадров «бакалавр-магистр» привел к сокращению часов 

обучения по естественнонаучным, гуманитарным и обще профессиональным дисциплинам. 

Далеко не все учебные заведения обладают материально-технической базой, 

соответствующей современным требованиям подготовки инженеров. 

Зам. ген. директора обратил внимание и на то, что такие основные отраслевые 

направления как «Нефтегазовое дело», «Горное дело», «Прикладная геология» не вошли в 

перечень специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

развития российской экономики. В результате подготовка по ним финансируется в 1,6 раза 

меньше. Кроме того, считает Р.Мухамадеев, надо предусмотреть по вышеуказанным 

направлениям присвоение квалификации «специалист».  

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» Василий Шуйский также рассказал о корпоративной системе 

подготовки кадров. Он отметил наличие на рынке труда несогласованности предложения и 

потребности в специалистах. По его словам, не всегда те, кто получил высшее инженерное 

образование, идут на производство. Многие выпускники при хороших теоретических 

знаниях не имеют практических навыков, плохо «читают» чертежи. Поэтому вначале 

дипломированных специалистов на предприятии принимают на рабочие должности. Как 

один из путей решения проблемы, «Нижнекамскнефтехим» видит организацию у себя 

стажировок вузовских преподавателей. 

Директор школы химической инженерии Университета Пердью (США) Арвинд Варма 

рассказал, что главными в их образовании являются обучение студентов независимому 

мышлению, поиску множественных решений, навыкам работы в команде, умению 

заниматься самообразованием после университета. Он сообщил также, что Университет 

Пердью наладил сотрудничество с КНИТУ. 

Президент Американского общества по инженерному образованию Уолтер Бьюкенен, 

приехавший в Казань уже во второй раз, обратил внимание, что в США исследовательские 

университеты, в отличие от КНИТУ, редко уделяют внимание инженерному образованию. 

Он выразил удивление, что в России 40% студентов обучаются по инженерным 

специальностям, тогда как в США их много меньше. Это объясняется тем, что студенты не 

стремятся изучать физику. «Я в восторге от увиденного здесь, и мы готовы развивать 

сотрудничество», – сказал Уолтер Бьюкенен. 

Почетный доктор КНИТУ Тинг Куех Датук Сун из Института химии Малайзии также 

констатировал снижение интереса студентов к научной деятельности. Он отметил, что в 

Татарстане есть великолепная платформа для подготовки специалистов и также предложил 

развивать сотрудничество. 

Вице-президент РСР Роман Стронгин отметил, что в системе образования время было 

упущено, инфраструктура устарела, утрачены многие связи с промышленностью, в 

Татарстане же все это восстанавливается. Он высказался за интеграцию усилий, за 

объединение в кластеры. 

Президент АИОР Юрий Похолков привлек внимание участников заседания к проблеме 

сертификации в этой сфере. 

О том, какие факторы нужно сегодня учитывать, выстраивая стратегию развития системы 

подготовки специалистов, говорили участники состоявшегося в рамках международной 

научной школы обучающего семинара «Пути повышения качества инженерного образования 

России в условиях новой индустриализации» (ведущие – представители Сибирского 

федерального университета (Красноярск) вице-президент АИОР С.А.Подлесный, А.В.Козлов 

и представитель КНИТУ директор ЦППКП В.В.Кондратьев). Ими стали эксперты из вузов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Томска, Красноярска, 



 
20 Казанская наука №10 2013                                                           Слово редакционной коллегии                                         

члены АОИР. Подчеркивая необходимость ориентации на мировые тенденции в сфере 

экономики, инженерного дела и образования, участники обозначили основные проблемы и 

выработали рекомендации для органов власти, Минобрнауки России, представителей 

научных организаций, инжиниринговых и промышленных компаний, а также руководителей 

университетов технико-технологического профиля. Эксперты констатировали, что в России 

все еще нет четкой стратегии развития инженерного образования, не развита система 

комплексного прогнозирования и планирования потребности инженерно-технических 

кадров, нет профстандартов для большинства отраслей, а отечественным техническим вузам 

недостает, прежде всего, современного оборудования и программно-технических 

комплексов. Немало сложностей с организацией производственных практик, неразвита 

академическая мобильность, а бюджеты университетов у нас в несколько раз меньше по 

объемам, чем в развитых странах. В свете этих проблем властным структурам рекомендуется 

при участии экспертного сообщества сформировать на основе Стратегии инновационного 

развития РФ до 2020г. комплексную программу новой индустриализации страны с блоком 

научного и кадрового обеспечения и разработать механизмы оценки потребности отраслей в 

инженерных кадрах, используя возможности сетевого сотрудничества вузов, науки и 

промышленности на базе технологических платформ. От Минобрнауки России 

профессионалы ждут, в частности, создания концепции модернизации инженерного 

образования до 2020 года, а от научных и производственных организаций – более активного 

участия в формировании требований к подготовке специалистов и профстандартов, развития 

стратегического партнерства с вузами.  

Университеты, со своей стороны, также должны стремиться к более плотному 

взаимодействию с наукой и реальным сектором экономики. Кроме того, им рекомендовано 

ориентировать свой профессорско-преподавательский состав на применение новейших 

технологий; опыт инженерной деятельности; методы инженерной педагогики, предлагаемые  

IGIP; формировать новую научно-образовательную среду с использованием технологий 

электронного обучения, а также совершенствовать программы подготовки инженеров, не 

только с учетом ФГОС и профстандартов, но и международных стандартов CDIO (Conceive – 

Design – Implement – Operate, Планировать – Проектировать – Производить – Применять).  

Главный вывод семинара: вузы сами не в состоянии решить все проблемы без кооперации 

с государством, бизнесом, финансовыми структурами, школами. Необходимы срочные 

стратегические решения на самом высоком уровне, подкрепленные соответствующими 

нормативными документами. Если таким образом не обеспечить скачок инженерного 

образования на новый качественный уровень за три-четыре года, то к 2020 не получится ни 

обеспечить создание запланированных 25 млн. рабочих мест для обновленной индустрии, ни 

заполнить их высококвалифицированными специалистами.   

 

При подготовке статьи использованы материалы Анвара Маликова (ИА «Татар-информ»), 

Татьяны Возовиковой («Поиск») и Аллы Кайбияйнен (Пресс-центр КНИТУ). 

 

  



 
21 Казанская наука №10 2013                                                           Слово редакционной коллегии                                                                                                    

Список литературы 

 

1. Иванов В.Г. Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития: 

программа и сборник докладов научной школы с международным участием / под ред. 

В.Г.Иванова и В.В.Кондратьева. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2011. – 160с. 

2. Иванов В.Г. Инженерное образование для новой индустриализации: сборник докладов и 

программа международной научной школы / под ред. В.Г.Иванова и В.В.Кондратьева. – 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. – 296с. 

3. Кондратьев В.В. Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и 

образовании России. Социальное партнерство в системе непрерывного об-разования: мат-лы 

1Х Всероссийской конференции по дополнительному образованию / под ред. 

В.В.Кондратьева. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008. – 554с. 

4. Кондратьев В.В. Новые задачи инженерного образования для нефтегазохимического 

комплекса в условиях членства России в ВТО: сборник докладов и программа 

международной научной школы / под ред. В.Г.Иванова и В.В.Кондратьева. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2012. – 280с. 

5. Auer M.E., Ivanov V.G., Kondratyev V.V. International Society for Engineering Education IGIP // 

Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. – 2013. – №5. – С.7-14. 

6. Proceeding by 42nd IGIP International Conference on Engineering Pedagogy «The Global 

Challenges in Engineering Education» and 16th International Conference on Interactive 

Collaborative Learning, September 25-27, 2013, Kazan, Russia. – 889 p. 

  



 
22 Казанская наука №10 2013                                                           Слово редакционной коллегии                                         

13.00.08 

Ю.М. Кудрявцев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

кафедра методологии инженерной деятельности, 

Казань, kudryavtsevum@mail.ru   

 

А.Ф. Халилова  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

кафедра методологии инженерной деятельности, 

Казань, halilovaal@mail.ru 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  

ОСНОВА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В этой статье рассматривается, как воспитать культуру здорового образа жизни у 

студентов. Мотивация студентов к формированию здорового образа жизни, через 

различные педагогические технологии. Успешным в различных областях 

жизнедеятельности может быть человек, который ориентирован на здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). Однако у молодого поколения не сложилось ценности здорового образа 

жизни. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, культура 

здоровья, валеология. 

 

Компонентами здорового образа жизни являются: коммуникативная компетентность, 

умение справляться со стрессами, рациональное питание, отсутствие вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркотики), физические упражнения,  закаливание,  массаж. 

Основываясь на целостной концепции здоровья, обучение здоровому образу жизни 

подразумевает собой не только физическое самосовершенствование, овладение методиками 

оздоровления, сохранения здоровья, но и формирование мотивационной и смысловой сферы 

здоровья: ценностного отношения к здоровью, потребности к самопознанию и 

самосовершенствованию. В.П. Казначеев этот принцип формулирует как основную идею 

валеологии - жизнетворчество, В.Е. Кайма - как формирование культуры здоровья [2]. 

Здоровый образ жизни можно сформировать у студентов, главное мотивация. Для этого 

необходимо создать модель, в которой сообщается информация о здоровье, которая 

сочетается с формированием у них способности к выбору действий, поступков и ценностей, 

способности принимать и выполнять решения, способности оценивать результаты действий, 

поступков по критерию здорового образа жизни и его системообразующего компонента — 

ценности «здоровье». 

Здоровый образ жизни возникает как отражение деятельности человека, его опыта и 

воспитания в определѐнных социальных условиях, он обусловлен внешними и внутренними 

факторами. Внешние факторы детерминируют условия его проявления (социальная среда, 

материальные и бытовые условия, культура, макро- и микросреда и др.); внутренние 

составляют потребностно-мотивационную сферу личности, еѐ ценностные ориентации, 

интересы, отношения, самооценку, индивидуальные свойства и особенности личности [4]. 

Содержание формирования здорового образа жизни необходимо определить на базе 
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междисциплинарной интеграции различных типов научного знания. 

Для становления личностного заинтересованного отношения к здоровому образу жизни, 

студентов необходимо внедрить в условия специально созданные или спонтанно возникшие 

ситуации выбора поступков и ценностей. Личностное отношение к здоровому образу жизни 

выражается в мотивации поступков и действий, которая способна как вызывать побуждения, 

так и формировать их на основе осознаваемых ценностных аспектов здорового образа жизни 

[9]. 

Обоснована рефлексивно-деятельностная модель формирования ЗОЖ студентов 

(ориентация студентов на ЗОЖ отражает логику и последовательность их действий, 

связанных с: 1) овладением ими информацией о ЗОЖ и ее переходом в знание через 

наделение информации смыслом; 2) переходом от информации к мысли; 3) выражением 

личностного отношения к знанию о ЗОЖ, о здоровье; 4) оценкой знания (рефлексия в 

составе знания); 5) переходом от мысли (от знания) к действию; 6) выбором действий и 

поступков и их выполнением; 7) оценкой действия и поступков и личностной самооценкой) 

[9]. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья 

условиях и выражает ориентированность деятельности личности в направлении 

формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 

здоровья [12]. 

Диссертационные исследования последних лет затрагивают вопросы подготовки 

будущего преподавателя к решению проблемы здоровья учащихся: И.Ю. Глинянова  

(в аспекте формирования у будущего учителя готовности к валеологической работе со 

школьниками), М.Г. Колесникова (подход к проектированию профессиональной подготовки 

валеолога), И.А. Кувшинова (в плане подготовки будущего учителя к проведению 

здоровьесберегающего педагогического эксперимента), С.Ю. Лебедченко (в аспекте 

формирования культуры здоровья будущего учителя в процессе профессиональной 

подготовки), Е.В. Осолодкова (как формирование готовности студентов педвузов к 

осуществлению здоровьесберегающего обучения младших школьников), И.В. Пичугина  

(в части содержательного обеспечения формирования готовности студентов педагогического 

колледжа к здоровьесбережению учащихся), Л.М. Колмогорова (подготовка будущих 

учителей в образовательном пространстве педагогического колледжа к укреплению и 

сохранению здоровья учащихся) [3]. 

Для объединения педагогических и собственно валеологических научно-педагогических 

основ содержания здоровьесберегающего образовательного процесса необходим поиск 

именно единых методологических оснований, а именно конкретного организационно-

педагогического обеспечения реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, адаптированного к реальным условиям вуза [8]. 

Знание здоровьесбережения также необходимо специалистам всех рангов и профилей 

управления, так как дает возможность переместить акценты решения проблем здоровья в 

направлениях рациональной организации деятельности на производственном, региональном, 

государственных уровнях[1]. 

Педагогическая стратегия ориентирования на здоровый образ жизни адекватна реальной 

ситуации развития личности студента, не противоречит основным образовательным 

потребностям студента, затрагивает основные сферы личности (познавательную, 

эмоционально-мотивационную, деятельностную) и предполагает комплекс мероприятий 

ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленных на 

достижение какой-либо цели, определенный результат. Посредством данной стратегии 

развертываются основные педагогические способы ориентирования: знакомить, обращать 

внимание, направлять, помогать, поддерживать, содействовать, активизировать, 

способствовать адекватному оцениванию. Кроме того, ориентирование как стратегия 

отличается ценностно-смысловым содержанием. В результате реализации этой стратегии 
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происходит осознанный выбор ценностных ориентаций, направления становления личности, 

самореализации в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни. 

Таким образом, особенности студенческого возраста и сущностные характеристики 

педагогической стратегии ориентирования позволяют рассматривать эту стратегию в 

контексте ЗОЖ и включать студента как субъекта в здоровьесберегающую деятельность [5]. 

Педагогическая стратегия ориентирования студента на ЗОЖ включает в себя действия 

педагога ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленные 

на информирование студента о ЗОЖ, адекватное оценивание своего образа жизни, 

актуализацию эмоционально-ценностного отношения, активизацию здоровьесберегающей 

деятельности, обогащение опыта ЗОЖ [5]. 

На основе педагогической стратегии можно выделить следующие педагогические условия 

реализации данной стратегии в условиях технического университета: во-первых, 

информирование студента о ЗОЖ (организация информационного обеспечения); во-вторых, 

актуализация его эмоционально-ценностного отношения к ЗОЖ (организация моделирования 

студентом ЗОЖ); в-третьих, обогащение опыта ЗОЖ студента (включение в 

здоровьесберегающую деятельность). Реализация выделенных педагогических условий 

ориентирования студента на ЗОЖ способствует получению им знаний по теории и практике 

формирования ЗОЖ, позитивному отношению к созданию собственного ЗОЖ, творческому 

подходу к реализации здоровой жизнедеятельности [5]. 

Выбор форм и методов организации деятельности студентов на этапе обогащения 

соответствующими знаниями включает консультации педагога, участие студентов в 

физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях, досуговых формах 

работы, что способствует их приобщению к здоровьесберегающей деятельности, 

обогащению креативно-деятельностного опыта, проявлению активности и 

самостоятельности в организации собственного здорового образа жизни [5]. 

Использование технологий формирования здорового образа жизни позволяет 

задействовать такие базовые характеристики личности студента, как способность к 

познанию и самопознанию, потребности высшего уровня, ценностные отношения. Кроме 

того, они способствуют переоценке студентами смыслов собственной жизнедеятельности, 

осуществлению потребности в достижении, признании, реализации своих разнообразных 

способностей, в том числе по изменению образа жизни. Такое мероприятие как диагностика 

позволяет повысить мотивацию к занятиям физической культурой, а следовательно, 

формирует у студентов здоровый образ жизни [10]. 

По мнению Макскатовой А.К: «культура здоровья студента - это интегративное 

личностное качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного 

воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью, 

к организации здорового образа жизни, валеологического мышления, накопления опыта 

применения валеологических знаний, умений и навыков в практике организации здорового 

образа жизни, развития всех компонентов валеологического сознания» [7]. 

В то же время и сам педагог должен обладать высоким уровнем культуры 

профессионального здоровья. Под культурой профессионального здоровья педагога мы 

понимаем целостное личностное и профессиональное образование, включающее отношение 

к здоровью как к профессиональной ценности, владение им совокупностью способов 

восстановления, поддержания и развития профессионального здоровья, умение строить 

эффективный образовательный процесс, сохраняя и формируя собственное здоровья и 

здоровье своих учеников[7].  

Ведению здорового образа жизни способствует формирование валеологической культуры 

личности как системы жизненных ценностей, опирающихся на знания о сущности здоровья 

(включая пути и методы его формирования, сохранения и укрепления) и регулирующих 

поведение людей в процессе жизнедеятельности. Валеологическая культура в процессе 

формирования проходит через следующие стадии: валеологическая грамотность; 

валеологическая компетентность; валеологический ценностносмысловой компонент; 
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валеологическая рефлексия; валеологическое культуротворчество [8]. 

Содержание культуры здоровья включает в себя три компонента: 

1) интеллектуальный – знания в области валеологиии, организации здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья; 

Педагог в контексте здоровьесбережения должен знать: об индивидуальном и 

общественном здоровье, о здоровье как педагогической проблеме; об отечественном и 

мировом опыте здоровьесберегающего образования; о профессиональном здоровье и путях 

его сохранения; о закономерности возрастного развития детей; о здоровьесберегающих 

педагогических технологиях; о системе здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения [13]. 

2) эмоционально-ценностный – активное положительное отношение к своему здоровью, к 

организации здорового образа жизни; 

Эффективность формирования культуры здоровья становиться выше, если она является 

ценностно-значимой для личности. Культура здоровья как интерсоциальная ценность 

является показателем социальной зрелости личности, некой основой ее гуманистической 

направленности. 

3) действенно-практический – применение валеологических знаний, умений и навыков в 

практике организации здорового образа жизни. 

Повышать культуру профессионального здоровья педагогам необходимо через 

организационную деятельность. Поэтапность в формировании культуры профессионального 

здоровья обусловлена содержательной линией программы – от изменения в отношении к 

собственному здоровью, формирования потребностей в оздоровлении через самовоспитание 

и самообразование к  раскрытие творческого потенциала, активизации творческих 

способностей [9]. 

Воспитание культуры здоровья содержит следующие приоритетные направления: 

 воспитание двигательной культуры человека, 

 воспитание потребности и навыков здорового образа жизни, 

 практическое освоение оздоровительных систем. 

Формирование культуры двигательной деятельности представляет собой непрерывный 

процесс, осуществляющийся в рамках целевой системы физического воспитания в ВУЗе, а 

его реализация основана на здоровьесберегающих педагогических технологиях [11]. 

По мнению Коржаковой М.Е. «Здоровьесберегающая технология осуществления 

образовательного процесса предполагает систематизацию средств здоровьесбережения 

студентов. Среди них следует выделить упорядочение учебной нагрузки, рациональную 

организацию учебного труда студентов, сочетание умственной и физической деятельности, а 

также использование индивидуальных графиков усвоения учебного материала с подбором 

для каждой выделенной группы студентов соответствующих форм и методов обучения с 

целью повышения уровня образованности и сохранения здоровья. При этом одним из 

эффективных путей построения данной технологии является модульный подход, 

обеспечивающий целенаправленную реализацию индивидуально-ориентированного 

обучения» [6]. 

Здоровьесберегающие технологии не могут выступать как основная и единственная цель 

образовательного процесса, а только в качестве одного из условий достижения главной цели 

образовательного процесса - гармонично развитой личности [8]. 

В рамках разработанного валео-педагогического мониторинга, Мещеряковой Г.П. 

выделено четыре уровня валеологической культуры: 

 нулевой, который выражается в отсутствии потребностей у студентов в ведению 

здорового образа жизни, определенной системы знаний о здоровом образе жизни и способах 

его ведения, кризисом сознания и поведения в образе жизни, отрицательном отношении к 

физическим, психологическим и другим действиям, направленным на здоровый образ жизни, 

отсутствии ценностный ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни, нежелании 

выполнять или хотя бы принимать к сведению рекомендации по ведению здорового образа 
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жизни; 

 репродуктивный, который выражается в проявлении размытых потребностей у 

студентов к ведению здорового образа жизни, несформированной системе знаний о здоровом 

образе жизни и умений его ведения, в неустойчивом отношении к видам деятельности, 

направленным на ведение здорового образа жизни, отсутствии ценностных ориентаций на 

ведение здорового образа жизни, частичном выполнении рекомендаций по ведению 

здорового образа жизни, эпизодичность валеологического поведения; то есть респондентами 

осознается значимость здорового образа жизни, но не всегда удается соблюдать его основы; 

 эвристический, в котором студенты обладают полным представлением о здоровом 

образе жизни, его компонентах, системой знаний и умений ведения здорового образа жизни, 

устойчивым положительным отношением к видам деятельности, направленным на ведение 

здорового образа жизни, выполняют рекомендации по ведению здорового образа жизни, то 

есть харакетризуется соответствием валеологического сознания поведению; 

 креативный уровень характеризуется наличием индивидуальной концепции здорового 

образа жизни, знания о здоровом образе жизни, формах и методах его ведения, представляют 

собой целостную систему, устойчивое ценностное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни, которое проявляется в их жизни повседневно в качестве сформированных 

умений ведения здорового образа жизни; не только выполняют все рекомендации 

преподавателя, направленные на ведение здорового образа жизни, но и занимаются 

пропагандой здорового образа жизни среди своих сверстников [8]. 

Основной ценностью человека должно стать здоровье, его поколения, окружающих людей 

и населения Земли. Определение цели современного образования как формирование 

ценностно-ориентированного здорового образа жизни на основе валеологизации содержания 

всех учебных курсов и условий организации всего педагогического процесса. Создание 

образовательного пространства, основанного на здоровьесберегающих технологиях, 

позволит воспитать человека, понимающего приоритетность, судьбоносность здорового 

образа жизни. 
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COBРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ-ПАРТНЕРАХ 

 

Статья посвящена современным формам обмена студентов с зарубежными вузами-

партнерами. Статья написана на примере сотрудничества КНИТУ с университетами 

Австрии, Испании (модульное обучение, включенное образование, программа «двойных 

дипломов»). 

  

Ключевые слова: зарубежный вуз-партнер, модульное обучение, включенное образование, 

«двойные дипломы». 

 

Внедрение двухуровневой подготовки бакалавр/магистр получает все большее признание 

в российских университетах. По окончании 4-го курса студенты получат диплом бакалавра, 

5-го курса, как и прежде, - диплом специалиста КНИТУ, а после 6-го – магистра. Тем не 

менее, пока остается неравноценной зарубежная магистерская степень российской. Разнятся 

как их концепции, так и парадигмы. Сближение их может произойти, в том числе, благодаря 

программе «двойных дипломов».  

Такая программа «двойной» магистерской подготовки предполагает достойную, высокую, 

теоретическую подготовку. «Двойной диплом» КНИТУ и зарубежного вуза-партнера дает 

студентам широкие возможности продолжения обучения в магистратуре и трудоустройства. 

В процессе учебы студенты получают глубокие знания по ведению бизнеса за рубежом. 

Кроме того, невольно участвуя на протяжении последних лет в процессе выравнивания 

образовательных стандартов, они имеют возможность завести необходимые дружеские и 

деловые связи. Направление российских студентов на обучение в зарубежные вузы-партнеры 

осуществляется в рамках программ международной академической мобильности на 

основании двусторонних соглашений, либо в рамках совместных международных 

образовательных проектов. В соглашениях КНИТУ определяются основные принципы 

студенческих обменов, включая все существенные организационные и финансовые вопросы. 

Порядок направления студентов на обучение за рубеж регулируется нормативными 

документами направляющего вуза (Приказ от 29.06.11 г. № 316-о»). Основными видами 

обучения в зарубежных вузах-партнерах являются: «включенное обучение», «двойные 

дипломы» и стажировка. 

Обучаясь в магистратуре КНИТУ, магистранты первого года обучения могут пройти 1-

семестровое «включенное» обучение в зарубежном вузе-партнере. Кроме того, они могут 

пройти кратковременную стажировку, а также  обучение в вузе-партнере в течение двух 

последних семестров магистратуры. И тогда, в случае успешной сдачи экзаменов за эти 

семестры и защиты магистерской диссертации на английском языке, получить диплом вуза-

партнера, а потом, защитив тот же диплом в КНИТУ на русском языке, получить диплом 

родного университета. Целью подобного сотрудничества является необходимость сближения 

российских и европейских учебных программ, расширение возможностей студентов в 

продолжение своего образования в европейских вузах. Принимая во внимание расхождение 

между российскими и европейскими программами обучения, совместная программа 

учитывает особенности подготовки специалистов в российских вузах и поиски соответствия 

европейским стандартам подготовки магистров.  
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Международные компании недостаточно информированы о Российской системе 

образования. Поэтому за программой двойных дипломов - будущее, равно как для 

европейской, так и для российской системы высшего образования. Данная программа 

позволяет безболезненно интегрировать европейскую модель в российскую схему обучения 

и дает возможность европейским вузам расширить географию распространения своих 

учебных программ, а для российских вузов, магистрантов КНИТУ в частности, - открывает 

широкие перспективы сближения образовательных систем России и Европы, а также 

способствует развитию профессионального потенциала, усовершенствованию методики 

преподавания предметов, интеграции университета в международную систему образования, 

росту мобильности студентов и преподавателей, развитию информационных и 

коммуникационных систем, повышению мотивации к изучению студентами иностранных 

языков.  

В числе подготовительных мер для прохождения обучения в вузе-партнере, 

обучающемуся необходимо сдать экзамен на знание английского языка – «TOEFL» (PBT 580 

баллов; IBT (компьютерный вариант – от 230 баллов). 

Обучение иностранному языку проводится в свободное от основных занятий время на 

базе своего вуза (при наличии) либо сторонними преподавателями с последующим 

предоставлением свидетельства о сдаче квалификационных экзаменов по иностранному 

языку. 

Также возможно изучение иностранного языка на подготовительных курсах вуза-партнера 

при наличии двустороннего соглашения. 

Организация обучения студентов КНИТУ в вузах-партнерах включает в себя следующие 

этапы: подготовительные мероприятия и обучение иностранному языку; информирование и 

конкурсный отбор студентов (согласно приоритетным областям научно-образовательного 

сотрудничества); проведение конкурсного отбора студентов для участия в программах 

обмена; документационное сопровождение и подача заявок в вузы-партнеры; финансовое 

обеспечение; назначение куратора; документальное оформление для обучения в течение 

одного или двух семестров обучения студентов за рубежом; возвращение студентов, 

направленных на обучение за рубеж, в учебный процесс своего университета; анализ 

результативности.  

 Университеты-партнеры КНИТУ по программе «двойной диплом»: Технологический 

университет Граца (г. Грац, Австрия),  

Университет Иоганна Кеплера (г. Линц, Австрия),  

Автономный Университет Каталонии (Испания, г. Барселона),  

Технологический университет  Барселоны (Испания, г. Барселона)),  

Университет Балеарских островов (Испания, г. Пальма).  

Все программы университетов-партнеров имеют национальную аккредитацию, 

соответствуют программам магистерской подготовки в КНИТУ. На основании подписанного 

договора о сотрудничестве между Российским Вузом и ВУЗом-партнером или действующего 

международного образовательного проекта, предполагающего осуществления программы 

академической мобильности, необходимо назначение координатора программы обмена с 

каждой заинтересованной стороны. 

К участию в программах включенного образования и двойных дипломов должны 

допускаться студенты, окончившие программу очного обучения в российском вузе, 

магистры, продолжающие обучение в рамках двухуровневой подготовки, а также 

выпускники российских вузов с дипломом инженера или специалиста, рекомендованные 

выпускающей кафедрой для продолжения обучения в аспирантуре или для работы на 

кафедрах направляемого вуза. 

Информирование о действующих программах международной академической 

мобильности производиться сотрудниками КНИТУ с использованием: интернет портала; 

плакатов-объявлений; рассылки информационных писем по подразделениям вуза; 

информационных собраний; личных собеседований со студентами. 
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Перед началом работы комиссии конкурсного отбора координаторам программ 

академической мобильности обеих сторон необходимо разработать план совместных учебно-

контрольных мероприятий, состоящих из лекций, проводимых преподавателями вуза-

партнера, и обязательного индивидуального собеседования и/или тестов по материалам, 

представленным на лекции. 

Студентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, для дальнейшего оформления их 

обучения в выбранном вузе-партнере, необходимо подготовить следующий комплект 

документов: заполненные бланки заявки вуза-партнера конкретной международной 

программы; выписку из учебной карточки студента на русском и иностранном языке, 

заверенную администрацией направляющего вуза; имеющийся сертификат на знание 

иностранного языка (английского), а также результаты тестирования; автобиография на 

иностранном языке; рекомендация выпускающей кафедры на русском и иностранном языке 

выбранной программы, заверенная администрацией КНИТУ. 

Проверка правильности заполнения, комплектности, а также оформление документов, 

заверенных администрацией, в соответствии с установленными нормативными документами 

направляемого вуза, производится сотрудниками данного вуза. 

Условия финансирования обучения студентов в вузе-партнере определяются в 

соответствии с договором о сотрудничестве между КНИТУ и зарубежным вузом-партнером 

или международным образовательным проектом. Источниками финансирования могут быть 

средства: международных образовательных программ; специальных международных 

фондов; правительств соответствующих стран; спонсоров; самого студента. 

Порядок и источники финансирования программ обмена в каждом конкретном случае 

рассматривается и утверждается администрацией направляющего вуза, координаторами 

программы обмена (с обеих сторон) и финансовой службой на основании списка студентов, 

направляемых на обучение в зарубежный вуз-партнер, утвержденных индивидуальных 

планов, сотрудниками международного одела КНИТУ при участии соответствующих 

дирекций факультетов/институтов издается Приказ и, при необходимости, определяется 

смета расходов по направлению студента данного подразделения на обучение в зарубежный 

вуз-партнер. 

После окончания каждого семестра обучения участник программ академической 

мобильности обязан предоставлять результаты своего обучения в вузе-партнере 

направляющему вузу (куратору), в т.ч. копии сертификатов, копии выписок из личных дел 

студентов и т.д. Среди них: копии сертификатов квалификационных экзаменов на знание 

иностранного языка; копии выписок вуза-партнера из личного дела студента о сдаче/ 

перезачете экзаменов, зачетов (подписанного куратором программы в вузе-партнере); план 

работ студента; заполненная заявка на продление обучения (подписанная куратором 

программы в вузе-партнере и студентом). 

На основании вышеперечисленных данных руководством выпускающей кафедры 

решается вопрос о целесообразности дальнейшего обучения конкретного студента в вузе-

партнере, с последующим изданием Приказа (при положительном решении) о продлении 

срока обучения студента в вузе-партнере и его переводом в соответствующую группу 

выпускающего подразделения. 

Изменения в учебном плане студента, произведенные вузом-партнером во время обучения 

в нем студента, вносятся куратором в индивидуальный учебный план студента и 

утверждаются Советом соответствующего факультета/института. 

Координатор программы обмена в конце каждого календарного года извещает 

соответствующие подразделения КНИТУ (руководство выпускающей кафедры, 

международный отдел) об ориентировочных сроках защит выпускных работ студентов в 

вузах-партнерах с указанием профилирующих кафедр, куратора и научного руководителя 

студента. 

После чего, соответствующее подразделение зарубежного вуза-партнера 

(деканат/институт) издает Приказ с формулировкой обучения в ВУЗе-партнере, а по 
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возвращению руководством КНИТУ: «Считать приступившим к занятиям и/или 

допущенным к защите студента …» в зависимости от типа обучения: семестровой 

стажировки или 2-хсеместровой учебы с последующим продолжением обучения данного 

студента по индивидуальному плану. 

В течение определенного Приказом по институту срока, студент предоставляет для 

защиты дипломную работу на русском языке и документ с результатами защиты выпускной 

работы в ВУЗе-партнере. Дипломная записка оформляется в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта РФ и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденным 

Министерством образования России, «Методическими рекомендациями по выполнению 

дипломных проектов» и «Методическими рекомендациями по выполнению дипломных 

работ» своего вуза. Диплом выдается студенту в общем порядке в соответствии с 

существующей нормативной базой вуза. 

Если индивидуальный учебный план студента выполнен и полностью соответствует 

Государственному образовательному стандарту РФ и вышеперечисленным пунктам, 

профилирующая кафедра предоставляет возможность защиты выпускной работы в течение 

2-х месяцев по возвращению студента из вуза-партнера. Ответственность за организацию 

защиты выпускной работы возлагается на куратора. 

Основные показатели результативности обучения: 

- доступность образования; 

- открытость конкурсного отбора (количество участвующих в отборе, процент 

победителей конкурса); 

- процент студентов, успешно завершивших обучение в ВУЗе-партнере; 

- количество студентов трудоустроенных по специальности в первые полгода после 

завершения учебы по программе двойных дипломов; 

- карьерный рост. 

Как видим, программа «двойной диплом» активизирует усилия студентов по изучению 

иностранного языка, ибо они сопряжены с реальной возможностью учебы в зарубежных 

вузах-партнерах КНИТУ.  
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ (КУРСАНТОВ)  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

В статье проведен анализ состояния военно-профессионального образования офицерских 

кадров в военных вузах России, показаны пути и раскрыты особенности его дидактического 

проектирования на основе реализации инновационных технологий в современных условиях. 

Предложена концепция проблемно-деятельностного обучения для совершенствования 

образовательного процесса в военных вузах. 

 

Ключевые слова: педагогическая технология, дидактическая технология, 

образовательная технология, проектирование, дидактика, профессиональная подготовка, 

концепция проблемно-деятельностного обучения. 

 

«Сфера образования – это важнейшая составляющая, от эффективной реализации которой 

зависит будущее страны», подчеркнул Президент РФ В.В. Путин на Всероссийском 

молодѐжном форуме «Селигер-2013», состоявшемся в Тверской области 2 августа 2013 года. 

[9] 

Одним из инновационных проектов развития такой важной для России сферы как система 

военного образования является дидактическое проектирование и реализация современных 

технологий в профессиональной подготовке офицерских кадров. Развитие высшей военной 

школы, прогресс в отдельных направлениях ее работы могут осуществляться как 

инновационный процесс: замена устаревших и неэффективных средств новыми для 

настоящих условий и более эффективными, использование перспективных идей, технологий.  

Анализ современного состояния высшей военной школы показывает, что в 

образовательном процессе обостряются противоречия между возрастающим объемом 

требований войск к качеству подготовки офицеров и реальным уровнем их 

подготовленности к профессиональной деятельности в высшем военно-учебном заведении. 

Практика показывает, что и социальная среда в военных академиях, университетах, 

институтах не активизирует образовательный процесс. Учебно-материальная база во многих 

военных вузах устарела и по существу неадекватна целям подготовки выпускников. 

Изучение мнений руководящего состава военных вузов, военных ученых и практиков 

свидетельствует, что подготовка специалистов в высшей военной школе в существующей 

ныне форме во многом исчерпывает свои возможности. Среди основных причин называется 

то, что, образовательный процесс ориентирован на экстенсивный путь развития, суть 

которого в дальнейшей дифференциации учебных дисциплин и увеличении объема 

изучаемого материала, ведущего, в конечном счете, к перегрузке обучающихся и 

превращению процесса учения в «школу памяти». В этих условиях внедрение в 

образовательный процесс военных вузов современных дидактических технологий, 

прошедших экспериментальную проверку на базе изучения одной учебной дисциплины, таит 

в себе опасность дальнейшей перегрузки обучающихся в масштабе всех учебных дисциплин 

[3. С. 99-104]. Нерешенность данной проблемы является существенным препятствием в 

совершенствовании образовательного процесса во всех учебных заведениях Министерства 

обороны Российской Федерации. 
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По мнению автора, одним из путей разрешения выявленного противоречия является 

использование межпредметной технологии дидактического проектирования подготовки 

военных кадров, как наиболее адекватно отражающая военно-профессиональную 

деятельность офицера. В соответствии с руководящими документами Министерства обороны 

РФ подготовка любого специалиста военного вуза начинается с разработки и реализации 

квалификационных требований к его выпускникам [9. С. 12]. Они представляет собой 

социальный заказ и профессиональный портрет будущего специалиста.  

Квалификационные требования включают в себя компетенции, отражающие содержание 

основных видов будущей деятельности офицера и банк военно-профессиональных ситуаций, 

которые должен уметь разрешать будущий специалист. Слабость существующих в военных 

вузах квалификационных требований состоит в том, что разработанные компетенции не в 

состоянии отразить все аспекты профессиональной деятельности и способов решения 

профессиональных задач. 

Во-первых, профессиональные компетенции разработаны без должной опоры на 

профессиограмму и уж тем более без учета психограммы военных специалистов различного 

профиля. [1] 

Во-вторых, большинство специальностей не имеют в квалификационных требованиях 

(компетенциях) банка профессиональных ситуаций, а в лучшем  случае имеют банк 

профессиональных задач, которые затем и предлагаются обучающимся.  

При этом исследованиями установлено, что более 60% мыслительной деятельности 

офицера затрачивается на анализ конкретных ситуаций и выявление актуальных проблем 

военно-профессиональной деятельности, а 40% мыслительной деятельности - на постановку 

задач и их решение [5. С. 20-27].  

Следовательно, уже на этом этапе в дидактическую технологию подготовки специалистов 

в высшей военной школе для слушателей (курсантов) закладывается препятствие, 

существенно снижающее их подготовленность к профессиональной деятельности.  

В-третьих, в связи с введением в России Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования квалификационные 

требования эти требования потеряли свою самостоятельную роль и значение, как 

нормативные документы, определяющие содержание и объем подготовки слушателей и 

курсантов. Поэтому в настоящее время они могут рассматриваться лишь как основа для 

разработки содержания Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования соответствующей военной специальности.  

Разработка квалификационных требований начинается с выбора конкретной концепции 

подготовки офицера. Анализ педагогической практики показывает, что существующая 

концепция подготовки офицеров в военных вузов недостаточно отражает требования 

имеющихся квалификационных требований реализованных в профессиональных 

компетенциях, затрудняет внедрение новых дидактических технологий, тормозит процесс 

индивидуализации подготовки офицеров в образовательном процессе. При этом, как 

показывает практика, только по грубому подсчету внедрение даже простейших форм 

индивидуализации подготовки офицеров увеличивает нагрузку на преподавателя примерно 

на 70%, что практически не учитывается никакими планирующими документами. 

Напротив, в документах военных вузов заложена жесткая взаимосвязь между количеством 

слушателей (курсантов) и количеством преподавателей. Простые расчеты показывают, что 

существующая практика совершенно не учитывает вышеназванные факты. Именно поэтому 

большинство педагогических новшеств в подготовке офицеров в образовательном процессе 

военных вузов осуществляется в основном за счет энтузиазма самих преподавателей, при 

дополнительной нагрузке к их работе, что естественно не может продолжаться длительное 

время и неэффективно по своей сути. 

Представляется, что в основу инновационной профессиональной подготовки офицерских 

кадров может быть положена теория проблемно-деятельностного обучения, которая вот уже 

более двух десятков лет разрабатывается учеными кафедры педагогики Военно-
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политической академии им. В.И. Ленина, а в последствии Военного университета. Она 

требует производить оценку педагогической целесообразности и экономической 

обоснованности всех инноваций, образовательного процесса. С позиции данной концепции 

руководителями и учеными военных вузов необходим тщательный педагогический и 

экономический анализ, а также диагностика всех существующих ныне структурных 

зависимостей процесса подготовки военных специалистов и магистров.  

Ее внедрение возможно через реализацию в образовательном процессе военных вузов 

основных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, структурно-

логических схем, тематических планов учебных дисциплин, расписания занятий, в ходе 

проведения различных форм обучения. 

Практика показывает, что вышеназванная концепция содержит следующие стратегии 

подготовки слушателей (курсантов) в высших военно-учебных заведениях: 

общетеоретическую и общеметодологическую подготовку, базовую профессиональную  

подготовку (теоретическую и практическую), подготовку слушателя (курсанта) под 

конкретную воинскую профессию (теоретическую и практическую) [2. С. 26-31].  
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Рис. 1. Стратегии подготовки слушателей (курсантов) в военных вузах в соответствии с 

теорией проблемно-деятельностного обучения 

 

На рис. 1 представлены эти стратегии в преломлении к предметному обучению 

слушателей (курсантов). Данные стратегии теории проблемно-деятельностного обучения 

являются соответствующими разделами новой структуры основной образовательной 

программы подготовки специалистов и магистров в высшей военной школе. Результаты 

экспериментальной работы в Военном университете Министерства обороны РФ по 

реализации такой  образовательной программы свидетельствуют о следующем.  

На этапе первой стратегии у слушателей (курсантов) формируется целостное восприятие 

военных проблем общетеоретического и общеметодологического характера; прививаются 

умения комплексного разрешения профессиональных ситуаций; развивается логическое 

мышление при выборе правильного подхода к принятию решений; формируются навыки 

системного анализа проблем и практической оценки своей деятельности. Завершение 
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общетеоретической и общеметодологической стратегий подготовки предопределяет первую 

ступень высшего военно-профессионального образования и должно обеспечивать такой 

уровень теоретических знаний и методов их практического применения, который позволил 

бы будущим военным специалистам в дальнейшем самостоятельно осваивать новые 

должности в войсках. 

В ходе реализации второй (базовой) стратегии подготовки, предпочтение отдается 

личностно-социально-деятельностному подходу к формированию специалиста по 

конкретной специальности. Процесс подготовки основывается на комплексном 

использовании знаний, приемов и методов, усвоенных слушателями (курсантами) в ходе 

реализации общетеоретической и общеметодологической стратегий, и носит ярко 

выраженную практическую направленность, но без учета особенностей предстоящего места 

службы выпускника. 

Третья стратегия предусматривает подготовку специалиста к деятельности на конкретных 

должностях. Ее отличительными чертами являются:  

 организационные изменения в порядке проведения войсковых стажировок (например, 

введение непрерывной военно-профессиональной практики);  

 комплексирование учебных дисциплин в межпредметные интегральные курсы, 

предназначенные для подготовки выпускников с учетом особенностей их деятельности в 

конкретных соединениях, войсковых частях;  

 организационные изменения в комплектовании учебных групп выпускников в 

соответствии с их должностным предназначением и др. [9. С. 108-123]. 

Апробация основных положений предложенных стратегий обучения проводилась в 

Военном университете Министерства обороны и ряде других высших военно-учебных 

заведений в ходе проектирования и реализации междисциплинарного дидактического цикла 

и комплексирования преподавания общевоенных дисциплин. В своей монографии  

Ю.С. Руденко называл его учебным модулем.  

Идеи изложенного подхода основаны на результатах исследований А.В. Барабанщикова, 

А.К. Быкова, В.П. Давыдова, Э.Н. Короткова и др. исследователей. В современных условиях 

названные положения развиты и практически использованы В.Н. Гуляевым. [4. С. 98-105] 

В ходе экспериментальной работы, проведенной М.А. Лямзиным, Мягмаржав Гэрэлийн 

Янжма овогтой, В.В. Дудулиным, В.В. Уткиным и др. были выявлены и обоснованы 

педагогические пути интенсификации процесса обучения слушателей (курсантов) по 

общевоенным и военно-специальным дисциплинам. Основными из них являются: 

 повышение эффективности использования учебного времени за счет 

совершенствования организации (построения) образовательного процесса в военном вузе; 

 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, разработка и 

применение новых форм, методов и средств обучения, которые  позволили бы сократить 

время, необходимое для приобретения слушателями (курсантами) требуемых знаний, умений 

и навыков и в конечном счете компетенций; 

 качественное изменение объекта обучения (слушателей и курсантов), повышение 

интеллектуальных способностей, изменение психических, физических и других качеств, на 

основе совершенствования элементов профессионального отбора среди кандидатов на 

поступление в военные вузы и  интенсификации образовательного процесса. 

Модель обучения слушателей и курсантов военных вузов общевоенным дисциплинам по 

реализации этих условий может быть представлена в виде следующей схемы (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Модель обучения слушателей (курсантов) общевоенным дисциплинам 

 

Каждый из выделенных блоков – теоретический, учебно-практический и самостоятельной 

военно-профессиональной деятельности содержит определенные модули, которые 

составляют совокупность теоретических знаний и практических умений слушателей 

(курсантов) по осуществлению собственно военно-профессиональной деятельности по 

управлению войсками в мирное и военное время и позволят осуществлять их подготовку как 

высококвалифицированных управленцев и военных профессионалов. 

Таким образом, дидактическое проектирование и реализация в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий профессиональной подготовки в значительной 

степени повысит качество подготовки слушателей (курсантов) к будущей профессиональной 

деятельности на всех этапах военно-профессиональной деятельности в войсках.  
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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В статье проводится обзор концепций ментального здоровья, созданных в зарубежной 

науке на протяжении XX – начала XXI веков. Концепция ментального здоровья из частного 

определения превратилась систему, упорядочивающую все подходы, заставляющую 

выявлять все факторы влияющие на здоровье человека: физиологические, психологические, 

социальные. В последнее время данная концепция принимает все большее значение в 

социальной работе и работе по улучшению общественного благосостояния, однако в 

российской науке она еще освещена недостаточно хорошо. 

 

Ключевые слова: ментальное здоровье, качество жизни, социальная работа. 

 

Ментальное здоровье — уже старое, но все еще не до конца сформированное понятие, 

которое в своем развитии принимало множество форм. Наибольший интерес к этой проблеме 

в XX веке отмечался в странах Западной Европы. Данная идея практически не развивалась в 

отечественной науке или же ее отождествляли с идеей психического здоровья, что неизменно 

направляло ее в сугубо медицинское русло [14]. Современное обыденное представление 

образа ментального здоровья доказывает этот тезис [13]. В данной статье авторы попытаются 

определить основные направления, в которых велась работа по раскрытию понятия 

«ментальное здоровье» зарубежными исследователями, выявить актуальность и значимость 

этих направлений, показать их междисциплинарность и применимость для современных 

исследований в области социальной работы и смежных направлений. 

Изначально идея ментального здоровья, как и в отечественных исследованиях, 

приравнивалась исключительно к связке «нарушение-норма». В литературе, начиная с 

работы Faris и Dunham [4], показывается, что социальная дезинтеграция связана с учащением 

случаев ментальных нарушений в обществе. Дезинтеграция в обществе характеризуется 

значительным числом разводов, появлением большого количества одиноких людей и 

брошенных детей; массовыми фактами насилия и криминала, проблемами, связанными с 

наркотиками и алкоголем, потерей социальной поддержки, а также аномией. Несмотря на 

несовершенство этого подхода, в нем уже выделялось понимание того, что любой человек с 

одной стороны является творцом своего ментального здоровья, но в то же время находится в 

«группе риска» – если ему не оказывать должной заботы. 

Согласно другой концепции, многими взрослыми семья видится центральным местом их 

близких взаимоотношений. Исследователи семьи развили концепцию о «семейном 

гомеостазе» [5], с помощью которой они описали факт, согласно которому в семье 

существует определенный тип баланса между взаимоотношениями различных ее членов. 

Гомеостаз может быть не только здоровым, ведущим к гибкости, толерантности в 

меняющихся условиях, но может быть и ригидным – приводить к патологии. Однако и роль 

человека во влиянии на собственное ментальное здоровье не менее высока. Rotter [10] 

предложил понятие «локус – контроля» для оценки людей на предложенном континууме 
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интернального – экстернального контроля. Люди, верящие в то, что они сами могут влиять на 

события своей жизни (люди с интернальным локус – контролем), лучше справляются с 

меняющимися жизненными ситуациями.  

Существует также концепция восприятия причинно-следственных связей, развитая 

Antonovsky [1]. В модели принятия решений данного автора позитивные аспекты стрессов и 

ресурсы ментального здоровья считаются более удачными понятиями, чем симптомы или 

нарушения. Три основных компонента концепции восприятия причинно-следственных 

связей: осмысленность (способность находить структуру в событиях), управление (контроль 

над окружающей социальной средой), значимость (важность и ценность, присущие событиям 

и жизни человека). 

Таким образом, в 30-е – 70-е гг. XX в. исследователи делали акцент на факторах, 

предопределяющих ментальное здоровье человека, а также на возможностях укрепления 

позитивного ментального здоровья.  

В дальнейшем ученые пришли к пониманию ментального здоровья как «состояния 

оптимальных условий существования, в которых индивид реализует собственные 

способности, может совладать с нормальными жизненными стрессами, может продуктивно 

работать, и способен делать вклады в собственное общество» [12]. Поскольку таких условий, 

равно как и индивидов, может быть множество, количество концепций ментального здоровья 

также стало увеличиваться. Так, например Lehtinen сравнивает ментальное здоровье с 

возобновляемыми природными ресурсами [9]. 

В 1980-1990-е годы были предприняты попытки составить более общее представление о 

ментальном здоровье и других видах здоровья. 

Проблема социального и гендерного контекста ментального здоровья описана в работе 

Bhargavi Davar. Исследовательница закрыла дискуссию о концепциях ментального здоровья, 

как изначально буржуазных, направленных лишь только на то, чтобы выявлять средние 

показатели, а в дальнейшем и в основном подавлять отклонения [3]. Другие исследователи 

оспаривали ее мнение [2]. 

Второй период осмысления концепции ментального здоровья привел к пониманию, что 

ментальное здоровье и его восстановление должно пониматься как продолжительный 

процесс, предпринимаемый в течение жизни, состоящий из последовательных фаз, в котором 

ранние фазы влияют на последующие. Индивидуальная ценность ментального здоровья 

реализуется через позитивные чувства, различные индивидуальные навыки и способности, 

которые могут рассматриваться как компоненты или следствия хорошего ментального 

здоровья [7]. 

В настоящий момент исследователи в новых условиях и с новых позиций обращают 

внимание на проблему ментальных заболеваний. Ментальное заболевание – это ментальные 

нарушения, их симптомы и проблемы. Эти субклинические условия выступают следствиями 

устойчивых или временных дистрессов. Ментальные нарушения также могут обозначать 

определенный груз для человека, семьи, общества [8]. 

Продолжая развивать проблему ментальных заболеваний, Kleinman [6] описывает 

классификацию ментальных и социальных проблем здоровья, характерных для 

«разрушенных обществ» – стихийно возникших поселений и трущоб, а также среди 

маргинальных мигрантов. К таким проблемам относятся: насилие, в т.ч. семейное, суициды, 

оскорбления, депрессии и посттравматические синдромы [6. P. 979]. Выявленная связь 

нуждается в развитии и оценке программ, которые, с одной стороны, контролируют и 

уменьшают приведенные выше кластеры проблем и, с другой стороны, поддерживают людей 

и семьи в преодолении таких обстоятельств. 

В 2000-е гг. началось исследование нарушений ментального здоровья [11]. Однако эти 

данные достаточно сложно интерпретировать. 

Анализ иностранной литературы за последние 70 лет показывает, что концепция 

ментального здоровья из частного определения превратилась систему, упорядочивающую все 

подходы, заставляющую выявлять все факторы влияющие на здоровье человека: 
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физиологические, психологические, социальные. Равно и само здоровье перестало 

рассматриваться как отсутствие психического недуга. Таким образом, в настоящий момент 

исследователи предполагают, что, во-первых, существует большое количество вариантов 

нормы ментального здоровья; во-вторых, к нарушениям ментального здоровья приводит 

большое количество факторов, и никто не находится в «безопасной зоне»: сама смертность 

человека рождает стресс; в-третьих, ментальное здоровье можно корректировать, привлекая 

такие ресурсы, как поддержка общины, государства, религию или убеждения, укрепление 

физического здоровья и т.д. В связи с большим давлением стрессогенной информации и 

событий на любого современного человека, предполагается важным дальнейшее изучение, в 

том числе и на российском материале, детерминант  
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Статья анализирует вопросы о заимствованиях из административной структуры 

Швеции «эры Свободы» в проекте Императорского совета, предложенном  Н.И. Паниным в 

1762 г. Статья корректирует традиционную точку зрения, согласно которой Н.И. Панин 

находился под влиянием шведской парламентско-республиканской политической традиции. 

Значительно большее влияние на Панина оказала модель «континентальной монархии», 

предполагавшая существование обширного консультативного аппарата при полном 

суверенитета монарха. 

 

Ключевые слова: монархия, Императорский совет, Н.И. Панин. 

 

Целый ряд исследователей российской истории XVIII в. [2; 3; 4] считает проект создания 

Императорского совета, представленный Н.И.Паниным императрице Екатерине II вскоре 

после переворота 1762 г. [7], основанным на заимствовании образцов аристократического 

парламентаризма шведской «Эры Свобод» (парламентского правления де-факто, 

установленного в 1719 г. после смерти Карла XII).  

Можно предположить, что за 14 лет пребывания в Стокгольме в ранге российского посла 

Панин действительно познакомился со всеми тонкостями функционирования шведской 

политической системы. Однако определенные различия между шведским Государственным 

советом, риксродом (riksrad) и проектом Императорского совета, который Панин предложил 

императрице в 1762 г., были подмечены еще В.А.Бильбасовым [1] и Н.Д.Чечулиным [10], а 

затем и американским исследователем Д.Ранселом [12]. Рассмотрим подробнее концепцию 

Императорского совета в сравнении с ее предполагаемым прототипом.  

Сам Н.И.Панин высоко ценил свой опыт пребывания в Стокгольме, с удовольствием 

вспоминая его в застольных беседах (их сохранили «Записки» С.А.Порошина). Так, 

характеристику заимствованиям из шведского опыта  в российском государственном 

строительстве Панин дал за обедом 13 октября 1765 г., говоря «о Камер-коллегии и о делах 

камерных, сколь много у нас гражданских установлений взято из шведских законов; что 

оныя установления и в Швеции тогда оставлены были только на время, после 

республиканскаго правления, дабы не произвесть во всем весьма крутой перемены, а мы к 

себе их точка в точку приняли в монархическое правление (и еще в толь обширное), каково 

наше есть» [7]. 

Интересно, что республикой в точном смысле слова (в отличие от Республики 

Соединенных Провинций или Венеции) Швеция не была никогда. Система коллегиального 

управления, бывшая характерной чертой шведской административно-политической 

организации, сложилась при короле Густаве II Адольфе стараниями его канцлера 

А.Оксеншерны. Риксдаг 1634 г. принял подготовленную Оксеншерной «форму правления», 

которая предусматривала расширение полномочий аристократического Государственного 
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совета (Riksrad). В этом коллективном органе выделялись пять высших должностных лиц, 

руководивших специализированными административными органами – коллегиями. Находясь 

под руководством крупнейших аристократов страны, одновременно являвшихся ее 

богатейшими жителями, риксрод в целом проводил миролюбивую политику [15], однако в 

конечном счете «распри и неэффективность открыли путь его антиподу – твердой власти» 

[16]. При Карле XI Государственный совет превратился в Королевский совет (kungligt rad), 

которым заправляли секретари монарха.   

С гибелью Карла XII в 1718 г. ведущая роль перешла к риксдагу – так началась «Эра 

Свобод». Важным следствием этого стала ликвидация функциональной связи между членами 

возрожденного Государственного совета и специализированными коллегиями [14]. Теперь 

же «Государственный совет должен был включать 16 членов, сам Совет делился на две 

секции, а его руководитель был президентом канцелярии. <…> Господствовавшая 

конституционная практика допускала обвинения членов Совета, при наличии 

соответствующих протоколов, в невыполнении их обязанностей в отношении сословий и, 

соответственно, их отстранения. Кандидатуры их преемников затем предлагались комитетом 

трех высших сословий и утверждались королем вместе с его советниками» [11].  

Между тем, в проекте 1762 г. Панин приводил веские аргументы в пользу превосходства 

единоличного способа решения дел над коллегиальным и сохранения всей «самодержавной 

власти» за монархом, одновременно указывая, что монарх может «привести в полезное 

действие» свою «власть законодания и самодержавную» лишь «разумным ея разделением 

между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон» [8]. Концепция 

Совета, разработанная Паниным, предполагала дискуссию с последующим вынесением 

резолюции монархом. При этом в Совете должны были состоять как руководители 

специализированных административных департаментов («статские секретари»), так и 

«императорские советники» без подобной специализации – в сумме не более восьми человек. 

Налицо расхождение с принципами организации шведского риксрода. 

Интересно, что Панин отказался от принципа голосования при обсуждении вопросов в 

Совете. В то же время, шведский конституционный акт 1720 г. – предполагаемый источник 

заимствований – впрямую характеризовал принцип большинства голосов в риксроде как 

гарантирующий «самое безопасное и самое лучшее решение» [17]. Большинству должен был 

подчиняться и король, который мог повлиять на принятие решений только в случае 

равенства голосов.  

Обратим внимание на любопытные лексические нюансы. Исследователи обычно 

используют сочетания «Императорский совет» и «Государственный совет» как синонимы. 

Между тем, традиционный перевод шведского слова «riksrad» на русский язык – 

«Государственный совет» – не совсем точен, поскольку само слово «государство» 

подразумевает персонализированного правителя, государя. В этом смысле русское слово 

«государство», обычно используемое как эквивалент для европейских слов «state (Staat)» 

либо «realm (Reich, riks)», точнее соответствует словам «kingdom (Konigreich)», «duchy 

(Herzogtum)» либо «principality» (все варианты произведены от титула правителя, государя).  

Таким образом, в русском языке понятия, выражаемые однокоренными прилагательными, 

будут различаться: «Государственный совет» (riksrad) и «Государев (государский) совет» 

(совет, принадлежащий государю, королю – kungligt rad) соответственно. Примечательно, 

что – хотя в «Эру Свобод» шведскому Совету возвратили имя «Государственного» (riksrad) – 

Панин в своем проекте дал высшему совещательному органу имя Императорского совета. 

Если здесь и присутствует отсылка к шведскому опыту, то явно не к тому, который 

ассоциируется с «дворянским конституционализмом»… 

Кроме того, следует помнить, что «королевские советы» были прочной и давней частью 

политической традиции многих европейских стран. Развитая система консультативных 

органов существовала во Франции эпохи Бурбонов [12]. Важную роль здесь играли статс-

секретари (secretaires d'etat), руководившие специализированными департаментами и 
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подписывавшие распоряжения монарха. Сходство французской политической системы с 

проектом Панина подметил еще С.П.Покровский [5].  

Сам же Н.И.Панин определял Императорский совет как «установляемое формою 

государственною верховное место лежисляции, или законодания» [8]. Позднее в проекте 

брата Никиты Ивановича, генерала П.И.Панина, речь будет идти уже об особом 

«государственном присутственном месте» для консультаций монарха с «министерским 

советом». Обозначая Совет как «государственное место», братья Панины все-таки 

характеризовали его как «Императорский» или «министерский».  

В черновике доклада Н.И.Панина императрице 1762 г. департаментами руководили 

именно «министры», но в чистовике проекта их сменили «статские секретари». Прочие 

члены Совета должны были именоваться «императорскими советниками». В целом, 

терминология проекта Панина повторяет французскую традицию, включая «министров», 

«статских секретарей» и «императорских советников» («conseiller d'État»), хотя в 

функциональном отношении (области специализации) заимствований не наблюдается. 

Термин «министр» (лат. «слуга») имеет «монархическую» генеалогию. В республике 

Соединенных Провинций и Швеции, например, министерства возникли только с 

установлением монархии в начале XIX в. Словарь русского языка XVIII в. определяет слово 

министр как «должностное лицо, уполномоченное государем для отправления каких-либо 

государственных дел» [9]. Панин использовал слово «министр» в подобном смысле [7]. 

Замена же «министров» в итоговом тексте на «статских секретарей» была продиктована 

стремлением избежать неприятных политических ассоциаций.  

Итак, реформаторский проект Н.И.Панина не содержал заимствований из шведской 

административной, политической и правовой практики «Эры Свобод» и, следовательно, не 

обращался к европейской традиции республиканизма. Скорее, на него повлияла 

политическая практика французской монархии Бурбонов. Именно на эту практику и 

опирались представления Панина о правильной системе управления, где монарх сохраняет 

полноту суверенной власти при наличии обширного консультативного аппарата. 
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В статье рассматривается историография реконструкций социальной истории 

населения Прикамья и Приуралья в эпоху раннего железного века и средневековья. Авторы 

считают, что схема социальной истории региона, разработанная еще в 30-е годы прошлого 

столетия А.В.Шмидтом и базирующаяся на марксистской теории исторических формаций, 

используется до сих пор. 

 

Ключевые слова: социальная история, социальные реконструкции, имущественная 

дифференциация, патронимия, патриархальная семья. 

 

Пояснение «к постановке проблемы» в подзаголовок настоящей статьи вынесено не 

случайно, ибо прежде, чем говорить о том, в чем она состоит, необходимо ответить на 

вопрос – а существует ли она вообще? Если исходить из археологических исследований 

Урало-Поволжского региона первого десятилетия текущего века – в первую очередь – из 

обобщающих монографий – то такой проблемы вроде бы и нет. Нет в том смысле, что 

существует, якобы, отработанная схема и методика социологической интерпретации 

археологических данных, которая позволяет относительно легко и надежно 

реконструировать социальную организацию древних обществ.  

Основоположником социальных реконструкций в уральской археологии является один из 

основателей научной археологии Прикамья А.В.Шмидт. В трех своих статьях начала  

1930-х гг. он, во-первых, обосновал методологическую базу социальных реконструкций в 

археологии, каковой в то время, естественно, являлась марксистская теория социально-

экономических формаций [13, с.3-32], во-вторых, попытался увязать появление некоторых 

типов археологических памятников Прикамья (жертвенные места) с определенной стадией 

социально-экономического развития древних обитателей региона (разложение родовых 

отношений, выделение торогово-ремесленной прослойки) [11, с.25-33], в-третьих, показал 

пример и дал образец реконструкции социально-экономической истории древнего населения 

Волго-Камья исключительно на археологическом материале [12, с.13-96]. В последней из 

указанных, по сути монографической, статье А.В.Шмидт дает развернутую схему социально-

экономического развития древнего населения региона в тесной увязке с его археологической 

периодизацией: от родового строя в эпоху неолита-энеолита через матриархат эпохи 

бронзового века до разложения родового строя и патриархата с зачатками рабовладения в 

эпоху раннего железного века (ананьинская культура).  

Эта схема, выстроенная строго по канонам формационной теории Маркса – Энгельса, на 

долгие годы определила направление и содержание социальных реконструкций в археологии 

Волго-Камья. О распаде родовых отношений и зачатках патриархального рабства у 

«ананьинцев» писали А.В.Збруева [5, с.163] и А.П.Смирнов [9, с.67]. По мнению 

А.П.Смирнова, в следующую за ананьинской, пьяноборскую эпоху у населения региона уже 

складываются союзы племен, а во второй половине I тыс. н.э. у племен Среднего Поволжья 

(меря, мурома, мордва, мари) и Прикамья (носители ломоватовской культуры – предки коми) 

завершается процесс окончательного разложения родовых отношений и все эти социумы 

вступают в эпоху военной демократии – раннего феодализма [9, с.156, 160, 225].  
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В 1970-1980-е годы вопросы социальных реконструкций древнего населения Прикамья и 

Приуралья в основном ставились и решались двумя исследователями – В.Ф.Генингом и 

Б.Б.Агеевым – и в основном на материале пьяноборской культуры [2; 1, гл.4]. Частичные 

попытки интерпретации археологического материала, для изучения социальных отношений 

были предприняты А.Х. Халиковым и А.Х. Пшеничнюком [10; 8], но конкретной модели по 

изучению социальных отношений исследователям создать не удалось. Важно отметить и то, 

что все эти исследователи также занимались исследованием культур раннего железного века.  

В последние десятилетия прошлого века проблема реконструкции общественного 

устройства народов Прикамья и Приуралья в эпоху средневековья поднимались в работах 

Р.Д.Голдиной и Н.А.Мажитова. С точки зрения Р.Д.Голдиной, социальная организация 

средневекового населения Прикамья (ломоватовская культура) соответствует той схеме, 

которую В.Ф. Генинг сконструировал для предшествующего периода: обособленная 

большесемейная община – основная социально-экономическая ячейка. Такие общины хотя и 

живут в одном поселке и составляют первобытную соседскую общину с несколькими 

другими семьями, но ведут самостоятельное хозяйство. Самостоятельность отдельных семей 

подтверждается исследователем на основе материалов могильников. Это – рядовой принцип 

расположения могил на могильниках , в каждом ряду – большая патриархальная семья. 

Наряду с большими семьями исследователь отмечает существование патронимий – групп 

родственных семей, поддерживающих экономические, родственные и идеологические связи. 

По мнению исследователя, на основании материала погребальных комплексов можно 

говорить о патрилинейном счете родства в период с VIII по IX вв. н.э. О переходе к 

патриархальной общине свидетельствует отсутствие оружия и орудий труда в захоронениях 

женщин, тогда как в могилах мужчин они обнаружены [4, с.165]. 

Р.Д. Голдина, подробно рассматривая семейно-брачную структуру общества 

«ломоватовцев», касается вопросов социальной дифференциации. Опираясь на материалы 

могильников (Плесинского, Бояновского, I Урьинского, Агафоновского и др.), 

констатируется факт социальной дифференциации (в первую очередь имущественной и 

профессиональной) [4, с.166]. 

Социальная реконструкция населения Южного Урала в эпоху средневековья дана в 

специальной статье Н.А.Мажитова 1981 года. В ней автор отмечает давнюю, еще с эпохи 

раннего железного века, экономическую и политическую связь племен Южного Урала с 

классовыми (рабовладельческими а затем и феодальными) государствами Средней Азии, что, 

по его мнению, сыграло роль катализатора для ускоренного развития общественных 

отношений у кочевых племен края. [7, с.113]. Основными археологически фиксируемыми 

признаками этого процесса (по Н.А.Мажитову) являются:  

 наличие в погребениях ранних кочевников Южного Урала богатых наборов оружия, 

свидетельствующих о наличии у них сильной военной организации (дружинники и вожди); 

 появление в регионе в эпоху Великого переселения народов погребений с золотыми 

украшениями, как свидетельство разложения родового строя и образования классов у его 

населения; 

 резкий контраст в ассортименте, количестве и качестве погребального инвентаря в 

погребениях начала II тыс. н.э., свидетельствующий о дальнейшем социальном расслоении 

южноуральского населения в этот период [7, с.113-128]. 

Итак, схема реконструкции социальной истории по данным археологии была задана и на 

протяжении второй половины XX столетия она оставалась доминирующей. Таковой она 

остается и сейчас, чему наглядное свидетельство обобщающие исследования последних лет. 

Так, в вышедшей не столь давно «Истории Удмуртии» социальная история племен Прикамья 

и Приуралья с эпохи древности до средневековья излагается в следующей 

последовательности: вызванная внешними и внутренними причинами милитаризация 

ананьинского общества как следствие имела ускорение процессов имущественной 

дифференциации, отразившейся в материалах ананьинских могильников. В пьяноборскую 

эпоху эти процессы вылились в сложение союзов племен, представленных локальными 
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группами пьяноборских памятников. В первой половине I тыс. н.э. внутри племен 

выделяются патронимии – группы родственных больших или малых семей, имеющие общего 

предка, а также хозяйственное и идеологическое единство. Завершается этот процесс к 

началу II тыс. н.э. окончательным разложением родовых отношений (не без влияния 

Волжской Булгарии) и выделением и хозяйственным обособлением больших 

патриархальных семей [3, с.136, 175-177, 202-203, 244]. 

Предлагаемая схема представляется устойчивой и универсальной (заслуга Маркса-

Энгельса), но в контексте социальной интерпретации археологического материала – 

поверхностной. Объем имеющегося материала позволяет ее конкретизировать Что уже и 

делается. Результаты, полученные с использованием современных методов анализа 

археологического материала, позволяют давать более конкретизированные определения 

социальной семантики обществ Прикамья эпохи средневековья [6, с.259]. 
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Статья посвящена вопросам взаимодействия белгородской губернской канцелярии с 

верховной властью, в частности Сенатом, Военной коллегией и Камер-коллегией. 

Взаимодействие это строилось на основе множества ранее принятых указов и 

постановлений, принимаемых в процессе общей работы. В исследовании рассматриваются 

одни из самых показательных случаев совместного решения насущных проблем как 

местного, так и государственного масштаба.  

 

Ключевые слова: белгородская губернская канцелярия, Сенат, коллегия, указы. 

 

Формирование белгородской губернской канцелярии как важнейшего органа местного 

управления связано с образованием в марте 1727 г. Белгородской губернии. Как и прочие 

губернские канцелярии она находилась в подчинении как первого лица губернии – 

губернатора, так и верховной власти – императоров, Сената, коллегий. Полувековая история 

деятельности канцелярии богата примерами их взаимодействия в процессе решения ряда 

важных вопросов губернского, а порой и государственного, масштаба. Множество 

источников того периода пестрит информацией о данных примерах, в частности содержится 

она и в опубликованных законодательных актах, основным хранилищем которых является 

незаменимый «путеводитель» по истории нашей страны – «Полное собрание законов 

Российской империи». Рассмотрим ряд одних из самых примечательных случаев совместной 

деятельности белгородской губернской канцелярии и центральной власти. 

Одним из важнейших аспектов, определяющих специфику рассматриваемого 

взаимодействия, являлось географическое положение губернии, а именно соседство с 

Малороссией, что сопряжено было с тесными контактами русского и украинского населения. 

Осенью 1748 г. Камер-коллегия доносила в Сенат о том, что в Курском уезде губернии были 

задержаны некие черкасы, направляющиеся на ярмарку с целью продажи большого 

количества вина, и в отношении них уже некоторое время ведется следствие [2, с. 930]. 

Коллегия докладывала также  о том, что несколько ранее белгородская губернская 

канцелярия в отправленном доношении сообщала, что посланный из Белгорода для 

разбирательства в Курский уезд капитан Арзамасцев свидетельствовал, что задержанных 

черкас насчитывалось десять человек, а конфискованного у них вина было в количестве 

тридцати бочек. Камер-коллегия уведомляла, что задержание и ведение следствия 

происходило на основании двух ранее принятых верховной властью указов. Согласно 

первому указу, вышедшему еще в декабре 1687 г., Приказ Большой казны запрещал 

черкасам, приезжающим из Малороссии в великороссийские города, привозить и продавать 

вино, так как из-за этого, учитывая еще и так немалый масштаб производства местным 

населением самодельных спиртных напитков, происходит значительный недобор питейных 

сборов с кружечных дворов (кабаков). Второй указ, написанный в декабре 1700 г., содержал 
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запрет жителям вотчины украинского гетмана Ивана Мазепы, находящейся близ города 

Рыльска, продавать вино, пиво и мед, так как вотчина находилась на отдалении от 

малороссийских городов, и на эту территорию распространялась сила упомянутого указа 

1687 г. В то же время Камер-коллегия доносила Сенату еще и об именном указе 

императрицы Анны Иоанновны 1732 г. о переписи малороссиян, живущих в 

великороссийских местностях. При этом коллегия сообщала, что в результате случившегося 

29 мая 1737 г. пожара в Москве многие документы сгорели, и указ 1732 г. был среди них [2, 

с. 932]. Но сохранилась и отыскалась его копия, согласно которой сгоревший указ гласил о 

переписи в Белгородской губернии малороссиян, проживающих на великороссийских 

землях. Чтобы народ не боялся переписи и не покидал жилые места, малороссиянам 

объявляли, что с них не будут брать таких податей, какие взимались с великороссийских 

обывателей, и они будут жить по законам, действующим в Малороссии и на территории 

слободских полков. При этом у коллегии имелась копия с жалованной грамоты, 

подтверждающей вольности Ахтырского, Сумского, Изюмского и Острогожского 

слободских полков, и в которой было обозначено, что полковники, старшины и казаки за 

верную и усердную службу вместо годового жалования пожалованы правом заниматься 

промыслами, иметь мельницы, рыбные ловли, угодья, беспошлинно торговать, а также 

производить вино и содержать шинки. Но при этом коллегией оговаривался и тот момент, 

что в Белгородской губернии в Орле и в его уезде таможенные, канцелярские и кабацкие 

сборы находились в отдаче орловскому магистрату, а Курске – были отданы на откуп. На 

основе всей этой противоречивой информации Камер-коллегия просила Сенат разобраться в 

этом непростом вопросе и издать по нему резолюцию. А сложность вопроса заключалась в 

том, что, с одной стороны, задевались экономические права лиц и учреждений Белгородской 

губернии, у которых сборы находились на откупе, а, с другой стороны, преследовалась цель 

не нанести вреда интересам черкасского населения, которое могло из великороссийских 

городов и сел переселиться в места, где в полной мере действовали вышеупомянутые 

казацкие вольности. Между тем коллегия предписала губернской канцелярии, не дожидаясь 

ответа Сената, отпустить задержанных черкас и отдать их «на добрые поруки», а вино 

вернуть им же под расписку, чтобы оно, пока Сенат принимает окончательное решение, не 

подверглось излишнему усыханию и утечке, что привело бы к значительному убытку [2, с. 

934]. Приказывать канцелярии наказать их штрафом и конфисковывать вино без указа из 

Сената коллегия не решилась. Однако, отдав черкас на поруки и оформив расписку, она 

заранее подстраховывала и себя, и губернскую канцелярию, так как в случае принятия 

Сенатом решения о взыскании штрафа и изъятии вина с черкас взялась бы тогда денежная 

сумма, равная стоимости имеющегося у них вина по ценам алкоголя в местных кабаках.  

В ноябре 1748 г. вышел сенатский указ, подводящий итог долгому расследованию. Во-

первых, Сенат подтвердил силу указов 1682 г. и 1700 г., запрещающих черкасам торговать 

алкогольной продукцией в великороссийских местностях, соседствующих с Малороссией, а 

в отношении указа 1732 г. Сенат подтвердил только часть, касающуюся отличия во взимании 

податей малороссийского населения от великороссов, указав, что информация о разрешении 

производить алкоголь и торговать им в оригинале документа вовсе отсутствовала [2, с. 934-

935]. В связи с этим исходило конечное указание губернаторам и воеводам прилежавших к 

Малороссии губерний тщательнее следить за винокурением и торговлей готовой 

продукцией.  

Соседство с Украиной сказывалось и на решении еще одного проблемного вопроса.  

В марте 1765 г. Сенатом начало рассматриваться доношение, присланное Комиссией 

слободских полков, касающееся денежного сбора с проживающих в Белгородской губернии 

и на сопредельных с ней малороссийских территориях цыган, находящегося в откупе у 

цыгана Василия Миненко. Упомянутой Комиссии на тот момент уже не существовало, 

вследствие образования Екатериной II в 1764 г. Слободско-Украинской губернии и передачи 

под ее юрисдикцию слободских полков, однако дело это о сборах было актуальным и 

поныне. В доношении говорилось о том, что цыгане, с которых указанный откупщик взимал 
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деньги, имеют на него жалобы и высказывают желание и готовность платить государыне 

непосредственно в казну из расчета 70 копеек с человека [6, с. 597]. Еще до образования 

новой губернии императрица в декабре 1763 г., повествуя в одном из своих указов о том, что 

в Белгородской губернии проживает большое количество цыган, сборы с которых хоть и 

состоят на откупе, но от этого государственной казне  приносится намного меньшая польза, 

нежели в том случае, когда б они жили в одном определенном месте и занимались сельским 

хозяйством. Но реальность, как известно, была иной, и цыгане были разбросаны по 

территории нескольких губерний, и к земледелию особого рвения не испытывали. Однако 

государыня, уповая на лучшее, предписала слободско-украинскому губернатору  

Е. Щербинину собрать самых влиятельных цыган и уговаривать их собирать подписи и 

подавать коллективную челобитную о выделении им плодородных земельных участков. Вот 

только после оглашения данного варианта событий о желании проживать на таковых землях 

высказались лишь 11 человек, остальные же цыгане, коих, согласно переписи, насчитывалась 

4441 душа, не восприняли новость с воодушевлением. В связи с этим в марте 1765 г. 

сенаторы Я.П. Шаховской, П.И. Панин и А.В. Олсуфьев высказали остальным членам Сената 

мнение, согласно которому в белгородскую губернскую канцелярию требовалось отправить 

предписание в случае нарушения вышеуказанным откупщиком Василием Миненко 

контракта отрешить его от исполняемых обязанностей и сразу же велеть цыганам селиться в 

установленных государством поселениях, а ежели нарушений в его деятельности 

обнаружено не будет, то мероприятия по переселению необходимо было начать только после 

истечения откупного срока. Уже в июне было принято коллективное решение Сената, 

одобряющее предложенные перспективы, в результате чего в белгородскую губернскую 

канцелярию был послан специальный указ. Через полгода в декабре из этой канцелярии был 

отправлен ответ, в котором она извещала, что еще в феврале 1763 г. ей из Камер-коллегии 

был послан указ о том, что, согласно принятому регламенту, сбор с цыган был отдан на 

откуп упомянутому Василию Миненко сроком на четыре года до 1767 г., и за один год 

выплачиваемая откупная сумма равнялась 591 рублю 58 копейкам [6, с. 598]. Узнать сколько 

же откупщик собирает с каждого человека коллегия тогда просила губернскую канцелярию в 

Генеральной войсковой канцелярии, и после получения данной информации необходимо 

было следить за исполнением В. Миненко своих обязанностей еще строже, чтобы тот не 

взимал излишних сборов. На случай, если лишнее все же будет взято, и нанесен будет кому-

либо из цыган убыток, то откупщик в наказание должен был возместить причиненный ущерб 

в четырехкратном размере. В своем декабрьском доношении губернская канцелярия 

рапортовала и о начале выполнения сенатского предписания о цыганском переселении. Так, 

собрав в Белгороде цыганских предводителей, она ознакомила их с императорским 

повелением. Но первые результаты были далеко не впечатляющими, ибо 233 человека сразу 

отказались от проживания на «порозжих диких землях», и поддержали екатерининскую 

инициативу только 178 человек, согласившись платить деньги и производить данный платеж 

именно в тех городах, в которых они будут проживать. Поскольку жалобы на Василия 

Миненко от цыган в превышении суммы сборов и принесении из-за этого им разорения все 

же приходили властям, то губернская канцелярия решила отрешить его от откупных 

обязательств. В свою защиту же откупщик свидетельствовал, что годовой оклад в 591 рубль 

58 копеек он собирает не с каждой души, а посемейно, принимая во внимание 

имущественное положение каждой отдельной семьи. Так, в 1762 г. таковых семей 

насчитывалось 336, а уже в 1763 г. и 1764 г. – по 440 соответственно, но сколько именно 

людей в них состояло В. Миненко толком не знал, так как именных реестров от его 

подчиненных, также занятых в сборе денег, прислано не было [6, с. 599]. Сумма же средств, 

собранных с цыган, в 1762 г. насчитывала 816 рублей, в 1763 г. и в 1764 г. – по 1024 рубля, 

то есть за три года – 2864 рубля. Как видно, ежегодный реальный сбор значительно 

превышал установленный государством откупной оклад. Однако и этот факт откупщик 

оправдывал тем, что образовавшиеся излишки тратятся им на поездки по Белгородской, 

Воронежской, Астраханской и Казанской губерниям для поиска цыган, а также на наем 
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подвод, содержание себя и своей семьи и жалование лицам, находящимся у него на службе. 

Да и этих денег, по его словам, зачастую не хватает, так как не всегда удается на столь 

обширных территориях отыскать требуемые цыганские семьи, а это в свою очередь 

приводит к финансовому недобору, и сверх собранной суммы приходится доплачивать из 

своего кармана рублей по сто и больше. По поводу же доносов со стороны цыган об их 

разорении В. Миненко ответил, что обвинения эти необоснованные. Поскольку точное 

количество человек, с которых тот взимает платежи, было неизвестно, белгородская 

губернская канцелярия послала в слободско-украинскую губернскую канцелярию и курскую 

воеводскую канцелярию запросы, в которых просила взять у цыганских предводителей 

реестры, и по тем реестрам организовать проверки сколько по этим спискам цыган убавилось 

и сколько наоборот прибавилось [6, с. 599]. При проведении данной проверки необходимо 

было, огласив екатерининский указ, опросить их желают ли они переселиться на постоянное 

место жительства, и в какое именно место, и будут ли они платить семигривенный (70 

копеек) оклад в казну. Ежели кто на предложение согласится, с того требовалось взять 

подписку и изготовить на него именную ведомость. В ответ на это В. Миненко докладывал, 

что данных ведомостей ему одному никак не написать, так как цыганские предводители, 

ответственные за проведение денежных сборов, на его приказания никак не реагируют, в 

связи с чем он требует вразумить их через предписания сверху [6, с. 600]. Несмотря на 

нежелание этих предводителей сотрудничать с откупщиком, от них была получена 

информация о количестве цыган, с которых взимались платежи. Таковых насчитался 1441 

человек. Когда выяснилась эта цифра, то местным властям сразу стало понятно, что в случае 

принуждения цыган платить не семьями, а с каждого человека и по фиксированной таксе в 

70 копеек, для российской казны это будет намного выгоднее, и скорейшее отрешение  

В. Миненко от откупных обязательств, тем самым, становилось делом весьма 

принципиальным, что в конечном итоге белгородской губернской канцелярией и было 

сделано, о чем уведомление было выслано в Камер-коллегию. Поскольку деньги собирать с 

цыган необходимо было и далее, канцелярия распорядилась объявить им о том, чтобы те 

сами определили из своего числа выборных людей, которым бы они доверили это дело [6, с. 

601]. Со стороны властей за ними организовывался четкий контроль, и все данные о 

количестве собранных в разных местах средств собирались в едином «информационном 

центре» – губернской канцелярии. Особые распоряжения были даны цыганскому 

предводителю Белгородского уезда, собранные средства ему предписывалось отправлять в 

канцелярию дважды в год, то есть по разу за каждые полгода. Следить надо было и за тем, 

чтобы цыгане без ведома властей никуда не уезжали, в связи с этим с них бралась подписка о 

том, что в случае необходимости отъезда ими в губернской канцелярии будет запрошен 

паспорт, с которым и можно будет выезжать куда-либо [6, с. 602]. В марте 1766 г. Сенатом 

был наконец-то выпущен указ, выражающий мнение сенаторов о ситуации, происходящей в 

Белгородской губернии. Отрешение губернской канцелярией В. Миненко от выполнения 

откупных обязательств одобрено не было, так как один из указов, принятый еще в сентябре 

1744 г., гласил о том, что заключенные государством контракты не должны подлежать 

расторжению. Да и веских причин в деятельности откупщика, по которым можно было его 

отстранить от дел, Сенат не усмотрел. Тем самым, губернской канцелярии было дано 

указание позволить В. Миненко и далее производить денежные сборы с цыган, взяв с того 

подписку, что впредь он обязуется условий контракта не нарушать и излишних поборов ни с 

кого не устраивать [6, с. 602]. По истечению же срока откупных обязательств в 1767 г. сбор 

производить необходимо было по вновь вводимой схеме, то есть по 70 копеек с души 

мужского пола. Общая собранная сумма считалась теперь доходами Камер-коллегии, 

которая и имела право распоряжаться этими средствами. 

Взаимодействие белгородской губернской канцелярии с верховной властью имело место и 

при решении сложнейших чрезвычайных ситуаций, вызванных негативными природными 

условиями. Во второй половине 40-х гг. XVIII в. среди населения Белгородской губернии 

распространился голод, по случаю чего в губернскую канцелярию из Сената было дано 
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распоряжение провести в губернии опись хлеба с целью установления масштабов голода и 

количества зерна, имеющегося у жителей, для оказания и корректировки государственной 

помощи. Через некоторое время канцелярия отправила доношение о том, что опись хоть и 

начата, но из-за обширности территории губернии идет пока медленно и не может быть 

окончена [3, с. 28]. Но на основе уже присланных из некоторых уездов и слободских полков 

ведомостей сообщалось, что у населения зерна имеется очень малое количество, и то далеко 

не в каждом дворе. В связи с этим канцелярия пришла к выводу, что без выдачи взаймы 

жителям губернии казенного зерна никак не обойтись, так как многие из них и так уже за 

неимением лучшей еды питаются лебедою, травой и желудями. Особый недостаток хлеба 

наблюдался в Белгородской провинции, жители которой состояли в подушном окладе и 

содержали ландмилицию. А находившийся в Старооскольском уезде с описью капитан 

Чурсин даже передал для экспертизы в губернскую канцелярию хлеб из травы и древесной 

коры, который делает и ест местное население за неимением зерна, и, как указывалось в 

канцелярском доношении, хлеб этот был достаточно низкого качества и не особо подходил 

для употребления в пищу [3, с. 29]. В Орловской и Севской провинциях губернии 

проведение описи хлеба проходило еще медленнее, чем в провинции Белгородской. Так, из 

Севской провинции в губернскую канцелярию было рапортовано только о получении указов 

о проведении описи, а из Орловской провинции в канцелярию направили пока лишь просьбу 

прислать необходимое количество людей для ее проведения. Вместе с доношением 

губернская канцелярия отправила в Сенат и ведомость, согласно которой в местах, где опись 

уже проведена, помимо оставленного у населения зерна для будущего сева и домашних 

расходов, для раздачи неимущим в губернии явилось 6563 четверти 2 четверика хлеба, а 

численность нуждающихся составляла 35204 человека. Из некоторых мест данных о 

количестве имеющегося хлеба и численности нуждающихся прислано не было, но прислан 

был рапорт, содержащий прошение о выдаче государством населению необходимого 

провианта. Одним из таких мест явилась территория Изюмского полка. Присланный оттуда 

рапорт объяснял также причины, из-за которых в губернии случился голод, а именно в  

1747 г. из-за сильной жары и засухи погибло множество посевов озимых зерновых, а в  

1748 г. – яровых, к тому же та часть яровых, которая взошла, была поедена саранчой. На 

территории полка были зафиксированы и случаи, когда от употребления в пищу желудей и 

травы люди начинали пухнуть, а некоторые даже умирали.  

17 марта 1749 г. Сенат, рассмотрев сведения, содержащиеся в доношении губернской 

канцелярии, выпустил указ. Деятельность канцелярии была охарактеризована как 

неудовлетворительная, и замедление в составлении описи, по словам сенаторов, произошло 

из-за ее слабого контроля и непринятия необходимых мер принуждения. Указ предписывал 

ей действовать согласно ранее присланным наставлениям и провести опись как в хозяйствах 

помещиков, так и в дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских вотчинах, а также 

у однодворцев и жителей слободских полков [3, с. 30]. Таким образом, список мест, где 

опись должна быть проведена, был велик, и при этом все необходимо было выполнить в 

кратчайшие сроки. Для ускорения работы в помощь выбранным от Белгородской губернии 

штаб- и обер-офицерам и дворянам местным властям приказывалось привлечь 

дополнительное их количество. Офицерам и дворянам, задействованным в описи, давалось 

наставление следить за тем, чтобы население давало правдивую информацию и не утаивало 

истинное количество имеющегося зерна, и объявлять всем, что, если кто спрячет запасы 

хлеба и не поведает о них, и впоследствии в результате чьего-либо доноса вскроется эта 

утайка, то весь спрятанный запас будет взыскан в пользу государства без возврата и 

компенсаций. При описи также необходимо было составить смету, сколько кому из 

населения требуется на семена, хозяйственные нужды и пропитание, и выдавать таковым 

зерно взаймы до нового урожая, при этом сопровождая выдачу хлеба оформлением заемных 

расписок. Если же взятого у населения зерна для раздачи всем неимущим не хватит, то в 

таком случае выдачу хлеба надо было производить из местных казенных хранилищ, а если и 

этого не хватит, то тогда Сенат позволил канцелярии из собранных для Штатс-конторы 
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доходов взять сумму в 5000 рублей. С нового же урожая властям предписывалось без всяких 

послаблений взимать с населения, которому была оказана помощь, в казну хлеб натурой, 

либо деньгами по ценам, по которым зерно будет куплено и возвращено обратно в казну.  

Летом этого же 1749 г. губернская канцелярия очередным доношением в Сенат сообщала, 

что ей из белгородской полицмейстерской конторы неоднократно высылались промемории, 

в которых говорилось о том, что в губернском центре Белгороде на улицах насчитывается 

большое количество голодающих людей, прибывших из разных сел и деревень и просящих 

милостыню [4, с. 112]. Одним из самых востребованных среди них мест являлась торговая 

площадь возле Смоленской церкви с торговыми лавками. Из полицмейстерской конторы в 

канцелярию был выслан реестр, согласно которому общая численность таковых 

слоняющихся по городу лиц составляла 446 человек, многие из которых были больны, в 

частности десятая часть от их общего числа – так называемыми «пухотными болезнями». 

Также канцелярия сообщала, что 5000 рублей, выделенные на покупку хлеба, уже 

потрачены. Однако от принятых по наряду 1747 г. рекрутов остался провиант в количестве 

376 четвертей 2 четвериков, и, по присланному из Главной провиантской канцелярии указу, 

данный провиант переходил в Провиантское ведомство и его надлежало из хранилищ 

пустить в расход. В белгородском провиантском хранилище находилось также еще 568 

четвертей зерна. Дабы не дать пришедшим в Белгород людям умереть от голода, губернская 

канцелярия распорядилась из хлебных запасов, оставшихся после рекрутов, выдать 

неимущим зерно из расчета по полчетверика на человека. Помощь эта оказывалась 

однодворцам, и ответственным за мероприятие был назначен отставной прапорщик Сергей 

Романов совместно с тремя гарнизонными солдатами. Больным же людям из списка 

однодворцев хлеб выдавался уже в печеном виде. Для этих же больных, чтобы из-за их 

присутствия в городе не случилось вреда здоровым горожанам, под руководством 

прапорщика и местного полицмейстера планировалось организовать за Белгородом 

строительство специального лагеря. Тех же лиц из числа помещичьих, архиерейских и 

монастырских крестьян, которые меньше всего нуждались в помощи, необходимо было 

через полицмейстерскую контору передать прапорщику белгородского гарнизонного полка 

Аммосову, который при содействии рассыльщиков и солдат должен был разослать их в 

места, откуда они прибыли.  

В вышедшем 21 июля указе Сенат одобрил проведенную канцелярией раздачу казенного 

провианта неимущим и позволил, если будет необходимо, потратить на дополнительную 

помощь еще 10 000 рублей из собранных для Штатс-конторы доходов [4, с. 114]. С людей, 

которым была оказана помощь, Сенат, как и раньше, предписывал с нового урожая 

взыскивать зерно, либо деньги по полной его стоимости, но при этом давалась некоторая 

отсрочка платежа, чтобы не возникало у них излишних материальных затруднений. 

Сенаторы высказывались также о том, что, если на момент получения указа в Белгороде еще 

останутся пришлые неимущие, то их по-прежнему необходимо было кормить казенным 

хлебом и сооружать для них за городом временные жилища. Описи должно было 

подвергнуться и зерно, имеющееся у купцов и промышленников, и следовало четко следить, 

чтобы те, скупая хлеб по одной цене, не перепродавали его, излишне завышая стоимость. К 

тому же тем, кто заключал подряд на производство и поставку вина в кабаки, 

предписывалось зерно, предназначенное для винокурения, продавать населению, при этом не 

слишком завышая цену (не более гривны с рубля).    

Бывали в совместной работе губернской канцелярии и центральной власти и случаи, когда 

важная проблема местного масштаба оказывала влияние на принятие верховными органами 

решений, касающихся всего государства. Так, к примеру, такой проблемой явилось 

непонятное подчинение расположенного на территории губернии Белгородского 

гарнизонного полка. Осенью 1761 г. канцелярия выслала в Военную коллегию доношение, в 

котором сетовала на то, что после того, как в 1749 г., по указу этой коллегии, гарнизонный 

полк был выведен из подчинения белгородских губернаторов, в котором он находился с 

самого образования Белгородской губернии, возник ряд трудностей, препятствующий 
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нормальной работе канцелярских служащих [5, с. 805]. Отсутствие регулярных воинских 

команд в подчинении гражданских властей создавало проблемы по следующим служебным 

моментам: переправка денежной казны из одного места в другое, перевозка и отправление 

колодников и ссыльных, содержание караулов у зданий губернской канцелярии, взыскание 

казенных сборов и доимок. В то же время канцелярия сообщала, что хоть у нее для 

исполнения первостепенных поручений и есть несколько рассыльщиков, но, учитывая то, 

что ими являлись отставные военные, уже достаточно старые и дряхлые, нести караульную и 

посыльную службу в полной мере они не могли. Имело место даже избиение колодниками 

караульных и их бегство. В некоторых случаях, как сообщала канцелярия, для самых важных 

дел использовались и команды гарнизонного полка, однако это происходило нечасто, так как 

полк состоял в подчинении генерал-аншефа Стрешнева и для привлечения солдат 

невозможно было избежать бумажной волокиты. Упоминая обо всем этом, губернская 

канцелярия просила Военную коллегию вернуть гарнизонный полк в подчинение 

белгородского губернатора. Данная просьба была отправлена и в Сенат с требованием 

опубликования указа, в котором содержалось бы итоговое решение вопроса. Стоит отметить, 

что выведение гарнизонных полков из подчинения губернаторов было явлением 

повсеместным, и, как справедливо замечал историк Ю.В. Готье, такова была «причудливая и 

бессистемная практика XVIII в.», когда «по капризу или произволу отдельных лиц» полки 

подчиняли командующим армией или другим чисто военным властям [1, с. 318]. В итоге 25 

октября 1761 г. долгожданный сенатский указ был выпущен. В нем содержались выдержки 

из ранее вышедших постановлений, в которых регламентировались отношения гарнизонов и 

глав губернии. Таковыми являлись Воинский устав 1716 г., Штаты 1725 г., «Наказ 

губернаторам и воеводам» 1728 г. Исходя из данных узакониваний, Сенат приказал во всех 

губерниях гарнизонным полкам перейти в подчинение губернаторам, о чем прежде всего 

были уведомлены Военная коллегия и белгородская губернская канцелярия [5, с. 807].  

Таким образом, даже эти несколько случаев взаимной работы губернских и центральных 

властей наглядно демонстрируют, что, с одной стороны, их взаимодействие было направлено 

на решение типичных для государства проблем – на борьбу с голодом из-за нередких засух и 

нашествий саранчи, пресечение финансовых нарушений и стремление к увеличению доходов 

казны, а, с другой стороны, специфика данной деятельности заключалась в основном в 

географическом расположении Белгородской губернии, соседстве с Украиной в частности. 
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РЕАКЦИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА НА БЕЛЬГИЙСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ  
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Революция, вспыхнувшая в 1830-м году в Брюсселе, стала одним из ключевых событий в 

развитии международных отношений и заметно повлияла на процесс изменения 

внешнеполитического баланса сил в Европе. Очевидно повлияв на внешнеполитический курс 

России, эти революционные события на могли пройти незамеченными и со стороны 

русского общества. Изучение восприятия брюссельского мятежа русским обществом 

поможет лучше представить себе те настроения и общественные мнения, которые 

присутствовали в жизни высшего света в первые годы правления Николая I. 

 

Ключевые слова: бельгийское восстание 1830-го года, русское общество 1830-х гг., эпоха 

Николая I, Российская Империя. 

 

События бельгийского восстания 1830-31 годов оказали заметное влияние на политику 

Российской Империи, заставив официальный Петербург активным образом участвовать в 

разрешении кризиса. Несмотря на вспыхнувший в том же году мятеж в Царстве Польском, 

который, безусловно, стал главным предметом, занимавшим русское общество в 

интересующий нас период, бельгийские события оставили свой отпечаток в памяти 

современников. Изучение реакции современников  могло бы значительно помочь в 

понимании настроений русского общества первых лет начала правления Николая I, которое 

и по сей день принято воспринимать расколотым и во многом противостоящим личности 

государя. Главным подтверждением этому считается восстание на Сенатской площади, 

произошедшее всего лишь за пять лет до бельгийских событий. «…за созданным им 

(Николаем I – прим. М.М.) «величественным частоколом» страдала многомиллионная 

рабская страна. Он не слышал и не хотел слышать этих стонов. Как не хотел слушать и 

слышать тех отчаянных смельчаков из его окружения, кто взвывал к монарху от имени 

народа, от имени культуры и от имени России…».[7, 264]  Бельгийские события могли бы 

быть лакмусовой бумажкой, которая показала бы, имел ли место в действительности 

подобный раскол в обществе. В случае если общество с воодушевлением восприняло 

революцию в Бельгии, видя в ней прообраз необходимых России преобразований, тогда 

ответ будет утвердительным. Если же реакция общества была иной, то это  ставит под 

сомнение популярное мнение о противостоянии общества и государя.  

Следует отметить, что в отечественной историографии присутствует некая 

недосказанность в изучении бельгийской революции и политики Российской Империи. 

Несмотря на наличие фундаментальных и объемных монографий д.и.н. А.С.Намазовой[8], 

скромное внимание исследовательского сообщества к проблематике бельгийского кризиса 

приводит к наличию лакун, одной из которых является вопрос восприятия русским 

обществом революции 1830 года. Хотя необходимо отметить, что существуют исследования, 

посвященные этим вопросам. К примеру, в своей статье А.С.Намазова анализировала 

влияние бельгийской революции на русских послов[9], однако дальнейшего развития тема не 

получила, что доказывает необходимость проведения исследований в данном направлении. 

К сожалению, в памяти многих современников бельгийская революция не оставила 

сколько-нибудь значимого следа, и они не упоминают о ней в своих дневниковых записях и 

мемуарах. Но среди тех упоминаний, которые были оставлены и могут быть 

проанализированы, можно выделить некие общие черты, которые позволят дать 
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характеристику восприятию данной революции в обществе. Самое главное, что отмечают 

многие современники, это преемственность революции в Брюсселе по отношению к 

июльской революции во Франции. «В политическом быту опять новизна. По примеру 

революции во Франции, в Нидерландах открылись тоже мятежи: в Брюсселе несколько дней 

народ бастовал, грабя и сжигая дома ненавистных ему министров и других чиновников». [3, 

134] Автора этих записок,  не интересуют причины восстания, нет даже попытки объяснить, 

почему автор называет голландских министров и чиновников, против которых восстали 

бельгийцы, «ненавистными». Автора, возможно, это даже не интересует, зато он полностью 

уверен, что революция в Бельгии случилась «по примеру» Франции, т.е. не могла без нее 

состояться.  

Мнение будущего русского литератора А.Н. Вульфа разделяет граф И.О. де Витт. 

Участник боевых действий, русский генерал в своем донесении опасается распространения 

революции из Парижа, причем это распространение, по его мнению, будет искусственным, 

так как французы намерены использовать революцию как оружие против всех.[4] 

Еще более яркие характеристики восстанию в Бельгии дает К.Я.Булгаков в своей 

переписки со старшим братом А.Я.Булгаковым. «Как скоро замутят во Франции, то и в 

других землях пакости начинаются. Смотри-ка, и  тихий Дрезден вздумал шалить! Принц 

Орлеанский умно и молодецки поступил; однако же бельгийцы-таки поставят, кажется, на 

своем».[2,267] Описываемые события настолько взволновали К.Я.Булгакова, что он не 

только открыто обвинял французов в распространении революции в Европе, но и высказал 

предположение о большом заговоре против России. «Все эти революции, возникающие в 

одно время в Париже, Брюсселе, Касселе, Брауншвейге, Гамбурге, Дрездене и пр., 

заставляют меня бояться, что они – следствие какого-либо обширного тайного заговора 

адского против спокойствия целой Европы. Якобинцы ли это или иллюминаты, не 

знаю».[2,268] 

Похожие мысли (о преемственности революции в Бельгии по отношению к французской и 

об угрозе этих революций для России) неоднократно высказывал император Николай I. 

«…цепь вытекавших отсюда событий и действий не могла оборваться на этом, и 

действительно, вскоре Брюссель последовал примеру Парижа».[11, 180] Сообразно этому, в 

восприятии Николая Павловича его непримиримая борьба должна была быть  «не против 

Бельгии, а против всеобщей революции, которая все приближается».[5, 212] 

Однако было бы большой несправедливостью утверждать, что подобное мнение 

относительно событий в бельгийских землях Нидерландского Королевства было 

единственным. К примеру, в своем дневнике А.В.Никитенко не только не страшится 

революции во Франции, но и романтизирует ее и вслед за ней Бельгию. «Франции удалось 

оттолкнуть от себя руку, готовящуюся сковать ее цепями. В три дня в ней остались одни 

развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл Х. Пример 

Франции пробудил от сна южную часть Нидерландов. В Брюсселе происходили кровавые 

схватки».[10,291] 

Восторг перед европейской революцией разделяет и А.Н.Вульф, остро и негативно 

реагируя на решение Николая I выдвинуть к границам империи войска. «С кем же мы будем 

воевать – не могу понять. Вероятно, эти движения имеют целью удержать дух мятежей, 

распространяющийся в средней Европе. Я чрезвычайно рад, что нас оставляют в покое, по 

всем причинам: раз, что я нисколько не хочу участвовать в угнетении 

человечества…».[3,140]  

Оба автора обращают внимание на то, что о бельгийских событиях очень скупо сообщают 

в прессе. «…у нас же, кроме нового набора рекрут с 500 душ по 2, ничего не слышно».[3,134] 

А.Н.Вульфу вторит  А.В.Никитенко: «Что у нас говорят о сих событиях? У нас боятся думать 

вслух, но, очевидно про себя думают много».[10,291]  

В исследовательской литературе имеется следующая информация о публикации в 

российских газетах информации о революционной Бельгии. О брюссельском восстании в 

1830-ом году писали в «Вестнике Европы» и «Историческом, статистическом и 
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географическом журнале». В «Вестнике» содержалось две заметки о революции (в номерах 

№15 и №16 за 1830-й год), которые сложно охарактеризовать как информативные. 

«Вследствие происходящих в Брюсселе беспокойных явлений с 25 числа августа (н.с.) 

прекращенных 27-го, в Гааге обнародована 7 сентября Королевская прокламация, в которой 

Его Величество приглашает своих верноподданных к тишине и с доверенностью ожидает 

решение созванных им Генеральных Штатов, коим поручено будет заняться рассуждением о 

мерах для успокоения умов и водворения спокойствия».[12,199] В тоже время публикация в 

«Историческом, статистическом и географическом журнале» была более подробной. По 

мнению исследователя Г.А.Шатохиной в ч.4 за 1830 г. (№1-3) была дана объективная 

картина брюссельских событий.[12. 201] 

Иными словами, публикации, посвященные событиям в Бельгии, в отечественных 

периодических изданиях присутствовали, но их количество и информативность не позволяли 

дать полную картину событий, происходивших в этой стране.  

В кругах близких к императору также не наблюдалась единства относительно 

бельгийского кризиса. Вице-канцлер империи К.В.Нессельроде не придавал этим событиям 

большого значения, был настолько уверен в незначительности  событий, происходящих в 

Европе, что позволил себе на некоторое время оставить пост главы внешнеполитического 

ведомства. «На короткое время муж моей сестры князь Ливен оказался во главе 

министерства иностранных дел, граф Нессельроде…воспользовался присутствием князя 

Ливена, приехавшего из Лондона, для того, чтобы снять с себя ответственность. Тем более, 

что он считал, что в Европе положение дел настолько спокойное, что оно позволяло ему 

заняться собственным здоровьем».[1,454]  

В противоположность ему граф А.Х.Бенкендорф отнесся к восстанию в Бельгии со всей 

серьезностью, несмотря на то, что оно, по его словам, «было лишь скромным и смешным 

подобием парижских событий».[1, 461] А.Х.Бенкендорф опасался «экспорта» революции и 

появления ее очагов в пределах империи. «Тем не менее, пример был опасен, в Брюсселе, как 

и в Париже, победила партия разрушения, во Франции, как и в Бельгии, законность была 

вынуждена отступить перед беспорядками, а монархия – перед идеями демократии. 

Разгоряченные легкими успехами в этих двух странах головы должны были вдохновить всех 

недоброжелателей и придать им смелости».[1, 461]  

Точка зрения А.Х.Бенкендорфа не нашла поддержки даже в кругу его семьи. Его сестра 

княгиня Д.Х.Ливен, которая ко времени   бельгийского восстания вместе со своим мужем 

вернулась в Лондон, не разделяла точку зрения брата. По мнению княгини, было множество 

причин, по которым революция в Бельгии не представляла опасности для России.  

«Во-первых, наша отдаленность, затем сравнительное невежество низшего класса, 

врожденная нам религиозность и преданность престолу, и самое главное, мы имеем монарха 

просвещенного, справедливого и вместе с тем строгого и деятельного душой и телом, 

умеющего заставить бояться и в то же время любить себя».[6, 693]  

Таким образом, можно утверждать, что в русском обществе сформировалось мнение 

относительно бельгийского восстания, несмотря на слабое освещение в прессе этих событий. 

Главным образом восстание в Бельгии понималось не как самостоятельное событие, а как 

следствие июльского восстания в Париже. Таким образом, общество не интересовали 

истинные причины восстания, и специфика отношений Голландии и Бельгии с 1815 года 

осталась без внимания. У многих современников, как и у Николая I, революция вызвала 

опасения, хотя были и те, кто видел в ней позитивное для развития Европы явление. В целом 

общество не отреагировало на восстание в Бельгии, хоть и знало о нем, не увидело в нем 

цели, к которой должна была стремиться Россия. С одной стороны, проанализированный 

материал указывает на  определенный раскол в русском обществе, с другой стороны, мнение 

подавляющего большинства авторов совпадали с оценкой этих событий Николаем I. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В работе описан алгоритм действий, направленных на формирование конкурентного 

потенциала предприятия. Особое внимание уделено повышению эффективности системы 

менеджмента, а также построению правильной и адаптируемой организационной 

структуры наукоемкого предприятия.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная стратегия, предприятия, 

менеджмент, ресурсы. 

 

Формирование и реализация конкурентного потенциала производственных предприятий 

является одной из ключевых задач современной российской экономики, решение которой 

обеспечит положительную динамику основных макроэкономических показателей, 

преодоление сырьевой ориентации экспорта и восстановление позиций отечественных 

производителей на мировых рынках высокотехнологичных товаров.  

Эффективное управление обеспечивает поддержание конкурентоспособности 

наукоемкого предприятия на требуемом уровне. При этом управление 

конкурентоспособностью предприятия путем формирования его конкурентной стратегии 

следует понимать как целенаправленный процесс скоординированных воздействий на 

объекты управления для установления, обеспечения и поддержания необходимого на рынке 

уровня конкурентоспособности предприятия.  

Для обеспечения и установления необходимого уровня, управление 

конкурентоспособностью предприятия, должно формироваться путем создания 

конкурентной стратегии, которая в свою очередь будет являться процессом организованных 

действий, направленных на объекты управления. 

Следует понимать, что единичная стратегия не может являться основной для 

предприятий, использующих наукоемкие технологии. В динамично-развивающейся внешней 

среде функционирование единичной стратегии не представляется возможным. 

Использование широкого спектра конкурентных стратегий - залог успешного и 

эффективного управления. 

Определение базовой конкурентной стратегии развития наукоемкого производственного 

предприятия, являющееся основой формирования системы управления, является одной из 

ключевых задач современного инновационного производства, что диктует необходимость 

создания алгоритма выбора наиболее рациональной конкурентной стратегии. Указанный 

алгоритм может состоять из следующих этапов: 

1. Определение стержневых компетенций на основе контент-анализа его миссии и 

видения. На данном этапе реализации процесса производственное предприятие должно 

определить способность к производству чего-то уникального, т.е. выявить сферы, в которой 

данное предприятие может стать лидером. Стоит отметить, что стержневыми компетенциями 

может быть ограниченный набор последних, включающий трудовую компетенцию, 
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организационную компетенцию, информационную компетенцию и операционную 

компетенцию (наличие уникальной цепочки бизнес-процессов, позволяющей генерировать 

инновационные технологии). 

2. Проведение анализа внутренней и внешней среды по методу пяти конкурентных сил. 

Целью данного этапа является всестороннее изучение внешней среды, включающее ряд 

позиций. Первой из них является вероятность появления в инновационном поле 

производственных производителей новых конкурентов (для сферы наукоемкого 

производства данная проблема является особенно актуальной, так как любая принципиально 

новая технология может предоставить конкурентное преимущество компании, которая 

играла незначительную роль на рынке), которая рассматривается в рамках сферы 

наукоемкого производства как возможность появления принципиально новой технологии. 

Далее оценивается власть поставщиков и покупателей, выявляется, насколько серьезное 

влияние на развитие наукоемкого производственного предприятия они могут оказать.  

В заключение анализа внешней среды проводится оценка угрозы со стороны продуктов-

заменителей посредством исследования уровня удовлетворенности базовой потребности 

покупателей предлагаемым наукоемким предприятием продукцией; чем ниже эта степень, 

тем выше риск потери конкурентоспособности, обусловленный возможным появлением 

товаров и технологий-заменителей, а также оценка уже действующих на рынке конкурентов 

и потенциальной угрозы, исходящей от них. Далее проводится анализ внутренней среды на 

предмет выявления возможности минимизации издержек наукоемкого производства и 

реальности создания полной линейки производимой наукоемкой промышленной продукции. 

При сокращении издержек и активном наступлении какого-то сектора экономики, 

компания имеет краткосрочное преимущество перед конкурентами с более высокими 

издержками. Как только эта компания вытеснит тех, кому не удалось снизить издержки до 

того же уровня, она будет вынуждена продвигаться все дальше и дальше в верхние сектора 

рынка, чтобы там конкурировать с теми, чей уровень издержек еще выше. Таким образом, 

компания, которая стремится добиться конкурентных преимуществ с помощью 

дифференциации продукта, должна постоянно охватывать новые рынки. Только при данном 

циклическом процессе у компаний всегда будут мощные стимулы для того чтобы попасть в 

верхние сектора рынка, поскольку это единственный путь к прибыльности.  

Для того чтобы определить будущую стратегию компании, вступившей в "схватку" и быть 

готовым к последующим "атакам" извне, необходимо иметь полную и всестороннюю 

характеристику конкурирующих в данном сегменте компаний, используя методы ресурсов, 

процедур и ценностей.
1
 

Сильные и слабые стороны конкурентов можно определить, применяя данный метод. 

Таким образом, мы можем утверждать, что сильные стороны компании определяются не 

только ее ресурсами, но также ценностями и процедурами. В представленной таблице 

наглядно показаны критерии оценки деятельности компании-конкурента: 

  

                                                           
1
Toma Noda & Joseph L. Bower, «Strategy making as Iterated Processes of Resource Allocation», Strategic 

Management Journal 17 (1996): 159–192. 
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Таблица 1- Критерии оценки деятельности конкурентов 

Термин Определение На что обращать внимание 

Ресурсы Материальные объекты, к которым 

компания имеет доступ 

1. Материальные активы: технологии, продукты, 

бухгалтерская отчетность, оборудование, дистрибьюторские 

сети. 

 Нематериальные активы: персонал (сотрудники с 

определенным уровнем образования и навыков), бренды, 

накопленные знания 

Процедуры Способы и навыки ведения бизнеса  Сложные проблемы, которые, как нам известно, 

компании приходится решать изо дня в день. 

 Обычные процедуры: прием на работу и обучение, 

разработка продуктов, производственный процесс, 

планирование и формирование бюджета, исследование 

рынка, размещение ресурсов 

Ценности Принципы расстановки 

приоритетов (мотивация) 
 Бизнес-модель: 

– как компания зарабатывает деньги;  

– соотношение доходов от продаж и доходов от 

гарантийного и технического обслуживания;  

– стоимостная структура и декларация о доходах;  

– размер компании и перспективы ее роста. 

 История инвестиционных решений — какие 

приоритеты у компании были прежде 

 

3. На заключительном этапе осуществляется непосредственно выбор приоритетной для 

наукоемкого производственного предприятия стратегии, блок-схема которого представлена 

на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1- Блок-схема выбора конкурентной стратегии предприятия 
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Таблица 2- Матрица выбора стратегии для наукоемкого производственного предприятия 
№ Тип 

основной 

стержнев

ой 

компетен

ции 

Тип внешней и внутренней среды предприятия после оценки 5 конкурентных сил 

ДДД ДДН ДНД ДНН НДД НДН ННД ННН 

1 Трудовая Фокусиров

ание на 

издержках 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Дифферен

циация 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Диффер

енциаци

я 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

2 Организа

ционная 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Лидерство 

по 

издержкам 

Дифферен

циация 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Лидерст

во по 

издержк

ам 

Лидерство 

по 

издержкам 

Дифферен

циация 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

3 Информа

ционная 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Диффер

енциаци

я 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

4 Операцио

нная 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Лидерство 

по 

издержкам 

Фокусиров

ание на 

дифференц

иации 

Фокусиров

ание на 

издержках 

Лидерст

во по 

издержк

ам 

Лидерство 

по 

издержкам 

Дифферен

циация 

Фокусиров

ание на 

издержках 

 

Избранная по представленной блок-схеме и матрице стратегия является наиболее 

приемлемой с позиций обеспечения долгосрочной конкурентоспособности наукоемкого 

производственного предприятия. 

Однако из приведенного анализа следует, что указанная теория уделяет значительное 

внимание внутренним ресурсам предприятия, их организации и использованию, то есть 

фактически управлению институциональной средой, находящейся во внутреннем поле 

предприятия. В то же время развитие внутренней среды наукоемкого производственного 

предприятия, функционирующего в динамичной и неопределенной внешней среде, в 

значительной степени зависит не только от состояния внутренних институтов, но и от 

состояния внешних. Проведенный анализ стратегического положения наукоемкого 

производственного предприятия на рынке показал, что долгосрочная конкурентоспособность 

такой компании в значительной степени определяется качеством формируемой с его 

участием институциональной среды. Повышение эффективности деятельности наукоемкого 

производственного предприятия на основе формирования и развития формальных и 

неформальных контрактных отношений с основными категориями контрагентов 

(государством, специализированными инновационными институтами, поставщиками и 

потребителями) предполагает постоянный мониторинг и совершенствование описанных на 

схеме контрактных отношений. В противном случае, т.е. если производственное 

предприятие не уделяет необходимого внимания развитию институциональной среды, 

достижение стратегической конкурентоспособности не представляется возможным. 

Таким образом, состояние и структура конкурентного потенциала определяется действием 

ряда факторов, изменение которых обусловлено турбулентностью внешней среды, что делает 

необходимым и возможным разработку в их отношении мер управляющего воздействия со 

стороны топ-менеджмента организации.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

В статье анализируются организационно-управленческие механизмы профессионального 

обучения безработных граждан, осуществляемые службами занятости, влияющие на 

формирование и развитие конкурентоспособность рабочей силы. 

 

Ключевые слова: профессиональное обучение и переобучение безработных граждан; 

рынок труда; услуги служб занятости для безработных. 

 

Профессиональное обучение и переобучение безработных граждан является актуальным в 

системе государственных мер по противодействию растущей безработицы. Оно выполняет 

значимую функцию социально-профессиональной реабилитации человека, которая 

реализуется через организацию, содержание и технологию профессионального обучения и 

осуществляется Центрами занятости населения. Это особенно важно для повышения 

качества человеческого капитала: «Никакая модернизация невозможна без 

квалифицированных специалистов, талантливых ученых, без качественного образования и 

постоянного профессионального обучения» [1]. 

Численность безработных граждан в Республике Татарстан (далее – РТ) составила на 

конец декабря 2012 г. 23,3 тыс. человек или 1,13% экономически активного населения 

республики [2]. Вместе с тем, по состоянию на 1 апреля 2013 г. на рынке труда предложение 

вдвое превышает количество зарегистрированных безработных. Предприятия Татарстана 

подали в службы занятости 35372 вакансии [3]. 

Таким образом, имеет место несоответствие между текущими профессиями 

(специальностями) безработных граждан и требованиями вакансий, предложенных на рынке 

труда, на которые они могли бы претендовать. Решению данной проблемы может 

способствовать организация профессионального обучения безработных граждан по 

профессиям (специальностям), актуальным на рынке труда. В РТ на 2012 год было 

запланировано обучение 9 000 безработных граждан. По итогам деятельности органов 

службы занятости было обучено 9 120 человек. 

Портрет безработного, направляемого на профессиональное обучение, можно определить 

следующим образом: замужняя женщина со средне-специальным или высшим образованием, 

40 лет, со сроком безработицы от одного месяца до одного года, ранее не проходившая 

профессиональное обучение и работавшая служащей, занимавшая неруководящие 

должности, с общим стажем работы от пяти и свыше пятнадцати лет, уволившаяся с 

предыдущего места по собственному желанию, либо попавшая под сокращение, после 

прохождения обучения желающая трудоустроиться по вакансии с заработной платой от 15 

до 25 тысяч рублей. Портрет безработного мужчины, направляемого на профессиональное 

обучение, выглядит следующим образом: одинок, с высшим образованием, 33 лет, со сроком 

безработицы от одного до трех месяцев, ранее не проходивший профессиональное обучение, 

ранее занятый по рабочей профессии и занимавший неруководящие должности, с общим 

стажем работы от пяти до пятнадцати лет, уволившийся с предыдущего места работы по 

собственному желанию, после прохождения обучения желающий трудоустроиться по 

вакансии с заработной платой свыше 25 тысяч рублей. 
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Проведение мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в 

области содействия занятости населения в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 ст. 7 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» осуществляется Минтрудом России в установленном порядке по всем субъектам 

Российской Федерации (далее – РФ). 

В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, и 

государственных учреждений службы занятости населения по предоставлению 

государственных услуг в области содействия занятости населения, Минтруд России по 

итогам 2012 года осуществляет оценку качества и доступности государственных услуг в 

области содействия занятости населения, предоставляемых органами службы занятости 

гражданам и работодателям [4]. По результатам оценки качества и доступности 

государственных услуг (рейтингу достижения уровня качества и доступности 

государственных услуг субъектами РФ) формируются перечни субъектов РФ в порядке 

убывания указанных показателей по каждой из оцениваемых государственных услуг. 

Доступность услуги – часть характеристик услуги и обслуживания, определяющая 

возможность получения услуги потребителями с учетом всех объективных ограничений. Для 

оценки доступности государственной услуги применяется такой показатель как доля 

получивших государственную услугу в общей численности потенциальных получателей 

государственной услуги (граждан или безработных граждан, в зависимости от вида 

государственной услуги). Качество услуги – совокупность характеристик услуги, 

определяющих ее способность удовлетворять потребности получателя в отношении 

содержания (результата) услуги, и, как следствие, решение задачи трудоустройства граждан.  

Одним из объектом оценки качества и доступности услуг на рынке труда в 2012 году 

стала профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан. По результатам мониторинга качества и доступности государственных 

услуг (рейтингу достижения уровня качества и доступности государственных услуг 

субъектами Российской Федерации) сформированы перечни субъектов Российской 

Федерации в порядке убывания указанных показателей по каждой из оцениваемых 

государственных услуг. 

Несмотря на относительную стабильность ситуации на рынке труда в 2012 году в целом 

по РФ, региональные рынки труда характеризуются значительной дифференциацией по 

показателям, характеризующим доступность и качество государственных услуг. Анализ 

результатов осуществления субъектами Российской Федерации полномочий в области 

содействия занятости населения в 2012 году свидетельствует о высоком уровне организации 

работы органов службы занятости. 

В 2012 г. по РФ 303,2 тыс. безработных граждан были направлены на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации (далее – профобучение) с целью 

повышения профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда (это 

на 28,4 % меньше, чем в 2011 г. Снижение численности граждан, направленных на 

профессиональное обучение в 2012 г., обусловлено продолжающимся сокращением 

численности зарегистрированных безработных граждан (на 22,5% по сравнению с 2011 г.).  

В целом по РФ в 2012 году приступили к профессиональному обучению 288,2 тыс. 

безработных граждан, что почти на четверть (24,0%) ниже, чем в 2011 г. 

Во всех федеральных округах в 2012 году произошло снижение численности 

приступивших к профобучению по сравнению с предыдущим годом. Наиболее существенное 

снижение произошло в Уральском (на 35,2%) и Центральном (на 29,1 %) федеральных 

округах, наименьшее – в Сибирском федеральном округе (на 14,9 %). Несмотря на общую 

тенденцию к снижению объемов профобучения, в 5 субъектах РФ численность 

приступивших к профобучению в 2012 году по сравнению с предыдущим годом возросла: в 

Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Курской, 

Омской областях. В 23 субъектах РФ произошло снижение численности приступивших к 
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профобучению более чем на треть (33,5%). Наиболее значительное снижение численности 

приступивших к профобучению произошло в Республике Мордовия, Костромской области, 

Республике Хакасия, Кабардино-Балкарской Республике. 

Доля приступивших к профбучению граждан в общей численности безработных граждан 

в 2012 г. по РФ составила 8,2% (соответствующий показатель 2011 г. – 8,5%). Наибольшая 

доля приступивших к профеобучению граждан от общей численности безработных граждан 

отмечена в Приволжском (10,4%), Южном (10,1%), Сибирском (9,2%) федеральных округах. 

Анализ динамики данного показателя по федеральным округам в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года показывает небольшое снижение данного показателя по 

большинству федеральных округов (наибольшее снижение отмечается в Уральском 

федеральном округе на 1,2 п.п.). Отмечается рост рассматриваемого показателя в 2012 году в 

сравнении с 2011 годом: в Сибирском (на 0,4 п.п.), Приволжском (на 0,2 п.п.) федеральных 

округах. 

Отмечается существенная дифференциация показателя доли приступивших к 

профобучению граждан в общей численности безработных граждан в разрезе субъектов 

Российской Федерации: от 1,4% до 14,7%. Наибольшая доля приступивших к 

профессиональному обучению граждан в общей численности безработных граждан отмечена 

в Удмуртской и Чувашской Республиках, Астраханской, Иркутской, Липецкой, 

Сахалинской, Омской, Ростовской и Пензенской областях. 

В абсолютном значении наибольшее количество безработных граждан в 2012 году 

приступило к профессиональному обучению в Красноярском крае (9501 чел.), Республике 

Татарстан (9120 чел.), Свердловской области (8830 чел.), Ростовской области (8644 чел.), 

Республике Башкортостан (8529 чел.), Иркутской области (8475 чел.). 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по значению показателя «доля численности 

приступивших к профессиональному обучению граждан в общей численности безработных 

граждан в 2012 г.» Республика Татарстан занимает на 16 месте (10,9%). Первое место – 

Липецкая область – 14,7%, последнее – Чеченская Республика – 1,4%. 

Основным критерием оценки эффективности профессионального обучения безработных 

граждан является показатель трудоустройства по завершении профессионального обучения. 

Численность граждан, признанных безработными после завершения ими профобучения, в 

2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась более чем в 2 раза и составила 16,1 тыс. человек 

(32,7 тыс. человек в 2011 г.). Значение рассматриваемого показателя по РФ в 2012 году 

составило 5,7%, что ниже аналогичного показателя 2011 г. (8,7%). Низкая доля признанных 

безработными после завершения профобучения в общей численности завершивших 

профобучение в 2012 году отмечена в Сибирском (3,4%) и Приволжском (4,5%) 

федеральных округах. При этом значение рассматриваемого показателя в Северо-Кавказском 

(11,4%) и Дальневосточном (6,8%) федеральных округах превысило среднероссийский 

показатель – 5,7%. 

Среди субъектов РФ отмечается низкая доля признанных безработными после завершения 

профобучения в общей численности завершивших профобучение в Республиках Дагестан, 

Башкортостан, Воронежской, Костромской, Московской, Новосибирской, Омской областях. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по значению показателя «доля численности 

признанных безработными в общей численности закончивших профессиональное обучение 

граждан в 2012 году» Республика Татарстан занимает 66 место (6,6%). Первое место 

занимает Республика Дагестан – 0,%, Чеченская Республика занимает последнее место – 

44,3%. 

Если рассмотреть возможности трудоустройства респондентов после завершения 

профессионального обучении в РТ по проведенным исследованиям, то, 69,7% респондентам 

известно о наличии вакансий по их новой профессии (специальности), у 6,1% респондентов 

имеются гарантийные письма от организаций о дальнейшем их трудоустройстве после 

окончания профессионального обучения. Однако в более выгодном положении находятся 

безработные граждане, обучающиеся по рабочим профессиям: 75% из них знают о наличии 
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вакансий по своей новой профессии и у 10% есть гарантийные письма от работодателей. В то 

же время 61,5% безработных граждан, обучающихся по специальностям, знают о наличии 

вакансий по своей новой специальности, а гарантийных писем нет ни у кого из них. 

Актуальным в настоящее время является необходимость разработки направлений и 

механизмов повышения эффективности и развития предоставления государственной услуги 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации безработных 

граждан. Эффективность активных программ на рынке труда можно рассматривать под 

различным углом зрения. В общем случае под эффективностью понимают соотношение 

затрат и результатов, оцениваемое как с позиции государства, в лице службы занятости, 

осуществляющей эти программы, так и с позиции индивида, участвующего в них. Результат 

может измеряться экономическим или социальным эффектом либо для общества в целом, 

либо для конкретного безработного, получившего возможность вернуться к полноценной 

трудовой деятельности. 

Для оценки перспектив развития предоставления государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан Центрами занятости населения, необходимо рассмотреть опыт других стран и 

регионов в этой области. 

В Украине в целях организации профессионального обучения безработных граждан 

создано 10 Центров профессионально-технического образования государственной службы 

занятости, которые функционируют в различных областях страны [5]. Обучение 

организуется в различных формах: модульная, индивидуальная, групповая, повышение 

квалификации, переподготовка, группы целевого назначения (предназначены для обучения 

работы с новой техникой, овладения дополнительными знаниями и т.п.). По ряду профессий 

после окончания обучения организуется стажировка на конкретном рабочем месте 

длительностью три месяца. Активно развивается система трехстороннего сотрудничества 

«работодатель – центр занятости – учебный центр профтехобразования государственной 

службы занятости». Обучение безработных граждан по ряду профессий (специальностей) 

проводится по заказу работодателей. Это гарантия трудоустройства. 

Актуально для РТ профподготовка и переподготовка для сельской местности. В Украине, 

например, введено обучение по интегрированной профессии «Рабочий фермерского 

хозяйства» (продолжение обучения – 11 месяцев), которая предполагает фактически весь 

комплекс профессий, актуальных на селе: основы агрономии, мелиорация грунтов, 

животноводство, управление автомобилем, тракторами разных марок, техническое их 

обслуживание и ремонт, пчеловодство, овощеводство (в открытом грунте, и в теплицах), 

основы электротехники, слесарного дела, компьютерной грамотности, учет в фермерском 

хозяйстве [6]. Особый акцент сделан на практические занятия, например, при обучении 

агрономии у слушателей есть задание – вырастить ту или иную культуру. 

Нововведением является прием безработных на обучение по конкурсу. Этот метод 

применен в связи с появлением большого количества претендентов на получение 

лицензированных специальностей, например: администратора гостиницы, горничной, – 

после того, как открыли учебно-лабораторную базу, технологически оснащенную по 

звездным стандартам. Отбор проводится среди желающих быть барменом, официантом, 

метрдотелем, агентом по организации туризма, парикмахером, специалистом по 

предоставлению косметологических услуг [7]. 

В Казахстане профессиональное обучение безработных граждан осуществляется в 

качестве одного из направлений «Программы занятости 2020». Сначала проходит отбор 

безработных граждан, которые могут стать участниками Программы. С ними Центр 

занятости заключает социальный контракт. Таким образом, право проходить 

профессиональное обучение имеют только те безработные граждане, которые включены в 

состав участников Программы. Стоит отметить, что при записи на курсы профессионального 

обучения обязательным условием является предъявление справки о состоянии здоровья. [8] 
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В рамках Программы формируется База данных учебных заведений профессионального 

образования (Перечень), которая публикуется на интернет-ресурсах оператора Программы 

(служба занятости). Осуществляется отбор организаций. 

С 2013 года служба занятости Казахстана также практикует обучение безработных 

граждан под заказ работодателей. Отбор претендентов из числа безработных граждан и 

организаций, где будет проходить обучение, осуществляют сами работодатели [9]. 

Центры занятости населения для трудоустройства участников Программы, завершивших 

профессиональное обучение: 

1) содействуют трудоустройству на имеющиеся в базе данных вакансии; 

2) направляют на созданные работодателями социальные рабочие места на условиях 

частичного субсидирования государством заработной платы в течение двенадцати месяцев; 

3) направляют на созданные работодателями рабочие места для прохождения 

молодежной практики на условиях полного субсидирования государством заработной платы 

в течение шести месяцев. 

В случае отсутствия возможностей трудоустройства по месту постоянного проживания, 

участникам Программы, прошедшим профессиональное обучение, предлагается участие во 

втором («Содействие развитию предпринимательства») или третьем («Повышение 

мобильности трудовых ресурсов») направлениях Программы [9]. 

В период профобучения выплачивается стипендия. Так, например, в Таджикистане и 

Узбекистане [10] безработным, проходящим курс профессионального обучения и имеющим 

несовершеннолетних иждивенцев (в Таджикистане – до 15 лет [11]), может быть установлена 

доплата к стипендии. В Армении лицам, получающим пособие по безработице, стипендия 

выплачивается в размере 120% от пособия, а лицам, не обладающим правом получения 

пособия по безработице, в размере 50% от минимальной зарплаты [12]. 

Широко в сфере предоставления услуг в области занятости используются современные 

телекоммуникационные технологии. Так в США, например, у безработных граждан есть 

возможность записаться на курсы профессионального обучения через интернет, с 

использованием онлайн-формы интернет-портала службы занятости, либо по телефону, по 

специальному номеру колл-центра. Все безработные, принимающие участие в программе 

профобучения, получают специальные руководства («Training Benefits Handbook»), 

обновляющиеся ежегодно. В руководстве содержится необходимая для безработных граждан 

информация: о размерах и условиях получения пособия во время прохождения обучения, 

правах и обязанностях обучающихся и др. [13] Во время прохождения обучения каждые 

шесть недель должны заполняться отчеты о прогрессе слушателей, направляемые в службу 

занятости, на основании которых и происходит начисление и выплата пособий. Стоит 

отметить, что отчеты заполняются не только представителем образовательного учреждения, 

но и самим безработным гражданином. 

В Великобритании с 1997 функционируют две программы профессионального обучения 

безработных: «Обучение взрослого населения на рабочем месте» (25–63 года, безработные в 

течение 6 месяцев и более) и «Новый договор» (18–35 лет) [15]. Руководство программами 

поручено Министерству образования и занятости. В рамках программы «Обучение взрослого 

населения на рабочем месте» денежные средства выделяются колледжам и частным учебным 

заведениям для реализации различных программ, включая обучение грамотности, 

математике, английскому как второму языку и т. д. Программа «Новый договор» призвана 

обеспечить реинтеграцию на рынке труда и трудоустройство граждан, которые получали 

пособие по безработице в течение 6 месяцев, а также одиноким родителям и инвалидам. 

Особое внимание уделяется людям со специальными потребностями (инвалидам) или 

представителям проблемных групп (бывшие заключенные или лица, нуждающиеся в 

обучении чтению и счету). Участие в программе предусматривает следующие формы:  

1) работу на предприятии в течение 6 месяцев, за что работодатель получает еженедельную 

субсидию; 2) обучение в учебном заведении в течение года; 3) работу в добровольном 

секторе в течение 6 месяцев с получением либо заработной платы, либо пособия, равного 
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недельному пособию по безработице, и гранта; 4) работу в службе охраны окружающей 

среды в течение 6 месяцев с получением либо заработной платы, либо пособия, равного 

недельному пособию по безработице, и гранта. 

В Дании профессиональное обучение безработных осуществляется в рамках программы 

датского правительства «Программа занятости в Дании», ориентированной на активную 

рыночную политику занятости и направленной [16]: 1) на «активизацию» безработных, 

получающих социальное пособие в течение двух лет, чтобы они прошли обучение на 

рабочем месте или просто обучение; 2) трудоустройство или обучение всех лиц моложе 25 

лет, получающих социальные пособия и имеющих низкий уровень умений, через 6 месяцев с 

момента потери работы; 3) предоставление возможности всем на рынке труда участвовать в 

программах образования взрослых и непрерывного профессионального обучения. Обучение 

безработных предусматривает такие модели, как [16]: 1) «активизация» молодых 

безработных (обычное обучение, специальные курсы обучения в профессиональных 

колледжах и ЦОРТ, обучение в производственных школах и народных школах старшей 

ступени); 2) курсы обучения для рынка труда; 3) программы обучения взрослых – сочетание 

производственного и непроизводственного обучения по типу начального профессионального 

образования с присвоением профессиональной квалификации; 4) обучение на рабочем месте 

– может осуществляться как на государственных, так и на частных предприятиях, при этом 

зарплата и условия труда устанавливаются на основе контракта и в соответствии с нормами, 

принятыми в данном секторе; при участии в специальных программах обучения на рабочем 

месте выплачивается субсидия, размер которой ниже, чем заработная плата в обычных 

программах такого рода, однако в этом случае работодатель получает большую субсидию, 

чем в обычных программах. Безработные в Дании также могут участвовать в программе 

«Ротация на рабочем месте» (сочетание непрерывного обучения занятого лица и обучения на 

рабочем месте безработного, который заменяет работника на. время обучения) и в программе 

«Учебные отпуска». 

В Германии также активно используется программа «Ротация на рабочем месте». Здесь 

безработные должны сами финансировать свое обучение, если они не имеют права на 

получение поддержки от Фонда утраты трудоспособности [16]. Обучаемый, который 

участвует в программе по приобретению профессиональных умений, может претендовать на 

уменьшение налогов на личные расходы, если он или его партнеры имеют налогооблагаемый 

доход и издержки равны наличным расходам. При обучении с целью совершенствования 

умений, адаптации и профессионального роста по специальности предыдущего обучения 

обучаемый может претендовать на фиксированную сумму в качестве затрат, относящихся к 

доходу, на компенсацию личных трат или же на возмещение реальных затрат при 

представлении доказательств больших расходов. 

Во Франции, помогая гражданам в поисках работы, государственные организации и 

социальные партнеры осуществляют различные формы обучения, в рамках которых 

обучаемые получают плату из фонда страхования на случай безработицы (пособие на 

переобучение) и плату за курс обучения, предоставляемую правительством и (или) 

регионами. С начала 1990-х годов в рамках коллективных договоров была разработана 

система финансовой поддержки обучаемых, по которой с начала обучения безработным 

выплачивается пособие на обучение, равное пособию по безработице (программа «Пособие 

для смены работы»). С каждым днем предоставленное пособие на обучение сокращает 

период, в течение которого человек имел право на пособие по безработице в начале 

обучения. Для хронических безработных существует программа «Интеграция и обучение»: 

действуют три типа контрактов (контракт занятости и солидарности, консолидированный 

контракт на трудоустройство и контракт инициативы трудоустройства) [16]. 

Отличительной особенностью Испании, по сравнению с другими Европейскими странами, 

является низкий уровень охвата рабочей силы профессиональным образованием. Это 

объясняется тем, что традиционно в Испании основными источниками производства умений 

были общее образование и трудовой опыт. Именно поэтому участие в регулируемом 
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профобразовании продолжает оставаться сравнительно низким. Однако в последние годы 

модель производства умений изменилась в сторону повышения роли профобучения. Это 

произошло преимущественно под влиянием общеевропейских тенденций развития 

профессионального образования. 
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В статье рассмотрены особенности планирования и управления затратами на основе 

системы бюджетирования, раскрыта роль его в сельском хозяйстве. Сделан аналитический 

обзор особенностей  формирования различных видов бюджетов в сельскохозяйственных 

организациях, определены центры финансовой ответственности. 
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Одной из основных задач деятельности любой производственной организации является 

снижение затрат на производство. Сохранение и снижение уровня затрат, в свою очередь, 

связано с управлением ими уже на производственной стадии. Одним из эффективных 

способов снижения затрат на производство продукции является бюджетирование 

производственной деятельности. За последние годы резко возрос интерес со стороны 

отечественных организаций к системе бюджетного управления, что вызвано объективными 

причинами – ростом производства, обострением конкуренции. Бюджетирование активно 

применяется в организациях различных организационно-правовых форм и различных 

отраслей экономики. 

Бюджетирование представляет собой информационно-аналитическую систему 

планирования и управления затратами, доходами, прибылью на основе использования 

бюджетов. В экономической литературе дается множество определений бюджетов. 

Виткалова А.П. под бюджетом понимает финансовый план в стоимостном выражении, 

документ, обеспечивающий взаимоувязку расходов организации с имеющимися (или 

возможными) доходами [2]. Добровольский Е. считает, что бюджет – это инструмент 

управления предприятием [4]. Согласно определению Института дипломированных 

бухгалтеров по управленческому учету США, бюджет – это количественный план в 

денежном выражении, подготовленный и принятый до определенного периода, обычно 

показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и/или 

расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения данной цели [1]. 

Таким образом, под бюджетом будем понимать план на определенный период в 

количественных (обычно денежных) показателях, составленный с целью эффективного 

достижения стратегических ориентиров. 

С помощью бюджетирования организация может эффективно решать следующие задачи: 

1. прогнозирование и моделирование финансово-экономических ситуаций с целью 

оценки необходимых ресурсов для реализации стратегических проектов и достижения 

планируемых результатов развития организации; 

2. разработка планов работ, соизмеримых с возможностями организации, то есть с 

привязкой к производственным мощностям и финансированию; 

3. выделение ответственных лиц и центров финансовой ответственности за выполнение 
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плановых показателей; 

4. осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью организации и 

принятием управленческих решений. 

Важным моментом при внедрении системы бюджетирования является определение 

центров финансовой ответственности с детальной конкретизацией ее в разрезе 

соответствующих специалистов и должностных лиц: за эффективность использования 

материальных ресурсов; за бесперебойную работу сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования; за соблюдение расходов на их содержание и т. д. 

Таблица 1 – Классификация центров финансовой ответственности  

и показатели оценки их функционирования в сельскохозяйственной организации 
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Показатели функционирования центров затрат 

Первый Молочно-товарная 

ферма  

Заведующий 

молочно-

товарной 

фермой 

- валовый надой молока, ц; 

- затраты на корма, руб.; 

- затраты на оплату труда, руб.; 

- затраты на услуги машинно-тракторного парка, 

руб.; 

- доля молока высшего (первого) сорта,%; 

- жирность молока, %; 

- количество голов приплода, гол. 

Второй Животноводческая 

бригада  

Бригадир - валовой надой молока, ц; 

- затраты на корма, руб.; 

- затраты на оплату труда, руб.; 

-затраты на услуги машинно-тракторного парка, 

руб. 

- прирост живой массы, ц; 

Третий Цех молочного 

скотоводства 

Зоотехник - валовый надой молока, ц; 

- удой на 1 корову, ц; 

- выход телят на 100 коров; гол; 

- прямые затраты труда на молоко, тыс. чел.-час; 

- затраты на основное стадо, руб. 

 

К формированию графика составления бюджетов для каждого центра учета приступают 

после выявления объема сбора бюджетной информации при уже разработанной финансовой 

структуре. В сельском хозяйстве рационально в качестве бюджетного периода использовать 

календарный год с поквартальной разбивкой. 

Руководитель каждого центра финансовой ответственности отвечает за все показатели 

функционирования данного центра, представленные в таблице 1, и за их отклонения от 

бюджетных значений. Сформированный в организации механизм позволяет управлять 

затратами на каждом уровне ответственности, начиная с мест возникновения затрат, 

заканчивая в целом всей отраслью, то есть управление происходит по вертикали – снизу 

вверх. Информация, поступающая из центров затрат, передается руководству в необходимый 

момент времени. Руководство имеет возможность оперативно принять управленческое 

решение по минимизации затрат. Кроме того, при выполнении плановых показателей 

функционирования центра затрат работники могут быть премированы, что способствует 

повышению материальной заинтересованности и эффективности деятельности хозяйства. 

Существующая в настоящее время система бюджетного управления в 

сельскохозяйственных организациях малоэффективна ввиду следующих недостатков: 
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 отсутствует регламентирующая документация; 

 система показателей управления непригодна для формирования обоснованных 

управленческих решений;  

 составляемые в организации бюджеты не соответствуют задачам управления. 

Технической проблемой бюджетирования в сельском хозяйстве является автоматизация 

данного процесса, поэтому необходим внимательный подход к оценке его вариантов. Хотя 

рынок систем бюджетирования сравнительно молод, однако на нем уже работает ряд 

серьезных компаний, предоставляющих специализированные программные продукты. 

Выбор в пользу той или иной программы обусловлен многими факторами. Одним из главных 

является соответствие программного обеспечения отраслевой сельскохозяйственной 

специфике. 

В настоящее время многие крупные компании АПК достаточно успешно внедряют 

системы бюджетирования и применяют их в реальных условиях хозяйствования 

(коллективные хозяйства им. Фрунзе Белгородской, ОАО «Дмитрова Гора» Тверской, ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат» Московской областей) и, тем самым, увеличивают объемы 

производства при уменьшении затрат. В этих хозяйствах производство функционирует на 

основе сочетания планового руководства со стороны центра и самостоятельности коллектива 

в производственной и финансово-хозяйственной деятельности.  

Следовательно, процесс составления бюджетов является постоянным и непрерывным, что 

обеспечивает сопоставление и анализ данных разных периодов, и осуществляется по 

следующему алгоритму действий. 

 
Рисунок 1. Процесс бюджетирования производственной деятельности 

 

Таким образом, бюджетирование представляет собой эффективный инструмент 

управления сельскохозяйственной организацией. Бюджетное планирование и контроль как 

инструментарий управленческого учета способно обеспечивать долгосрочную 

конкурентоспособность организаций за счет снижения затрат, повышения качества бизнес-

процессов, принятия оптимальных управленческих решений и достижения стратегических 

целей исходя из ограниченного набора средств и ресурсов 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПАНСИИ В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА 

 

В статье рассматриваются вопросы, посвященные развитию продуктовой сетевой 

торговле, а также способам ее экспансии в российские регионы. 
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Развитие продовольственного сетевого ритейла на современном этапе в ряде российских 

регионов приближается к насыщению. В масштабе страны в 2006 г., согласно данным 

Национального рейтингового агентства, было реализовано примерно 25% продуктов 

питания; в 2008 г. – около 40%; в 2010 г. – свыше 55% [1]. В 2010 г. на долю небольших 

сетей и независимых магазинов приходилось примерно 70% розницы, по 15% – на долю 

крупных сетей и рынков – 15% [2]. Среди регионов-лидеров в этом отношении можно 

выделить Москву и Санкт-Петербург, где уже в 2009 г., по оценкам экспертов, приходилось 

около 90% продуктов питания, реализованных через крупные сетевые форматы. 

Справедливости ради отметим, что в российских регионах продуктовый сетевой ритейл 

развивался быстрее, чем, например, в Москве и Санкт-Петербурге по причине наличия опыта 

федеральных сетей и совершенствования бизнес-модели торговыми компаниями. 

Сетевая торговля в российских регионах фактически стартовала в 1994–1998 гг., когда 

многие оптовые и дистрибьюторские компании стали придерживаться стратегии 

диверсификации бизнеса. Для этого у них были возможности, т.к. многие иностранные 

компании, предполагая возможность кризиса, не считали российский рынок перспективным, 

а потому выводили свои представительства в другие страны. Благодаря этому 

обстоятельству у российских сетей появился шанс повысить конкурентоспособность за счет 

овладения новыми торговыми бизнес-технологиями, совершенствования управления в 

крупных гипермаркетах и, в конечном счете, снижения издержек. Фактически кризис 1998 г. 

спас  российский ритейл от иностранной конкуренции. 

После финансового кризиса 1998–2000 гг. стратегия торговых ритейлеров, как правило, 

была «заточена» на изменение торговых форматов: от дорогих супермаркетов к 

дискаунтерам. В конечном итоге все вышеизложенное послужило толчком к началу развития 

сетевой торговли продуктами питания (фуд-ритейл) в регионах. К этому подталкивала 

конкуренция со стороны гипермаркетов, открытых иностранцами. Первым таким серьезным 

конкурентом стала французская сеть «Ашан», открывшаяся в 2002 г. в Подмосковье. 

Справедливости ради отметим, что условия для ведения бизнеса для иностранных и 

российских ритейлеров не были равными. Первые подвергались более тщательной проверке 

со стороны санэпидемстанций, пожарных, для них сложнее решались вопросы выделения 

территории для строительства и подключения к местным электрическим сетям. 

Региональный сетевой фуд-ритейл формировался в основном за счет экспансии 

столичных и иностранных сетей, а также создания локальных торговых компаний на фоне 

активизации отечественной промышленности, обусловленной значительным сокращением 

импорта продовольственных товаров после кризиса (главным образом, по причине падения 

курса национальной валюты). 

Из московских сетей первой в регионы стала подвигаться сеть «Патэрсон» (2002 г.), 

открыв магазины в городах Санкт-Петербург и Тверь. Это был шанс улучшить финансово-

экономическое положение ритейлера. Поскольку самостоятельное строительство магазинов 
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приводит к значительному удорожанию проекта, то главное в региональной экспансии – 

«захват» наиболее подходящего помещения. Его достаточно сложно отыскать в городах с 

небольшой численностью населения, поэтому «Патэрсон» начал региональное продвижение 

с крупных городов, завоевывая покупателей программами лояльности и политикой 

социальной ответственности (участие в благотворительности, специальные акции скидок и 

т.п.). В отсутствие помещения оптимального формата актуализируется поиск местных 

партнеров или покупка местных сетей. 

В дальнейшем (2004–2005гг.) побудительным мотивом для региональной экспансии 

московских и петербургских сетей стало отсутствие конкуренции в регионах и угроза 

прихода на российский рынок иностранных ритейлеров. С 2004 г. наблюдается тенденция 

опережающего роста иностранных ритейлеров на российском рынке, хотя разница в 

приросте не превышала 10%, а доля в общем обороте сетевой розницы, по данным 

консалтинговой компании A.T. Kearney, не превышала 20% [1]. В результате столичные сети 

стали активно разрабатывать программы регионального развития. И, тем не менее, они 

столкнулись с достаточно сильным сопротивлением со стороны региональных игроков 

розничного рынка. Так, например, в 2005 г. в Свердловской области доля 21 магазина 

«Пятерочка» не превышала в товарообороте 1%, а у местных ритейлеров «Кировский» было 

70 магазинов с оборотом 180 млн долл., «Монетка» – 46 магазинов с оборотом 145 млн долл. 

В 2005–2008 гг. в Пермской области «Пятерочка» построила 19 магазинов, а местная сеть 

«НормаН-Виват» – 34 [3]. Сложившуюся в тот период времени ситуацию относительно 

региональной экспансии можно объяснить следующими обстоятельствами: 

– региональные сети лучше владеют ситуацией на локальных рынках и вопросами 

организации каналов сбыта; 

– местные сети обладают большим потенциалом для решения проблем с недвижимостью, 

задействуя для этого административный ресурс; 

– региональные компании в меньшей степени используют заемные ресурсы, предпочитая 

опираться на собственный капитал; 

– способность региональных сетей привлекать на свою сторону местных производителей, 

предусматривая и включая в договоры о сотрудничестве пункты об отказе в сотрудничестве 

со столичными сетями. Именно поэтому предприятия Екатеринбурга отказывались работать 

с питерской компанией «Пятерочка», компанией «Ашан», магазином Metro Cash&Carry в 

2005 г. 

Полагаем, что 2006 г. следует считать началом следующего этапа экспансии сетевого фуд-

ритейла, который характеризуется проникновением в районные центры и города областного 

и краевого подчинения (в отличие от крупных городов на предыдущем этапе). 

Предпринимательский риск был оправдан существенным конкурентным преимуществом, 

потому что в небольшом городе «первый» на продуктовом рынке всегда будет 

господствовать. Именно такая концепция в свое время обеспечила стремительное развитие 

американского Wal-Mart. 

Благодаря региональной экспансии сети надеялись успешно решить множество проблем, 

главные из которых – установление отношений с местными властными структурами; поиск 

подходящей территории под застройку; выстраивание отношений с местными поставщиками 

скоропортящейся продукции; оптимизация коммерческой логистики, что возможно только 

при соответствующем товарообороте. Поэтому продуктовые сети в регионах первоначально 

стали открывать магазины формата Cash&Carry и дискаунтеры, где складская зона находится 

в торговом зале, что позволяло минимизировать риски в сфере закупочной деятельности и 

успешно решать проблемы складской логистики. Позднее появились супермаркеты и 

магазины «у дома», предполагающие наличие распределительных центров. По оценкам 

аналитиков Национального рейтингового агентства, региональные центры распределения 

становятся рентабельными после появления в регионе не менее пяти торговых точек. 

Поэтому в начале для обслуживания региональных магазинов использовались 
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распределительные московские центры. Позднее сети стали создавать собственные 

региональные центры или передавать распределительную логистику на аутсорсинг. 

До кризиса 2008 г., по данным исследовательской компании Step by Step, самыми 

популярными форматами на сетевом рынке были гипермаркеты и дискаунтеры (39 и 33 % 

рынка соответственно), супермаркеты (20%), а на остальные форматы приходилось лишь 8% 

в рыночной доле сетевых ритейлеров [1]. Отчасти здесь определенную роль сыграл мировой 

продовольственный кризис 2007 г., в результате которого российское правительство 

вынуждено было заморозить цены, выросли цены на импортируемую подукцию. 

Современный формат продуктовых ритейлерских сетей как результат региональной 

экспансии представляет собой симбиоз нескольких классических форматов, что-то типа 

мини-маркета. Бизнес средних по обороту региональных продуктовых сетей имеет 

непрозрачный характер, а потому не обладает возможностью использовать заемный капитал 

для дальнейшего развития. Их перспектива – укрупнение бизнеса, поглощение 

федеральными сетями или крупными местными игроками. 

Кризис 2008 г. отразился, прежде всего, на возможности кредитоваться на внутреннем и 

зарубежном рынках. Особенно пострадали малые ритейлеры, постоянно нуждающиеся в 

отсрочках платежа и краткосрочных кредитах. Однако по сравнению с рынком одежды, 

обуви, мебели и др. у продовольственного ритейла сохранился спрос со стороны населения. 

Тем не менее стали появляться первые банкроты. Российское правительство предприняло 

ряд мер, обязав ВТБ и Сбербанк кредитовать крупные продуктовые сети (X5 Retail Group, 

«Магниту», «Седьмому континенту», «Дикси», «Ленте», «Окей», «Мосмарту», «Холидей 

классик», «Виктории») для пополнения оборотного капитала и рефинансирования долгов [3]. 

Другие игроки изыскивали собственные ресурсы. Ряд ритейлеров испытывали давление со 

стороны кредиторов, требующих досрочного погашения долгов. В выигрышной ситуации 

оказались те региональные игроки, которые практически не пользовались заемными 

средствами. 

Региональная экспансия и выход компаний на фондовый рынок подтолкнули сетевую 

розницу к сделкам, связанным со слиянием и поглощением. Как эти процессы протекали в 

продуктовой рознице? 

В 2004 г., например, объем сделок в пищевом сегменте составил 818,5 млн долл., в 

нефтегазовом – 14 млрд долл. Доля торговли в общем объеме сделок по слиянию и 

поглощению составила 1,6%, в 2006 г. – 6% [2].  

В 2004–2005 гг. холдинг «Марта» купил четыре сети («Продмак», «Райден», «Апельсин», 

«Лиа-Лев»), а в 2006 г. продал из 15 11 магазинов немецкой компании REWE Group. 

Компания «Седьмой континент» приобрела сеть «Алтын», «Перекресток» – сеть «365».  

В 2006 г. в результате поглощения торговый дом «Копейка» стал управлять 215 магазинами, 

а розничные активы «Сибнефти» поделили дискаунтеры «Дикси» и «Магнит». Объединение 

«Пятерочки» и «Перекрестка» вылилось в формирование мультиформатной сети X5 Retail 

Group, которая в дальнейшем развивалась за счет поглощения гипермаркетов «Карусель». Не 

случайно в 2006 г. X5 Retail Group вошла в Топ-250 крупнейших ритейлеров планеты [2]. 

Наличие разных форматов позволяло X5 Retail Group оптимизировать использование 

торговых и складских помещений в регионах. 

В западных странах лидер рынка обычно имеет долю в15%. Этого показателя X5 Retail 

Group планирует достичь в 2015 г. 

Развитие сетевого ритейла отличается от традиционной розницы большей 

рентабельностью, более широким ассортиментом, низкими ценами, унификацией требований 

к поставщикам. И это обеспечивает ему высокую конкурентоспособность и успех экспансии 

в регионах. 
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СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 

В работе представлен обзор основных исследований социального капитала, на основании 

интеграции которых сформулирована целостная концепция данного понятия. Дано 

авторское определение социального капитала, определены его состояния, элементы, 

причины и уровни образования, классификация социального капитала по отдельным 

параметрам, а также предложены шаги по его операционализации. 
 

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, взаимность, социальные нормы, 

интенциональность, укорененность. 
 

Каковы фундаментальные причины долгосрочного экономического роста и 

макроэкономической устойчивости? Какие социокультурные факторы лежат в основе 

модернизации государства? Как и в какой степени социальные отношения влияют на 

экономические результаты и институты? 

В поиске ответов на эти вопросы экономисты и социологи в последнее время все чаще 

обращаются к концепции социального капитала, которая является междисциплинарным 

образованием: с одной стороны введение понятия социального капитала в экономическую 

теорию изменяет представление о ресурсах, расширяя и приспосабливая их толкование к 

потребностям социальных наук, с другой – использование экономического понятия 

«капитал» с определенными свойствами позволяет с новых позиций анализировать сами 

социальные отношения.  

Одним из наиболее важных результатов исследования социального капитала может быть 

развитие представлений о мотивах и специфике человеческого действия в экономической 

теории, что позволит с большей достоверностью объяснять принципы работы экономики в 

контексте институтов и увеличит прогностический потенциал экономических моделей. 

Основным же недостатком существующих концепций поведения людей является 

атомизация акторов, которые самостоятельно принимают решения и действуют либо в 

соответствии со своим эгоистическим интересом (т.н. недосоциализированные концепции), 

либо под диктатом согласованных систем норм и ценностей (пересоциализированные 

концепции) и которые в обоих случаях отделены от своего непосредственного социального 

контекста [1].  

В рамках новой институциональной экономики поведенческие предпосылки 

экономического анализа претерпели некоторые изменения по сравнению с представлением о 

человеке как рациональном максимизаторе в классической и неоклассической 

экономической теории: О.Уильямсон предложил идею о принятии тех или иных 

предпосылок при построении экономических теорий, включающих в себя три формы 

рациональности: неограниченная, ограниченная и органическая и три уровня ориентации на 

личный интерес: оппортунизм, следование личным интересам, послушание [11].  

Несмотря на успехи в исследовании реальных экономических процессов, которых удалось 

добиться неоинституционализму благодаря открытию феномена оппортунизма и отказа от 

предпосылки об абсолютной рациональности экономических агентов, данные поведенческие 

предпосылки не являются исчерпывающими по аналогичной причине: они игнорируют 

социальный контекст, в рамках которого происходит взаимодействие акторов.  

М. Грановеттер предложил иную концепцию человеческого действия, которая находится 

посередине между недо- и пересоциализированными концепциями с точки зрения 

предпосылок действия, а также позволяет учесть возможности проявления оппортунизма и, 
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напротив, просоциального поведения – концепцию укорененности [1]. Согласно этой 

концепции все экономические трансакции укоренены в социальных отношениях, в связи с 

чем характеристика предпосылок и результатов действия должна учитывать конкретные 

параметры социальной структуры. Есть основания полагать, что решению данной задачи 

должно способствовать исследование понятия социального капитала, его форм и 

характеристик. 

Термин «социальный капитал» впервые использовал Л. Ханифан [21]в 1916 году при 

описании роли, которую играет социальное взаимодействие для успеваемости учеников в 

школе, для обозначения «значимых обстоятельств, влияющих на жизнь каждого человека – 

доброжелательности, дружбы, сочувствия, умения налаживать общение».  

Впоследствии социальный капитал являлся объектом изучения многих исследователей, 

использовавших разные подходы к определению его концепции. Однако (а, возможно, и в 

связи с этим) в настоящее время нельзя говорить о существовании единого общепринятого 

определения социального капитала, а также общей позиции по вопросам, касающимся его 

соотношения с основными социальными категориями, используемыми для его описания – 

социальными сетями, нормами, ценностями, доверием, взаимностью, благонадежностью, 

ожиданиями и др.; причин и уровней его образования; направлений и способов 

использования; способов измерения и сопоставления. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть имеющиеся подходы к исследованию концепции социального капитала.  

Их многообразие позволяет говорить о том, что в настоящее время социальный капитал 

представляет собой не строгую научную категорию, а определенную область научных 

интересов, в которой применяется различная методология и аналитические инструменты. 

Точками соприкосновения большинства исследователей являются следующие утверждения: 

1) социальный капитал имеет своей природой взаимоотношения между людьми и 

реализуется в них 2) чаще всего его актуализация приводит к положительному эффекту для 

участников взаимодействия и положительным экстерналиям 3) положительные эффекты 

обеспечиваются за счет доверия, взаимности, разделяемых норм поведения 4) социальные 

сети способствуют их укреплению. 

Различия в подходах к изучению социального капитала начинаются с определения его 

форм и составляющих. С этих позиций социальный капитал в литературе выражен как: 

1. Непосредственно социальные сети и отношения внутри них. По мнению Р. Барта, 

социальный капитал – это «друзья, коллеги и знакомые, посредством которых вы получаете 

возможности использовать свой финансовый и человеческий капитал» [17]. Д. Вэйд и др. 

при исследовании причин дифференциации зарплат высших исполнительных лиц 61 

компании пришли к выводу о значительной роли социального капитала, который может быть 

определен как «сеть контактов индивида и его институциональную принадлежность к элите» 

[14]. Р. Роуз при анализе эффективности функционирования общества и сетей, которые в нем 

преобладают, определяет социальный капитал в общем случае как совокупность формальных 

и неформальных социальных сетей [8]. 

2. Процесс взаимодействия и образования социальных сетей. Д. Нок, характеризуя 

социальный капитал корпорации, определяет его как «процесс, посредством которого 

социальные акторы создают и мобилизуют сеть своих связей в пределах одной организации 

или между организациями для того, чтобы получить доступ к ресурсам других социальных 

акторов» [21]. К. Томас: «социальный капитал – это те добровольные процессы и средства, 

возникающие в гражданском обществе, которые способствуют его развитию» [24]. 

3. Ресурс, который может быть использован для достижения определенных целей. 

Первое определение, которое приблизило термин «социальный капитал» к характеристикам, 

присущим понятию капитала в экономической теории, было дано П. Бурдье: это 

определенная сумма ресурсов (фактически имеющихся и виртуальных), которые 

накапливаются у индивида или группы благодаря наличию устойчивой сети более или менее 

институциализированных отношений взаимного признания и узнавания [16]. Г. Лури 

определил социальный капитал как актив, воплощенный в естественно возникающих 
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социальных отношениях между людьми, которые развивают или помогают развитию 

определенного набора навыков или характеристик, ценных на рынке [22].  

4. Определенные качественные характеристики взаимоотношений. Наиболее широко 

представлены определения, характеризующие социальный капитал как отдельные феномены, 

качества, свойственные отношениям между людьми. Так, П. Шихирев для исследования 

социального капитала предлагает изучать качество социальных связей в обществе, этический 

уровень сложившихся социальных сетей [13]. Ф. Фукуяма считает центральным элементом 

социального капитала доверие (как на индивидуальном уровне, так и на социальном), 

уровень которого он определяет критерием экономического развития страны как 

способности к образованию широких общественных коалиций и крупных корпораций [12]. 

Р. Патнэм также в поиске источников общественного благосостояния определяет 

социальный капитал как способность обществ к кооперации и координации для достижения 

общих целей благодаря таким свойствам социальной организации как сети, нормы и доверие 

[23].  

Необходимо отметить следующее: классификация подходов к изучению социального 

капитала в зависимости от формы, в которой он выражен, не является строгой, так как из 

приведенных трактовок видно, как они тесно связаны между собой. Так, ученые, 

определяющие социальный капитал как ресурс, выделяют главным его источником 

социальные сети; исследователи, концентрирующие внимание на изучении качественных 

параметров взаимоотношений нередко включают в понятие социального капитала и сами 

сети отношений, а также подчеркивают широкие возможности использования этого вида 

капитала как ресурса для достижения определенных целей.  

В этой связи интерес представляет определение социального капитала, данное 

Д. Коулменом: «Социальный капитал определяется своей функцией. Он не является единой 

сущностью, он включает в себя множество составляющих, которые характеризуются двумя 

общими свойствами: они состоят из определенных аспектов социальной структуры, и они 

облегчают действия индивидов, включенных в эту структуру» [18]. В результате Коулмен 

приходит к выводу о том, что социальный капитал может принимать разные формы в 

зависимости от ситуации: 1) доверие, обязательства и ожидания; 2) информационные 

каналы; 3) социальные нормы и санкции. Таким образом, он формирует интегрированное 

представление о социальном капитале как о комплексном, но не однородном образовании.  

Для дальнейшей концептуализации социального капитала целесообразно приблизить его 

определение к трактовке капитала в экономической теории и выделить у него три состояния, 

присущие каждому виду капитала в соответствии с концепцией П. Бурдье [4], что, кроме 

того, позволяет объяснить различия в характеристике форм социального капитала как 

изучении отдельных его состояний. Попытка определения характеристик этих состояний у 

различных видов капитала уже была предпринята В.В. Радаевым [7], однако в данной работе 

характеристика в отношении социального капитала будет расширена. 

Опираясь на исследования различных параметров социального капитала и свойства, 

присущие понятию «капитал», социальный капитал можно определить как потенциал, 

заложенный во взаимоотношениях, актуализация которого приводит к определенному 

эффекту (для участников взаимодействия, а также к внешнему эффекту). В типологии видов 

капитала он является ресурсом, который своей природой имеет отношения между людьми и 

проявляется в них, способен накапливаться у экономических субъектов, а также обладает 

способностью к самовозрастанию и конвертации в другие формы капитала.  

Данное определение в большей степени характеризует инкорпорированное состояние 

социального капитала, под которым подразумевается совокупность устойчиво 

воспроизводимых диспозиций и способностей, возможных благодаря обладанию им.  

В отношении социального капитала это способности к достижению целей за счет 

возможностей, предоставляемых отношениями: способность вызывать и проявлять доверие, 

добровольно принимать и исполнять обязательства, проявлять взаимность, способность к 
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объединению и формированию коалиций, к координации действий и интересов и 

обеспечению порядка, способность к обмену информацией.  

В объективированном состоянии (т.е. в овеществленном проявлении) социальный капитал 

может быть представлен как совокупность социальных сетей и информационных каналов, а 

также неформально заключенных соглашений. Институционализированное состояние 

предполагает объективированные формы признания капитала обществом в качестве ресурса. 

В отношении социального капитала это социальные круги, контакты, статус, общественные 

организации и фонды, социальные нормы поведения и санкции. 

Выделение различных состоянию социального капитала и определение нескольких его 

элементов определяет тот факт, что социальный капитал не является однородным 

образованием. Так распространено мнение, что сети, нормы и доверие образуют 

неразрывную триаду социального капитала, все элементы которой напрямую связаны друг с 

другом. В то же время исследователями были опровергнуты предположения об одинаковом 

влиянии доверия, норм и социальных сетей на экономические результаты [15, 20]. 

Кроме того, элементы социального капитала при изучении различных процессов могут 

представать в трех диспозициях: они являются источником формирования социального 

капитала или результатом его действия (ситуация воспроизводства социального капитала), а 

также его элементом, приносящим иной эффект, помимо воспроизводства социального 

капитала (конвертация социального капитала в другие формы капиталов). Поэтому при 

изучении работы социального капитала необходимо устанавливать, является ли элемент 

социального капитала непосредственно «действующим лицом» в изучаемом процессе, 

источником его других элементов или результатом их действия.  

В отношении источников социального капитала необходимо отметить следующее: его 

формирование в полной мере обусловлено действиями людей, в связи с чем причины его 

возникновения определяются мотивами человеческого поведения. В парадигме 

рационального поведения основной причиной возникновения социального капитала 

определяется сознательная стратегия индивида по накоплению этих ресурсов. Более 

репрезентативно причины его образования представлены С. Сысоевым [27]: 1) сознательная 

стратегия; 2) следование нормам (в т.ч. культурным и религиозным); 3) альтруистическое 

поведение; 4) непосредственно взаимодействие (социальный капитал в таком случае 

образуется как сопутствующий взаимодействию продукт). 

Одной из важных характеристик при определении взаимосвязи элементов социального 

капитала с источниками их формирования и результатами использования является уровень, 

на котором производится анализ. Говоря о социальном капитале как о комплексном, но 

едином явлении, необходимо выделять различные уровни его формирования и действия: 

индивидуальный, групповой и общественный (региональный и национальный [3], а также с 

учетом глобализации социально-экономического развития – глобальный [2]).  

Дж. Тернером была предпринята попытка описания сил, формирующих социальный 

капитал и действующих на каждом уровне анализа [25], однако обобщения такого рода 

утопичны: характеристика социального капитала специфична не только в зависимости от 

уровня его формирования и действия - классификация [28] более чем 50 исследований в 

области социального капитала на индивидуальном и общественном уровне показывает, что 

на одном уровне анализа учеными использовались различные параметры социального 

капитала для характеристики одного и того же исследования. Поэтому помимо форм и 

уровня социального капитала существуют другие измерения, которые необходимо 

учитывать. 

Одним из них является цель использования социального капитала – в укрупненном виде 

они могут быть представлены как использование его в качестве: 1) ресурса, упрощающего 

отношения индивида внутри сети (внутренний тип); 2) ресурса, способствующего 

вертикальной мобильности индивида (внешний тип); 3) источника экономического роста за 

счет создания особой институциональной среды (смешанный тип) [10]. 
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В определенной степени эту классификацию дополняет выделение отдельными 

исследователями вертикального (обуславливает эффективность функционирования 

формальных институтов и государственного управления) и горизонтального  социального 

капитала (выступает институциональной альтернативой государству) [6].  

Но более функциональным с таких позиций является использование для социального 

капитала подхода к классификации [5], применяемого в настоящее время по отношению к 

доверию: 1) по субъекту отношений – межиндивидуальный (социальный капитал во 

взаимоотношениях людей) и институциональный (социальный капитал во взаимодействии 

людей с институтами); 2) по непосредственности отношений – персонифицированный (в 

отношении известного субъекта) и безличный (в отношении субъекта, неизвестного до 

момента взаимоотношений). 

В соответствии с данными, полученными в результате исследований World Values Survey 

и Trust Barometer, межиндивидуальное и институциональное доверие являются хоть и 

близкими, но двумя различными видами доверия. При этом увеличение 

межиндивидуального доверия сопровождается более быстрым увеличением доверия к 

правительству [9]. Данный вывод можно обосновать тем, что институциональное доверие 

является в значительной степени производным от межиндивидуального: так как 

взаимодействие с институтами происходит в отношениях с людьми, их представляющими, и 

в процедурах, созданных ими.  

Дифференциация социального капитала на персонифицированный и безличный помогает 

лучше продемонстрировать различия в социальном капитале открытого типа и социальном 

капитале закрытого типа, выделяемых исследователями при изучении влияния группового 

социального капитала в общественное благосостояние. Социальный капитал открытого типа, 

которым обладают так называемые «группы Патнэма», направлен на «наведение мостов» 

(bridging) между людьми, создание широких общественных коалиций за счет доверия и 

взаимности, согласия соблюдать нормы и т.д. не только по отношению к кругу знакомых и 

близких людей, но и в отношении других людей (наблюдается безличный социальный 

капитал). У «групп Олсона» наблюдается наличие социального капитала закрытого типа 

(bonding), который тесно «скрепляет» непосредственных участников взаимодействия (в 

большей степени выражен персонифицированный социальный капитал).  

Изучение параметров поведения двух типов групп привело экономистов к выводу о том, 

что группы Патнэма содействуют росту общественной эффективности и увеличивают 

выигрыш всех членов общества, в то время как группы Олсона нацелены на достижение 

индивидуальных выгод, и общественный результат их действий чаще всего оказывается 

нулевым или даже отрицательным. Обычно в социально-экономической системе 

наблюдается действие одновременно капиталов обоих типов, при этом преобладание в 

обществе групп Олсона или групп Патнэма зависит от такого параметра как радиус доверия 

(или радиус социального капитала).  

Необходимо отметить, что термины и классификации, применяемые в настоящее время в 

отношении доверия, в данной работе намеренно распространяются на весь спектр понятий, 

понимаемых под социальным капиталом. Сущность заключается в том, что социальный 

капитал является одновременно «ресурсом для нас» (как, например, уровень доверия к 

конкретному человеку является его ресурсом, который он может использовать), так и 

«ресурсом для других» (уровень благонадежности человека является ресурсом для других, на 

который они вправе рассчитывать при взаимодействии). Таким образом, социальный капитал 

является своего рода улицей, где движение осуществляется в обоих направлениях: доверие и 

благонадежность, взаимность и положительные ожидания, предоставление и получение 

информации, подчинение личных интересов общественным и реализация личных интересов 

вместе с общественными приводятся в движение навстречу друг другу (при положительной 

направленности мотивов участников взаимодействия).  

Размышления о том, что социальный капитал необходимо приводить в действие, а также 

свидетельства об отрицательных результатах его действия в отдельных случаях (что часто 
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связывают с наличием групп Олсона) приводят к выводу о необходимости введения 

характеристики интенциональности (как параметра направления действий актора) и силы 

данной направленности, что также способствует операционализации концепции социального 

капитала. 

Характеристику интенциональности предполагается определить по аналогии с 

предпосылками человеческого поведения в части ориентации на личный интерес, 

предложенными О. Уильямсоном. При жестком следовании личным интересам, 

допускающем возможность нанесения ущерба общественным, использование социального 

капитала актором зачастую может приводить к положительным эффектам для него и 

отрицательным для общества (что, в конечном итоге, негативно скажется на уровне 

общественного социального капитала); использование социального капитала в 

общественных интересах в большинстве случаев приведет к положительным эффектам для 

общества и будет сопровождаться ростом социального капитала.  

Необходимость использования категории силы направленности следует из определения 

социального капитала: это потенциальный ресурс, поэтому эффект от него возникает при 

введении его в действие. Данное утверждение не является тавтологическим, так как 

расхождения в результатах опросов населения об уровне доверия и экспертных оценках 

приводят исследователей к выводу о существовании различий между потенциальным и 

реально используемым социальным капиталом [10]. Таким образом, социальный капитал 

должен быть активирован, и его реальный уровень зависит от силы интенциональности 

акторов. Вместе с тем, это указывает на наличие трудностей в измерении уровня 

социального капитала и отдачи на него, что является одной из наиболее острых проблем 

концепции социального капитала.  

Тем не менее, операционализация социального капитала, представленного в данной статье 

комплексным многомерным понятием, возможна – при его внедрении на второй и даже в 

большей степени на третий уровень социального анализа по О. Уильямсону [26] и 

установлению взаимосвязи его элементов, типов, направленности и силы использования с 

характеристиками институциональной среды и структур, в рамках которых производятся 

трансакции.  

Социальный капитал в таком случае выступает как конструкт концепции укорененности 

человеческого действия, предполагающей необходимость анализа их результатов с учетом 

параметров социальной структуры, что включает далеко не только неформальные правила, 

традиции и нормы, имеющие спонтанную и медленно меняющуюся природу (то, что О. 

Уильямсон отнес к первому уровню социального анализа и что можно отнести к 

культурному капиталу), но и более быстро меняющиеся параметры социального 

взаимодействия.  

Перспективными направлениями исследования представляются установление взаимосвязи 

характеристик социального капитала с условиями обеспечения осуществления трансакций 

(которые включают в себя конфликт, взаимность и порядок - термины, используемые в 

концепции социального капитала), с контрактными угрозами в различных сферах 

деятельности, уровнем трансакционных издержек и издержек управления в сделках, 

изучение возможностей использования социального капитала в качестве ресурса для 

осуществления воздействия на условия трансакций, а также в целом – интеграция 

социального капитала с теорией трансакционных издержек.  
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В статье рассмотрены основные направления по организации учетно – аналитической 

системы во взаимосвязи показателей собственности с системой залоговых и гарантийных 

обязательств. Предложены основные позиции, создающие эффективную информационную 

базу управления залогами и гарантиями. 

 

Ключевые слова: гарантии, поручительства, учетно – аналитическое обеспечение, 

имущественная обособленность. 

 

Эффективное функционирование рыночной экономики основано на системе гарантий, 

поручительств, залоговых трансакций, регулирование функционирования предприятий со 

стороны государства, судебных органов, профессиональных организаций в целях 

обеспечения выполнения обязательств всеми субъектами рыночных отношений. 

В современных условиях проблемы учетно-аналитического обеспечения залоговых и 

гарантийных обязательств приобретают исключительно важное значение в регулировании 

рыночной экономике, особенно с точки зрения определяющих позиций, таких как: 

 используемые бухгалтерские принципы; 

 функционирование деловых операций; 

 модели гарантирования функционирования предприятий и их использования; 

 использование договорных отношений в системе функционирования залоговых и 

гарантийных операций; 

 оценка залогов и гарантий; 

 использование залогов и гарантий в резервной системе предприятия; 

 управление рисками; 

 управление залогами и гарантиями; 

 взаимосвязь показателей собственности с системой залоговых и гарантийных 

обязательств; 

 функционирование контроля и аудита в системе обеспечения безопасности 

предприятия; 

 влияние резервной системы предприятия на стратегию его развития. 

Гарантирование функционирования национальной экономики в первую очередь 

определяется государством в решении ключевых проблем, которые в настоящее время 

сгруппированы в решении 4
х
 национальных программ: жилищная проблема, медицинское 

обслуживание и здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.  

Учетно-аналитическое обеспечение создает эффективную информационную базу 

управления залогами и гарантиями и стратегическими вопросами развития в условиях 

эффективного использования гарантийных и залоговых трансакций. 

В рыночной экономике залоги и гарантии имеют исключительно важное значение для 

обеспечения ее эффективного функционирования.  

Эффективная организация финансового учета обязательств, правильная их оценка, 

организация управленческого и стратегического учета, организация контроля играют 

исключительно важное значение, в первую очередь, в целях избежания экономических 

катастроф. 
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Указанное положение имеет исключительно важное значение для всех форм 

институциональных единиц: коммерческих предприятий, государственных унитарных 

предприятий, кооперативов, фондов, фермеров, физических лиц, что подтверждается 

следующими основными положениями. 

Благосостояние юридических и физических лиц определяется чистыми активами, 

определяемыми соизмерением активов с обязательствами балансовыми, но на этот 

показатель оказывают влияние и забалансовые обязательства, особенно это важно когда 

забалансовые обязательства составляют 50 % и более от чистых активов. 

В отношении физических лиц благосостояние определяется по формуле: 

Б = И1 + И2, 

где Б – благосостояние на определенную дату; 

И1, И2 – стоимость имущества физического лица на начало и конец периода (чистое 

имущество, то есть активы минус обязательства); 

Р – расходы за период. 

Такая методика позволяет определить благосостояние с его подразделением: 

 доход с известных источников; 

 доход с неизвестных источников. 

Принцип имущественной обособленности требует не только раздельного учета 

собственных ресурсов, но и постоянного их соизмерения с балансовыми и забалансовыми 

обязательствами выданными и полученными. 

В соответствии с ПБУ 1/98 «Учетная политика предприятия» установлено 4 

основополагающих принципа (допущений) в организации финансового учета: 

-непрерывность деятельности организации; 

-последовательность применения учетной политики; 

-временная определенность фактов хозяйственной деятельности; 

-имущественная обособленность организации. 

Имущественная обособленность организации состоит в том, что активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой 

организации и активов и обязательств других организаций. 

Этот основополагающий принцип (автономности) требует раздельного учета залогов, 

поручительств, гарантий, удержаний и других в целях обеспечения управления и контроля. 

При увеличении среднегодовой величины собственного капитала возникает и, 

следовательно ведет к достижению цели сохранения, но при допущении неизменной годовой 

прибыли снижается показатель рентабельности собственного капитала, так как его средняя 

величина возрастает. Сокращение доли собственного капитала при неизменной годовой 

прибыли ведет к повышению рентабельности собственного капитала. Таким образом, более 

полное достижение цели сохранения источника дохода ведет к обратному результату в 

отношении цели зарабатывания, и наоборот с учетом залоговых и гарантийных трансакций, 

так как они имеют стоимость и оказывают влияние на рентабельность собственного капитала 

[1]. 

В учете и отчетности должны быть четко разграничены активы и кредиты обеспеченные 

соответствующими гарантиями и необеспеченные. 

Здесь уместно заметить, что в отношении отражения в учете залогов и обязательств в 

международном бухгалтерском учете существуют самые большие противоречия: одни 

страны их отражают в балансе (США, Канада, Австрия и др.), другие не отражают (Франция, 

Италия, Испания и др.). 

Необходимо отметить, что в тех странах, где залоги, закладные и другие ипотечные 

инструменты учитываются в балансе, разработаны и действуют национальные стандарты по 

учету финансовых инструментов. 

С переходом на рыночные отношения в России управленческий учет стал выделяться из 

системы единой бухгалтерии и были созданы организационные и методические предпосылки 

для его развития. 
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Создан и успешно функционирует Комитет по управленческому учету в институте 

профессиональных бухгалтеров России, работают западные проекты, в частности TACIS 

«Реформа бухгалтерского учета в России. Для совершенствования управленческого учета, в 

ряде крупных организаций создана система виртуального учета (РАО ЕС Россия,  

ОАО «Балтика» и др.). 

Как специальность управленческий учет был оформлен в 1972 году в США, где впервые 

стали выдаваться дипломы высшей школы и МБА по управленческому учету. В России с 

конца XX столетия институт профессиональных бухгалтеров стал готовить специалистов и 

выдавать дипломы по финансовому менеджменту. 

Управленческий учет стал использоваться в самом широком смысле как управление 

любыми ресурсами предприятия: затратами, обязательствами, резервной системой, 

платежеспособностью, собственностью, доходами, центрами ответственности, субсидиями, 

процессами реорганизации и т. д. 

В условиях экономики XXI века термин «управленческий учет» означает подготовку 

информации, необходимой для осуществления деятельности управленческого характера, 

такой как принятие решения, планирование, контроль, регулирование и управления 

ресурсным потенциалом предприятия в условиях сетевой организации экономики. 

Основой управленческого учета залоговых и гарантийных трансакций является 

балансовая информация, забалансовые данные, показатели главной книги и учетные 

регистры. 

При этом информация балансового типа требует определенных корректировок. 

Экономистам хорошо известно, что в том виде в каком представлены бухгалтерский 

баланс и другие отчетные формы, они не могут быть использованы для целей управления и 

принятия решений и особенно в сфере собственности, так как баланс составлен в 

исторических ценах и его показатели далеки от рыночной реальности. 

Релевантная информация может быть получена на базе использования системы 

производных балансовых отчетов в системе управленческого учета залоговых и гарантийных 

трансакций. 

В соответствии с принципом продолжающейся деятельности предприятие нормально 

функционирует и будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, как правило, 

не менее года. Определяющее значение в обеспечении этого принципа имеет резервная 

система предприятия, залоговые и гарантийные трансакции. 

Для реализации принципа продолжения деятельности в теории и практике 

разрабатываются системы стратегического учета залоговых и гарантийных обязательств. 

Стратегический управленческий учет – это только возникающая среда, и поэтому ее 

границы строго не определены, и конечно, здесь нет никаких унифицированных 

предписаний, указывающих, что и как следует развивать [2]. 

При организации системы стратегического учета залогов и гарантий необходимо 

принимать во внимание факторы внешней среды с точки зрения определенности, 

определенного риска и неопределенного риск.   

Это необходимо для определения рисковых активов и их взаимосвязи с чистыми активами 

с учетом резервной системы предприятия, полученных и выданных залогов и гарантий. 

Учетно-аналитическое обеспечение создает эффективную информационную базу 

управления залогами и гарантиями и стратегическими вопросами развития в условиях 

эффективного использования гарантийных и залоговых трансакций. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В работе исследованы некоторые проблемы экономической надѐжности и полезности в 

разрезе проблем модернизации промышленных производств. Предложен авторский подход к 

проблеме управления надѐжностью и к проблеме управления полезностью в процессе 

модернизации промышленных предприятий.  

 

Ключевые слова: экономика и управление предприятием. 

 

В условиях объективной необходимости развития и совершенствования производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов одной из актуальных проблем выступает разработка 

экономико-управленческих механизмов, обеспечивающих положительный результат 

модернизации промышленных предприятий. В связи с этим, по нашему мнению, 

целесообразно использовать существенный теоретико-методологический потенциал теории 

экономической надѐжности и теории экономической полезности.  

С нашей точки зрения, рассмотрение проблем экономической надѐжности и полезности в 

процессе модернизации промышленных предприятий обеспечивает новый перспективный 

ракурс в исследованиях экономико-управленческой сферы промышленных производств.  

Безусловно, комплексный характер проблем совмещения плоскости теории 

экономической надѐжности и теории экономической полезности с экономико-

управленческой плоскостью промышленных предприятий в процессе их модернизации 

обеспечивает научную новизну результатов получаемых на выходе. При этом точками 

приложения экономической надѐжности и экономической полезности может выступать как 

промышленное предприятие в целом, так и отдельные его сегменты, что обуславливается 

стратегией модернизации, экономико-управленческими особенностями конкретных 

промышленных производств, комплексом решаемых производственных задач, технико-

технологическими параметрами, масштабами бизнеса, отраслевыми и территориальными 

ограничениями, другими факторами. 

Необходимо подчеркнуть, что, в самом общем плане,  под экономической надѐжностью 

нами понимается устойчивость функционирования системы во времени [5, 6]. При этом, с 

нашей точки зрения, экономическую полезность результата (прежде всего, в денежной 

форме) наиболее удачно описывает своеобразная кривая с последовательно расположенными 

выпуклым участком, вогнутым участком и снова выпуклым участком. В этом случае 

трактовка функции полезности предполагает рассмотрении двух выпуклых участков как 

двух качественно разных ступеней, а вогнутый участок выступает в качестве перехода между 

данными двумя статусами.  

С нашей точки зрения, промышленному предприятию, осуществляющему модернизацию 

своей производственной деятельности целесообразно учитывать потенциал теории 

экономической надѐжности [1, 2, 3] и полезности [4], прежде всего, в экономико-

управленческом сегменте. 

В связи с этим, по нашему мнению, заслуживают более пристального внимания проблемы 

управления экономической надѐжностью производственных систем и проблемы управления 

экономической полезностью результатов, получаемых в процессе модернизации 

промышленных предприятий. 
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Следует отметить, что категории управление экономической надѐжностью и управление 

экономической полезностью не получили своего должного раскрытия в экономической 

науке. При этом достаточно разработанными и общеизвестными являются такие категории 

как управление качеством, управление прибылью, управление финансовой устойчивостью, 

управление финансовым состоянием и другие. 

По нашему мнению, под управлением экономической надѐжностью следует понимать 

систему инструментов, с помощью которых возможно оказывать воздействие на параметры 

надѐжности с целью их повышения. 

В связи с этим возникает проблема идентификации результативности процессов 

управления надѐжностью. Безусловно, для этого можно использовать известный технико-

технологический и экономико-математический инструментарий, который, однако, 

достаточно сложно внедрить в практику промышленных предприятий, особенно в процессе 

решения таких комплексных производственно-управленческих задач как модернизация.  

Поэтому, полагаем целесообразным использовать разработанный нами ранее [11, 12] 

индекс экономической надѐжности для управления экономической надѐжностью 

промышленных предприятий в процессе их модернизации. В общем виде алгоритм его 

получения предполагает идентификацию объекта приложения; формирование системы 

используемых экономико-управленческих показателей с учѐтом специфики исследуемого 

объекта, целей, задач исследования; присвоение веса каждому экономико-управленческому 

показателю в соответствии с его важностью в интервале от 0 до 1; исследование каждого 

экономико-управленческого показателя; в зависимости от результатов, полученных на 

предыдущем этапе, присвоение каждому экономико-управленческому показателю баллов в 

интервале от 0 до 10; корректировку баллов на ранг важности каждого показателя; 

определение по показателям средней скорректированной оценки; определение значения 

индекса экономической надѐжности как соотношения полученного среднего 

скорректированного балла и максимально возможной средней оценки при максимальной 

важности всех показателей (в рамках принятой шкалы – 10); экономическую интерпретацию 

полученных результатов; принятие эффективных управленческих решений.  

С нашей точки зрения, индекс экономической надѐжности необходимо использовать 

применительно к модернизируемому промышленному предприятию в целом, а также 

относительно тех производственных подсистем предприятия [7, 8, 9, 10], на которые 

приходится больший акцент в процессе осуществления системы мероприятий по 

модернизации промышленного производства. 

В отличие от проблемы управления экономической надѐжностью проблема управления 

экономической полезностью имеет вполне конкретную графическую интерпретацию, 

указанную выше, которая оптимально отражает экономическую сущность модернизации 

промышленных предприятий. 

С нашей точки зрения, под управлением экономической полезностью следует понимать 

целенаправленное воздействие субъекта на исследуемые объекты в целях оптимизации 

полезности получаемых результатов. При этом в зависимости от конкретной 

производственной задачи данный результат может быть связан либо с переходом в новый 

более высокий статус, либо с продвижением в рамках текущего статуса без перехода на 

более высокий уровень. 

Очевидно, что в рамках управления экономической полезностью возможна интерпретация 

конкретных стратегий модернизации, которые могут быть нацелены, во-первых, на 

оптимизацию уже имеющихся производственных процессов, промышленных мощностей, где 

положительный исход проводимых мероприятий имеет высокую вероятность, а в случае 

отрицательного результата не повлияет существенно на доходность, во-вторых, на 

перемещение в принципиально новый социально-экономический статус, связанный с 

принципиальным обновлением производственных комплексов, выполнением долгосрочных, 

капиталоѐмких инвестиционных проектов. 

Таким образом, теория экономической надѐжности и теория экономической полезности, 
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рассматриваемые относительно проблем модернизации промышленных производств 

существенно обогащают экономико-управленческий инструментарий в процессе принятия 

эффективных управленческих решений, обеспечивают всесторонность при исследовании 

имеющихся бизнес-альтернатив по развитию предприятия, позволяют решать 

слабоструктурируемые оптимизационные задачи промышленного производства, 

обуславливают использование многокритериального подхода в процессе оценки 

перспективных результатов модернизации промышленных предприятий. 
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СИСТЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

КРУПНЕЙШЕГО ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕГОСЯ ГОРОДА 

 

В работе представлены результаты диссертационного исследования в области 

формирования системного образования «общественное пространство» крупнейшего 

исторически сложившегося города с выявлением его основных свойств, структурных 

элементов и их характеристик, что позволит специалистам в области градостроительства 

и градорегулирования формировать жизнеспособные стратегии в управлении городскими 

процессами. 

 

Ключевые слова: общественное пространство, системное образование, развитие, 

иерархия элементов, городское поле. 

 

В настоящее время термин «общественное пространство» употребляется 

профессионалами в отношении конкретного места на карте города, чаще всего, парка или 

площади. Современные западные социологи и теоретики рассуждают об упадке 

классического общественного пространства [1] и о его замене многофункциональными 

торговыми центрами [2], симулирующими городскую жизнь; говорят о появлении новых 

социально активных зон, таких как аэропорт или транспортные узлы [3], которые хоть и 

привлекают огромное количество людей, обладают чисто утилитарными функциями и не 

могут предложить замену культурным ценностям исторически сложившихся променадов и 

площадей. В свою очередь, проблемой последних становится «тематизация» и 

«музеификация» [4], «выдворение» подлинно городского образа жизни, спекуляция 

идентичностью. 

Российские города, в силу специфики генезиса и не столь продолжительного жизненного 

цикла, а также отсутствия непрерывности воспроизводства городского образа жизни, стоят на 

качественно другой ступени развития, и не обладают плотностью историческими 

традициями европейских городских центров. И если на первых этапах развитие 

общественного пространства города происходило эволюционно от главной городской 

площади с постепенным усложнением структуры за счет пространственного 

распространения функций и паттернов общественной жизни по улицам и перекресткам, то 

этот процесс не был продолжителен, и подкреплен наличием свободных горожан, 

сформировавших городское гражданское сообщество. Дальнейший скачок в период 

ускоренной индустриализации и урбанизации привел не только к тому, что города населили 

неподготовленные к городскому образу жизни сельские мигранты, но и к плановой 

градостроительной политике, при которой формирование общественных центров городов 

осуществлялось по четко установленным нормативам, со смещением акцентов в сторону 

объемно-пространственных решений, при ослаблении внимания к средовым 

характеристикам самого города и реальным потребностям различных групп населения [5]. 

Начавшийся в 70-80 годы ХХ века процесс формирования новой градостроительной 

концепции, опирающейся на теорию урбанизации и социально-функциональные 

исследования [6], в рамках которой осуществлялся поиск объективных путей развития 

центра, не был в полной мере реализован в силу социально-политических и экономических 

преобразований, произошедших в России в 90-х годах.  

Отсутствие правильной законодательной политики, инструментов стратегического 
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планирования развития городов в новых социально-экономических условиях, а также знаний 

и ресурсов, привели к нерешенным до сих пор проблемам. Прежде всего, к ним относятся: 

деградация центра, его фрагментарность; наличие заброшенных территорий, ветхого жилья, 

зданий, требующих реконструкции, транспортных пробок, отсутствие парковок и т д. Город 

развивается экстенсивно за счет новых земель, увеличивая территории периферии, 

характеризующейся безликими жилыми кварталами и гигантскими торговыми центрами. 

Городская плотность падает, а главное исчезает сплоченность городских жителей. И так как 

исторически сложилось, что именно в общественном пространстве происходило 

объединение горожан в единое сообщество, то следует выработать новый подход к 

пониманию этого пространства, а также использовать полученные знания для управления 

развитием городской среды, чтобы сделать этот процесс эффективным. 

Изучив теоретические исследования и практический опыт как зарубежных, так и 

отечественных исследователей, мы пришли к выводу, что общественное пространство 

необходимо трактовать как городскую территорию, на которой происходит формирование 

и воспроизводство сообщества горожан, и где возможно реализовать свои потребности в 

социальных, политических и культурных аспектах общественной жизни [7]. А на основе 

изучения зон социальной активности горожан и потенциальных городских территорий, мы 

пришли к выводу, что на городском поле как часть его структуры существует системное 

образование «общественное пространство» («ОП»). Оно состоит из элементов, 

представляющих собой различные места в городе, которые при наличии определенных 

характеристик, таких как местоположение в городе, транспортная доступность, 

многообразие функций, историческая глубина, уникальность гибкость, демократичность и 

качество среды, и под действием различных факторов влияния окружающей территории 

(рис.2) приобретают свойства общественного пространства. К свойствам можно отнести 

интенсивность использования горожанами, а также тип происходящей на территории 

деятельности: социальной, политической, культурной. Чем интенсивнее используется 

пространство всеми жителями города, тем выше его ранг, то есть значение для всей системы 

в целом. Ядром системы являются пространства интенсивно используемые всеми 

горожанами, в которых происходит эффективное социальное взаимодействие различных 

групп населения, политическая активность и производство культуры. Как правило, это 

главные площади и улицы исторических центров, то есть те места, где среда способствует 

процессу осознания себя частью сообщества. Остальные же элементы системы: парки, 

скверы, остановки общественного транспорта и станции метро, рынки и железнодорожные 

вокзалы, креативные кластеры и даже маленькие «места встреч» [3] у доски объявлений или 

скамейки во дворе, могут не обладать всеми аспектами идеальной системы, но, тем не менее, 

функционировать как общественное пространства. 

 
Рис. 1 — Факторы влияния окружения на формирование общественного пространства 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что структурные элементы внутри 

системного образования подчиняются иерархии в зависимости от их ранга (рис.2). 

Структура же общественного пространства неоднородна и подвижна, то есть в процессе 

жизнедеятельности и под влиянием факторов ранг структурных элементов может изменяться, 

и соответственно меняться их место в иерархии. Проследив историческое развитие 

элементов, мы можем сказать, что включение их в систему общественного пространства 

происходило постепенно под влиянием исторических и социальных процессов. Системное 

образование «общественное пространство» развивается на городском поле в процессе 

жизнедеятельности его населения за счет постоянного взаимодействия «центра» и 

«периферии», в рамках теории урбанизации. Концентрирующаяся в центре культура 

распространяется в виде паттернов «центральности» на периферийные территории. На 

периферии развиваются зоны социальной активности, чаще всего тяготеющие к магистралям 

и имеющие большей частью утилитарное значение, постепенно насыщаются торгово-

развлекательными функциями. В ответ ранг структурных элементов общественного 

пространства центральной части и их социокультурный потенциал повышается, как и вся 

система в целом.  

 
Рис. 2 - Общественное пространство как системное образование 

Если предположить постоянное развитие системы, то развитие это происходит по двум 

направлениям: экстенсивно, за счет включения новых структурных элементов в систему, 

и интенсивно, за счет повышения ранга существующих элементов. Под действием 

определенных факторов может произойти снижение ранга территории, она может утратить 

свойства общественного пространства, и покинет систему. Таким образом, еще одним 

свойством системы «ОП» является ее перемещение по городскому полю при 

последовательном включении и выключении элементов из структуры. Если же город 

утрачивает градоформирующие и развивающие функции и процессы, и начинается отток 

населения, как это происходит в убывающих городах по всему миру [8], то система 

общественного пространства начинает деградировать, постепенно снижая ранг 

существующих элементов и выключая их из своей структуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

В данной статье рассмотрены основные аспекты и поэтапный алгоритм инструмента 

развертывания функций качества продукта используемый при формировании 

инновационной стратегии модернизации и повышения качества инновационных продуктов. 

 

Ключевые слова: функция продукта, потребительские требования, 

конкурентоспособность, инженерные характеристики, весомость показателей. 

 

Деятельность предприятий происходит в условиях высокой конкуренции, множестве 

внутренних и внешних связей, сложности производственных процессов и ограниченности 

ресурсов, что связано с повышенным уровнем риска и неопределенности. Одним из 

важнейших условий успешной деятельности организации становится ее ориентация на 

потребителя, когда производство и реализация продукции или услуг основываются на 

понимании и удовлетворении потребительских требований (ПТ) и своевременной 

модернизации выпускаемых изделий с целью улучшения качества и эксплуатационных 

параметров. При этом удовлетворенность потребителя определяется соотношением его 

ожиданий и реальным качеством приобретенной им продукции или услуги. 

Одним из инструментов, способствующий достижению данных целей является метод 

структурирования функций качества, который иногда ещѐ называют развѐртыванием 

функций качества.  

Технология развертывания функции качества (QFD – Quality Function Deployment) – это 

направление развития пожеланий потребителя на основе функций и операций деятельности 

компании по обеспечению качества на каждом этапе жизненного цикла вновь создаваемого 

или модернизируемого продукта [1]. 

Основной принцип инструмента развертывания функций качества инновационного 

продукта заключается в планировании и реализации свойств и функций продукта на 

основании исследований рынка с целью максимального удовлетворения ПТ с наивысшим 

качеством в кратчайшие сроки и при минимальных затратах производителя. Технология QFD 

позволяет разрабатывать планы по качеству, преобразовать требования заказчика – 

потребителя в инженерные характеристики (ИХ) к производимой продукции и 

производственным процессам. 

Ключевыми элементами инструмента QFD являются [2]: 

 выбор цели, т.е. определяющих конкурентоспособность параметров качества; 

 установление параметров весомости компонентов продукта; 

 определение вклада характеристик продукта в удовлетворение пожеланий 

потребителя; 

 уточнение требований потребителя; 

 перевод требований потребителя в параметры качества. 

Ключевые этапы QFD инновационного продукта: 

ЭТАП 1. Определение ожиданий потребителей. Необходимо сделать репрезентативную 

выборку потенциальных потребителей в рыночном сегменте производителя. Затем путем 

опроса и метода экспертных оценок определяются свойства и функции продукции, 
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удовлетворяющие ПТ, включая запросы различных муниципальных и государственных 

служб ("степень опасности для рабочего персонала"), требования ремонтно-

эксплуатационных служб ("ремонтопригодность”) и т.д.  

ЭТАП 2. Ранжирование потребительских требований. Исходя из ПТ, определенных на 

первом этапе, оценивается коэффициент значимости атрибутов/функций продуктов. 

Необходимо иметь четкое представление о том, какие требования необходимо удовлетворить 

обязательно, а какими можно в известной степени поступиться. Для этого следует 

упорядочить список ПТ по степени их важности.  

Определение относительной важности функции продукта -    предлагается осуществлять 

при помощи правила Фишберна. Путем экспертных оценок и результатов маркетинговых 

исследований, необходимо сопоставить каждому показателю ПТ -    уровень его значимости 

для анализа. Чтобы оценить этот уровень, нужно расположить все атрибуты/функции по 

порядку убывания значимости так, чтобы выполнялось правило: 

                                                                      (1) 

Если система показателей про ранжирована в порядке убывания их значимости, то 

значимость i-го показателя    следует по следующей формуле: 

                                                                
        

       
                                                                 (2) 

В результате вводится еще одна графа, в которой указывается степень важности каждого 

из требований (см. табл. 1).  

Таблица 1 – Оценка весомости потребительских требований  

№ 

Потребительское требование к 

атрибуту/функции продукта (ПТ) Коэффициент весомости 

1 

  2 

  … 

  n-1 

  N 

  ЭТАП 3. Сравнение характеристик (эксплуатационных свойств) продукции с 

показателями продукции конкурентов. 

При использовании инструмента QFD рекомендуется рассмотреть одного конкурента, чья 

рыночная доля больше чем у рассматриваемой компании, и одного, у которого рыночная 

доля меньше, но данный производитель при помощи определенных управленческих решений 

и рыночных условий способен увеличить долю своего присутствия на рынке. 

Для того чтобы иметь точное представление о степени конкурентоспособности 

продукции, следует использовать следующий механизм. Для каждого потребительского 

требования вырабатывается шкала, степень экспертных оценок от 1 до 5, которые отражают 

степень реализации потребительских требований в нашем продукте. Также необходимо 

качество продукции оценить и выразить в абсолютных значениях. На этом этапе 

определяется направление по улучшению уровней показателей удовлетворенности 

потребителей по отношению к установленным показателям для конкурента, устанавливается 

целевое значение (в цифровом виде) для каждого ПТ к продукции. На базе определенных 

целевых значений необходимо вычислить степень улучшения качества по формуле: 

                                                           
                

                
                                    (3) 

Далее в рамках целей проекта должна быть установлена весомость каждого 

потребительского требования или атрибута/функции продукции: 
                                        

                                                                             (4) 

ЭТАП 4. Разработка инженерных характеристик проектируемого изделия. Группа 

специалистов в области технологической составляющей производства и специалисты в 

области изучения ПТ совместно занимается разработкой списка ИХ модифицированного 
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продукта. Происходит перевод ожиданий потребителей в количественную размерность 

технологических параметров и характеристик продукции (геометрический размер, 

потреблении энергии, количество частей). 

Этап 5. Оценка зависимостей потребительских требований и инженерных характеристик. 

В результате выполнения предыдущих этапов проектировщики получили ранжированный 

список ПТ и ИХ соответствующих данным требованиям. Для успешной разработки изделия 

необходимо ответить на вопрос: как данное ПТ зависит от того, какое значение будет 

отведено характеристике? На этом этапе не требуется слишком точная, детальная 

информация, достаточно оценок вида: «сильная связь», «средняя связь» и «слабая связь». 

Далее необходимо решить, оставлять ли в проектируемом продукте те ИХ, которые не 

нужны потребителю, однако, ряд характеристик, даже если они не нужны потребителю, 

могут быть необходимы для нормального функционирования продукта, следовательно их 

необходимо оставить. Пустая (незаполненная) строка в матрице означает отсутствие какой-

либо связи между техническими характеристиками продукции и соответствующими ПТ, 

записанным в данной строке (ни одна ИХ продукции не отвечает за удовлетворение ПТ). 

Аналогично пустая колонка указывает на ненужность этой технической характеристики, 

включенной в список характеристик продукции и удорожающей ее. Каждый элемент, 

матрицы связей, стоящей на пересечении ее строк и столбцов, определяет имеющуюся силу 

взаимосвязи между ПТ и ИХ продукции. Символ, который находится в каждом из этих 

элементов, определяет насколько сильна эта взаимосвязь [4]. 

                                                                          (5) 

Суммы числовых значений показателей «значимости взаимосвязи» по каждому столбцу 

матрицы показывают приоритетность каждой технической характеристики продукции. 

 

ЭТАП 5. Определение степени зависимости инженерных характеристик между собой. 

Инженерные характеристики могут быть разнонаправленными, а значит, могут 

противоречить друг другу. Противоречащие друг другу характеристики обозначим знаком 

«минус», а «однонаправленные» — знаком «плюс». Эту зависимость необходимо будет 

учесть при оптимизации всей системы. Данные характеристики определяют, каким способом 

и при каких условиях следует вести процесс производства, чтобы в конечном счете получить 

продукцию, максимально отвечающую потребительским требованиям. 

Данная таблица представляет собой корреляционную матрицу, заполненную символами, 

которые указывают на положительную или отрицательную связь между соответствующими 

техническими характеристиками продукта с позиций интересов потребителя (см. табл. 2). С 

помощью корреляционной матрицы можно продемонстрировать соотношение между 

основными показателями качества, стоимости и времени. 

Таблица 2 – Матрица связей инженерных характеристик продукта 

№ 

Инженерные характеристики 

атрибутов/функций продукта 

(ИХ) 

1
 

2
 

…
 

n
-1

 

N
 

1             

2             

…             

n-1             

N             

 

ЭТАП 6. Определение весовых значений инженерных характеристик с учетом рейтинга 

потребительских требований, а также зависимости между потребительскими требованиями и 

инженерными характеристиками. 

Умножив относительный вес потребительских требований (рейтинг) на числовой 

показатель связи между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками, 

определенный на четвертом этапе, получим относительную важность каждой инженерной 

характеристики. Суммируя результаты по всей графе соответствующей инженерной 
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характеристики, получаем значение цели. Инженерной характеристике с наибольшим 

значением цели следует уделить основное внимание. 

                                                     ∑       
 
   ,                                          (6) 

где     – весовое значение инженерной характеристики J,    – коэффициент весомости 

потребительского требования u,     – степень влияния инженерной характеристики J на 

потребительское требование U. 

Этап 7. Определение целевых значений технических характеристик продукции. Целевые 

значения технических характеристик определяются на основе имеющихся данных с учетом 

их приоритетности. Целевые значения имеют непосредственное отношение к улучшению 

технических характеристик продукции и определяются в соответствие с принятым 

управленческим решением по направлению модернизации продукта и состоянием уровня 

качества продуктов-конкурентов. 

Этап 8. Учет технических ограничений. Не все значения инженерных характеристик 

достижимы. Поэтому в следующей строчке матрицы проставляют экспертные оценки 

технической реализуемости тех значений инженерных характеристик, которых в наибольшей 

степени требуют потребители (3-низкая степень реализуемости; 6-среднняя степень, 9 – 

высокая степень). С учетом этого получают скорректированные целевые значения 

инженерных характеристик. 

В результате поэтапного использования QFD производитель получает таблицу, 

переводящая потребительские требования (ПТ) в техническое задание на проектирование, 

разработку продукции.  

 

Данная таблица/матрица позволяет наглядно выявить следующие аспекты работы 

предприятия: 

1) выяснить, какие из инженерных характеристик играют доминирующую роль с точки 

зрения потребителей 

2) уровень конкурентоспособности продукции относительно продукции конкурентов 

3) степень развития технологических разработок с точки зрения рынка – 

корреляционную зависимость потребительские требования/инженерная функция, которая 

покажет слабые места продукции, а следовательно направление инвестиционной и научно-

исследовательской деятельности. 
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Рисунок 1 – Матрица развертывания функций качества инновационного продукта 

 

В целом инструмент QFD позволяет не только формализовать процедуру определения 

основных характеристик разрабатываемого и уже выпускаемого продукта с учетом 

пожеланий потребителя, но и принимать обоснованные решения по управлению качеством 

процессов его создания. Таким образом, «развертывая» качество на разных этапах 

жизненного цикла продукта в соответствии с нуждами и пожеланиями потребителя, удается 

рационализировать конструкцию выпускаемых изделий, тем самым снижая 

производственные затраты, повышая эффективность и маржинальность продукта. 
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РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В работе представлены результаты исследования роли и места управленческого аудита 

в системе управления коммерческой организации, выполняющего диагностирующую роль в 

определении эффективности функционирования хозяйствующего субъекта в разрезе 

каждого направления вида деятельности (операционной, финансовой, инвестиционной и 

социальной). 

 

Ключевые слова: управленческий аудит, информационное поле, показатели 

эффективности, бизнес-процесс, существенные недостатки. 

 

В условиях высокой рыночной конкуренции эффективное функционирование 

хозяйствующих субъектов во многом зависит не только от его производственной мощности 

и позиции, занятой на рынке сбыта товаров, работ и услуг, но и от эффективной системы 

управления самим предприятием.  

Актуальность управленческого аудита на современном этапе продиктована объективно 

назревшей необходимостью повышения эффективности управления коммерческой 

организацией в условиях обострения рыночной конкуренции, а также принятием 

руководством экономического субъекта управленческих решений. 

В настоящее время в условиях стремительно растущего рынка сферы производства и 

потребления товаров, работ и услуг, вступления Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию в 2012 году, основными принципами деятельности которой являются 

взаимное предоставления благоприятного режима в торговле и в целом транспарентность 

торговой политики, управленческий аудит является именно той новой концепцией 

современного системного и комплексного управления хозяйствующими субъектами, которая  

(независимо от форм их собственности) способна обеспечить успешное функционирование 

хозяйствующей экономической системы как в текущий момент времени, так и (что особенно 

важно) в стратегической перспективе путем: 

 адаптации стратегических целей к перманентным воздействиям внешнего окружения; 

 согласования оперативных управленческих решений со стратегическими; 

 создания системы обеспечения управления своевременной, достаточной и 

надлежащим образом подготовленной информационной базой (для различных уровней 

управления), свободной от постоянно присутствующего на практике информационного 

риска; 

 адаптации самой системы управления хозяйствующим субъектом в целях повышения 

ее гибкости и способности быстро реагировать на перманентно меняющиеся требования и 

условия как внешней, так и внутренней среды этого субъекта; 

 поддержания конкурентоспособности любого хозяйствующего субъекта (независимо 

от формы его собственности). 

В системе нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации понятие «управленческий аудит» не закреплено [1].  

Многие известные авторы трактуют понятие управленческого аудита по-разному [2, 3]. 

По нашему мнению, понятие «управленческий аудит» определяется как комплексная 

система мероприятий, направленная на определение бюджетной, коммерческой и 
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социальной эффективности функционирования коммерческой организации в текущем 

периоде через стратегическое и тактическое управление их производственной 

(операционной), коммерческой (финансовой и инвестиционной) и социальной 

деятельностью с последующей разработкой программных действий, направленных на 

устранение выявленных в этой системе существенных недостатков. Процедура такой 

диагностики состоит в сравнении фактических за отчетный период времени и 

предварительно установленных на тот же период нормативных значений ключевых 

показателей социально-экономической и финансовой деятельности предприятий, а конечная 

цель – в поэтапном сближении сравниваемых показателей по величине.  

Под существенным недостатком в деятельности коммерческой организации, по нашему 

мнению, следует понимать такие недостатки, которые являются причиной, препятствующие 

эффективному функционированию хозяйствующей системы коммерческой организации. 

В то же время важно понять, что управленческий аудит в системе управления 

коммерческой организацией в современных условиях хозяйствования предполагает 

определенный образ мышления и некий эффективный процесс обеспечения этой системы 

надлежащим образом подготовленными управленческими рекомендациями по реализации 

процесса адаптации хозяйствующей экономической системы к всевозможным внешним и 

внутренним воздействиям и ситуационным проявлениям, а также поддержания 

конкурентоспособности этой системы как на текущий момент времени, так и долгосрочную 

перспективу.  

Однако, для того, чтобы управленческий аудит был эффективным и отвечал всем 

требованиям науки и практики современного управления важно понять, что его 

функциональные возможности будут не полными, если он не в состоянии оперативно 

выявлять, исследовать и адекватно реагировать на всевозможные перманентно возникающие 

проявления окружающей действительности. В этой связи заслуживает особого внимания 

возможность адаптации и применения в рамках управленческого аудита основополагающих 

концепций контроллинга [4], реализация которых позволит расширить его потенциальные 

возможности. При этом консалтинговая составляющая управленческого аудита, не 

исключается, а по возможности дополняет процесс аудиторского исследования, усиливая его 

потенциал, и реализуется в форме независимой экспертизы по различным аспектам 

деятельности аудируемого экономического субъекта (в частности по проблемам 

эффективного развития хозяйствующих экономических систем, подсистем, бизнес-

процессов).  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что подсистема управленческого 

аудита, как синтезированная взаимодополняющая общность аудита-контроллинга и аудита-

консалтинга и интегрированная надлежащим образом в систему управления, выполняет не 

только чисто сервисную функцию для этой системы, но и расширяет ее современные 

управленческие возможности. Иными словами, управленческий аудит в современных 

условиях развития управленческой науки и практики следует считать философией и образом 

мышления системы управления любым хозяйствующим субъектом, ориентированной на 

эффективное развитие этих субъектов в долгосрочной перспективе, нежели дань 

современной моде [4]. 

Поэтому, обобщая вышеизложенное можно признать, что концепция управленческого 

аудита представляет собой совокупность суждений о его функциональном разграничении, 

институциональном оформлении и методической вооруженности в контексте 

основополагающих целевых установок функционирования коммерческой организации как 

хозяйствующей системы, релевантных к нему и его целям, вытекающим из текущих задач и 

стратегических целей этой системы. 

В этой связи для определения роли и места управленческого аудита в системе управления 

коммерческим предприятием можно выделить целый ряд аспектов, которые 

непосредственно связаны с его функциональным обоснованием и институциональным 

представлением. К ним относятся: 



 
103 Казанская наука №10 2013                                                                        Экономические науки 

 способность хозяйствующего субъекта к адаптации как в текущем периоде к 

различным внешним и внутренним факторам; 

 конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и удержание своего положения на 

рынке в условиях обостренной рыночной конкуренции; 

 управленческое информационное поле, благодаря которому хозяйствующий субъект 

способен мгновенно реагировать на изменения, происходящие на рынке; 

 корректирующие рекомендации по уже принятым управленческим решениям и 

рекомендации по вновь принимаемым как оперативным, так и стратегическим решениям.  

Не менее важным аспектом, требующим особого внимания и надлежащего подхода к его 

практической реализации в рамках управленческого аудита, является подготовка для 

системы управления хозяйствующим субъектом и что не менее важно использование в своих 

интересах управленческой информационной базы, ориентированной не только на данные 

учета, но и охватывающего всю целевую систему этого субъекта. Это, в свою очередь, 

расширяет релевантное информационное поле (базу) не только системы управления 

аудируемого хозяйствующего субъекта, но и самого управленческого аудита. К источникам 

указанных информационных потоков относится информация по различным предметным 

областям (управление, производство, технология, маркетинг и пр.), реализуемым в рамках 

непрерывно функционирующих хозяйствующих экономических систем. 

Никто не будет отрицать, что качество принимаемых управленческих решений зависит от 

качества информационного обеспечения этих процессов. Можно сделать вывод о том, что 

управленческий аудит в системе управления коммерческой организацией призван не только 

обеспечить эту систему достаточной информационной составляющей управленческого 

процесса, но и подготовить, что является более важным для управления аспектом, на ее 

основе надлежащие с профессиональной точки зрения управленческие рекомендации. 

Иными словами управленческий аудит, интегрированный в систему управления 

хозяйствующим субъектом, призван сориентировать эту систему на оптимальные 

управленческие решения и, как следствие, на надлежащие и своевременные (как 

тактические, так и стратегические) управленческие воздействия, как на управляемую 

подсистему, так и внешнее окружение этого субъекта (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1- Общая структура формирования информационного поля при проведении 

управленческого аудита 
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Однако акцент на информационное обеспечение системы управления коммерческой 

организацией как хозяйствующим субъектом не позволяет в полной мере реализовать 

сущностные возможности управленческого аудита.  

В настоящее время уже недостаточно иметь, пусть даже надлежащим образом 

подготовленную, информацию о результатах деятельности хозяйствующего субъекта в 

целом. Необходима своевременная диагностика и мониторинг вклада отдельных 

направлений деятельности, структурных звеньев, бизнес-процессов и их бизнес-операций в 

хозяйственный оборот, осуществляемый в рамках этого субъекта. Это в свою очередь 

требует понимания роли управленческого аудита в реализации и иных основополагающих 

функций управления, одной из которых является функция управленческого аудита, 

ориентированная на долгосрочную перспективу систем информационно-аналитической, 

методологической и инструментальной поддержки системы управления хозяйствующим 

субъектом на всем протяжении управленческого цикла по всем функциональным аспектам 

деятельности этого субъекта, бизнес-процессам и их составляющим бизнес-операциям.  
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РЫНОК ТРУДА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье выявленная проблема гендерной дискриминации на российском рынке труда 

анализируется в рамках неоинституциональной методологии исследования. С помощью 

индекса диссимиляции количественно измерен показатель дискриминации женщин на 

российском рынке труда.  
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Изучение гендерной дискриминации на рынке труда выражает запросы не только 

экономической теории, но и потребности хозяйственной практики. Так, проводимые в 

Российской Федерации реформы существенно затрагивают и вносят изменения в 

структурообразующие связи экономической системы. Как одна из ее подсистем рынок труда 

также претерпевает изменения. При этом решение проблемы гендерной дискриминации 

способствует повышению эффективности функционирования данного рынка. 

Исследователи в области гендерной экономики полагают, что в настоящее время наиболее 

разработанными являются положения марксистского и неоклассического направлений, при 

этом практически не используются достижения институциональной экономической теории 

[1].  

Мы исходим из того, что неоинституциональная теория вызывает наибольший интерес в 

данной области исследования. В рамках неоинституционализма в процессе заключения 

сделок на рынке труда учитывается мотивация человеческого поведения, изучается процесс 

принятия решений и его условия, и наряду с гендерными учитываются образовательные, 

возрастные и прочие аспекты. 

Отметим далее, что главными предпосылками неоинституционализма являются 

следующие обстоятельства: (1) люди, преследуя свои личные интересы действуют в любой 

сфере; (2) нет непреодолимой грани между бизнесом, социальной сферой или политикой. 

В 60-70-годы ХХ века в западной социологии возникает новое методологическое 

направление − «гендерный подход», который оказывает одно из значимых воздействий на 

современные исследования социокультурных изменений в обществе. В соответствии с 

данным подходом гендер как культурно-символическое определение пола представляет 

собой комплексную характеристику статуса, которая возникает на пересечении множества 

признаков индивида и/или группы. И если общепринято полагалось отнесение термина 

«гендер» также как и термина «пол» к биологическим различиям между мужчиной и 

женщиной, то в соответствии с неоинституциональной стороной анализа, данный термин 

определял не физические различия между мужчиной и женщиной, а социально формируемые 

их особенности поведения [2]. 

В рамках неоинституционализма гендер квалифицируется как важнейший общественный 

институт, а гендерный порядок – как институционализация осознаваемых половых различий. 

На институциональном уровне гендерные различия рассматриваются посредством 

выявления типичных и устойчивых способов социального взаимодействия между полами, а 

также с помощью изучения того, как они вписываются в гендерный порядок в качестве 

регулятора социального действия.  
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Отметим далее, что в условиях конкуренции дискриминацией являются любые 

искусственные барьеры в доступе к ограниченным ресурсам, в числе которых и рабочие 

места. К гендерной сегрегации в сфере занятости приводит разделение ролевых функций 

женщины и мужчины. Ученые выделяют две ее составляющие: горизонтальную и 

вертикальную [5]. 

Горизонтальная гендерная сегрегация определяется как неравномерное распределение 

мужчин и женщин по отраслям экономики и профессиям. Под вертикальной сегрегацией 

понимается неравномерное распределение по позициям должностной иерархии. В рамках 

горизонтальной сегрегации выделяют: профессиональную, отраслевую и межсекторную 

сегрегацию.  

Профессиональная сегрегация представляет собой устойчивую тенденцию 

трудоустройства мужчин и женщин по строго определенным профессиям. Под отраслевой 

сегрегацией понимается неодинаковое распределение мужчин и женщин между отраслями 

экономики. Отраслевая сегрегация так же, как и профессиональная, предполагает набор 

«женских» и «мужских» сфер занятости. В России «мужскими» отраслями являются 

сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт. Такие отрасли как образование, 

культура и искусство, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 

характеризуются значительной концентрацией женщин. Категорию промежуточных 

отраслей формируют наука и научное обслуживание, промышленность, торговля, 

общественное питание, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, 

жилищно-коммунальное хозяйство. Межсекторная сегрегация определяется как различное 

распределение мужчин и женщин между частными и государственными секторами 

экономики. Женщин больше на работах по найму в государственных структурах, меньше – 

на предприятиях и в организациях акционерной, индивидуально-частной собственности. 

Основными свойствами горизонтальной сегрегации являются инерционность и способность 

к самоподдержанию.  

Вертикальная сегрегация прослеживается во всех отраслях и профессиях. Она 

характеризуется различиями среди мужчин и женщин в должностном положении. 

Престижные профессии и должности в сфере бизнеса и управления для женщин являются 

обычно малодоступными, что связано с ответственностью и принятием решений. Последнее 

справедливо как для занятости женщин в органах государственной власти, так и для 

занятости на предприятиях всех форм собственности. 

Ослабление позиций женщин на российском рынке труда наблюдалось уже с середины 

1990-х гг. Ранее большинство женщин не подвергались явной дискриминации, они 

принимали участие в общественном производстве, за ними был законодательно закреплен 

ряд льгот. Начало экономических преобразований изменило их положение: возвращение 

женщины в семью становится актуальной темой для обсуждения. 

В условиях современной рыночной экономики у современной женщины наблюдается 

двойная занятость: в семье и на рынке труда. Дискриминация при найме способствует 

увеличению противоречий между этими видами занятости [4].  

С учетом вышесказанного измерим дискриминацию женщин на российском рынке труда 

количественно. Для этого будем использовать индекс диссимиляции, называемый также 

индексом сегрегации, или индексом Дункана. Он показывает, какой процент представителей 

одной группы должны изменить свои профессии, для того чтобы структура занятости в 

обеих группах сравнялась. Алгебраически индекс диссимиляции выражается следующим 

образом [3]:  
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где Mi – процентная доля профессии i среди всех занятых групп M; Fi – процентная доля 

профессии i среди всех занятых группы F.  
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С этой целью мы использовали статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики о численности занятых в экономике по полу и занятиям в 

экономике России [6].    

Тогда индекс диссимиляции (S), показывающий уровень профессиональной сегрегации 

между мужчинами и женщинами, составит 23,4%. Строго говоря, 23,4% женщин должны 

изменить свои профессии, чтобы структура занятости этих двух групп сравнялась. 

Исчисленное значение индекса может быть результатом, во-первых, дискриминации женщин 

на российском рынке труда как метода недобросовестной  конкуренции со стороны 

работодателей; во-вторых, неформальных институциональных ограничений, в соответствии 

с которыми выбор профессии определяется, например, личными или семейными 

предпочтениями, национальными, религиозными традициями и обычаями, запрещающими 

женщинам (и мужчинам) заниматься тем или иным видом трудовой деятельности. На 

значение данного показателя может влиять, на наш взгляд и то обстоятельство, что в 

последние годы доля женщин трудоспособного возраста перестала расти, а в некоторых 

регионах страны даже снизилась, по причине получения образования многими молодыми 

женщинами. 

Резюмируем. Используемый нами индекс диссимиляции показывает, какой процент 

представителей одной группы должны изменить свои профессии, для того чтобы структура 

занятости в обеих группах сравнялась. Последнее имеет теоретическую значимость. На 

практике же существуют объективные факторы и неформальные институциональные 

ограничения, в соответствии с которыми определяется выбор рода занятия мужчинами и 

женщинами и, как результат, – появление «мужских» и «женских» профессий, обретение 

которых не обеспечивает равенство занятых в обеих группах. 

Итак, для современного конкурентного российского рынка труда характерны гендерные 

различия при трудоустройстве, проявляющиеся в уязвимом положении женщин, и как 

результат − их низкой конкурентоспособности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

Статья посвящена проблеме формирования туристского имиджа территории. 

Представлена характеристика развития туризма как сектора современной мировой 

экономики. Определено содержание понятия «имидж региона». Даны рекомендации по 

формированию туристского имиджа региона (на примере Сахалинской области), 

определены направления работы региональной PR-службы. 
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Сфера тризма на современном этапе развития мирового хозяйства является одной из 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся. В ней занято около 192 млн. 

человек, или 8% всего занятого населения в мире. По данным Всемирной торговой 

организации (ВТО) и Международного валютного фонда туризм вышел на первое место в 

мировом экспорте услуг (532 млрд. долларов), что составляет 7,8% мирового товарооборота. 

Средние темпы роста туризма составили за последние 40 лет 7% в год, что почти в 3 раза 

выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. 

Отметим положительную тенденцию, сложившуюся в последнее время также и в 

российском туризме. Так, в 2010 году Россия заняла 9 место по приему иностранных 

туристов (29,5 млн. человек), что позволило создать дополнительно 1,6 млн. рабочих мест и 

значительно увеличить ежегодный доход государства в данном секторе экономики. 

Особое место в контексте развития внутреннего и въездного туризма РФ занимает 

Сахалинская область, обладающая значительным туристическим потенциалом. Особое 

географическое положение, уникальные природные ресурсы, богатая история островной 

земли, своеобразие антропогенного наследия, культурно-исторический потенциал – 

привлекают как туристов, путешествующих внутри страны, так и туристов из-за границы.  

Сахалинская область в течение последних лет превращается в относительно 

самостоятельный туристический рынок, и проблема формирования и развития туристского 

имиджа региона становится одной из ключевых. Актуальность вопроса обусловлена также 

новой ступенью развития общества, сопровождающейся стремительным ростом влияния 

средств массовой коммуникации, когда вопрос имиджа, образа, бренда становятся 

факторами изменения реальности, особенностями и способами воздействия на восприятие 

людей такого явления, как имидж, а также очевидной целесообразность использования 

имиджевого подхода в туристкой сфере.  

При этом единого общепризнанного определения понятия «имидж региона» в настоящее 

время не сформировано. Научный подход к понятию находится в стадии формирования. Так, 

например, Важенина И.С. и Важенин С.Г. определяют имидж региона как сложный 

социально-психологический феномен, необходимым условием формирования которого 

являются такие свойства человеческой психики как восприятие и способности формирования 

ассоциативных представлений [2, 17]. 
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По мнению специалистов сферы маркетинга, имидж территории – это совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, что, конечно же, обусловлено 

особенностями отраслевой специализации региона, территориальной удаленностью и 

транспортной освоенностью, интеллектуальным и инновационным потенциалом, уровнем 

развития социальной сферы и рядом других факторов [6, 9]. Вследствие этого, важнейшей 

объективной составляющей имиджа территории является совокупность конкурентных 

преимуществ и недостатков, влияющих на создание определенного образа, имиджа 

территории [4, 21].  

Конкурентные преимущества и недостатки территории существенным образом 

отражаются на еѐ туристской и инвестиционной привлекательности. Бесспорно, что имидж 

территории в значительной степени зависит от действий региональной и местной власти, что 

не исключает активной роли иных социальных институтов и профильных коммерческих 

структур, а также не препятствует государственно-частному партнерству. Таким образом, 

имидж территории (региона) – это результат деятельности многих субъектов рынка. 

Субъектами, активно влияющими на развитие и продвижение территорий, выступают 

территориальные  органы власти и управления, местные экономические агентства развития, 

транспортные организации, туристские компании, гостиницы, сети общественного питания и 

розничной торговли и т.д.    

Несмотря на то, что туризм в регионе является динамично развивающейся отраслью 

экономики острова, а туристская инфраструктура находится в стадии интенсивной 

модернизации, комплексный подход к формированию туристского имиджа территории еще 

не выработан, а субъекты рынка зачастую разрознены и не могут скоординировать свою 

работу. 

Для формирования туристического имиджа региона, прежде всего, должна быть 

разработана перспективная комплексная программа развития туризма, основными целями 

которой должны стать: создание условий для превращения индустрии туризма в одну из 

ключевых отраслей экономики области (прямым следствием станет увеличение бюджетных 

доходов); выведение области в лидеры туриндустрии внутри страны. Отчасти эта задача 

поставлена в новой программе по развитию внутреннего и въездного туризма области до 

2018 года.  

Особое внимание в вопросах формирования благоприятного туристического имиджа 

следует уделять совершенствованию вопросов безопасности иностранных и российских 

туристов. Основные туристские маршруты, места посещения и средства размещения должны 

рассматриваться туристами как контролируемые и безопасные.  

Едва ли не решающее значение  в формировании положительного имиджа региона имеет 

подготовка высококвалифицированных кадров – специалистов внешнеэкономической 

деятельности, гидов-переводчиков и проводников, спортивных тренеров, а так же кадров 

таких массовых профессий туристской индустрии как работники гостиничного сервиса, 

метрдотели, официанты, медперсонал и т.п. Считаем необходимым создание регионального 

центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе ведущего 

вуза области. Данный центр может вести курсовую подготовку для всех желающих, а также 

работать по государственному или производственному заказу.   

Нельзя не сказать о позитивном опыте Правительства Сахалинской области. Для 

привлечения туристов Сахалинская область принимает участие в туристской выставочно-

ярмарочной деятельности, а также организует данные мероприятия. Для сахалинских 

туроператоров - это деловая площадка, работа корой благотворно сказываются на 

формировании туристского имиджа территории. К участию в данных мероприятиях 

разрабатывается и тиражируется специализированная рекламно-информационная продукция. 

В данном случае нам видится следующий вектор развития. Сахалинские турфирмы могут 

выпускать «имидж-рекламу», способствующую распространению позитивной информации, 

повышению известности, авторитета, узнаваемости острова (размещение информации о 

Сахалинской области в национальных и международных  справочниках, выпуск сувенирной 
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продукции, помещение рекламных обращений в туристской специализированной прессе и 

мн. др.) 

При этом более широкой задачей нам видится разработка стратегии реализация 

специальных программ по работе СМИ с целевой аудиторией, использованию PR – 

технологии. В качестве основных направлений деятельности региональной PR-службы могут 

быть выпуск информационно-рекламных, имиджевых материалов, разработка и реализация 

программ формирования и повышения имиджа (в том числе туристского) региона в целом. 

Рекламирование региона посредством участия в различных форумах, конференциях и 

выставках должно быть более масштабным, а проведение аналогичных мероприятий на 

территории региона должно стать регулярным.  

Создаваемый с помощью информационного маркетинга имидж региона должен быть 

узнаваемым, иметь исключительные «опознавательные» черты. Одним из эффективных 

приѐмов создания благоприятного имиджа туристского региона – это эксплуатация образа  

легендарного или вымышленного героя в качестве символа данного края. В качестве 

примера можно привести образы Петра I в Санкт-Петербурге и деда Мороза в Великом 

Устюге. Для распространения имиджа героя-легенды используются сувениры с символикой, 

брошюры и специальные события. В случае с Сахалинской областью может быть проведѐн 

открытый конкурс, направленный на поиск подобного символа.  

Туристское предложение региона также будет более эффективно реализовано с 

привлечением крупных зарубежных туристских фирм и организаций. В этой связи поиску 

путей сотрудничества с признанными туристскими агентами должно быть уделено особое 

внимание. 

Таким образом, проблема формирования туристского имиджа региона является одной из 

актуальных, а поиск и реализация возможных путей совершенствования инфраструктурного 

микроклимата конкретной территории напрямую влияют на степень туристкой 

привлекательности, репутацию области, в целом формируют туристский имидж России.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

В статье рассматриваются проблемы оценки качества денежной политики, 

проанализированы различные теоретические подходы к оценке качества денежной 

политики, обоснован критерий результативности денежной политики, основанный на том, 

насколько достигается основная цель денежной политики - поддержание стабильного 

уровня цен 

 

Ключевые слова: денежная политика, оптимальность, эффективность, 

результативность. 

 

В современных условиях очень актуальным является оценка качества политики, 

проводимой в той или иной сфере, это особенно важно для экономической политики, в том 

числе и для денежной политики. Это важно как для самих политиков, так и для общества.  

Проблема оценки качества политики требует каких-то критериев, в соответствии с 

которыми можно сравнивать различные варианты проводимой денежной политики – режимы 

денежной политики или даже их конкретные модификации.  

В экономической литературе проблема результативности денежной политики в 

большинстве случаев трактуется как проблема оптимальной политики («optimal monetary 

policy»), при этом сама оптимальность связывается с тем, насколько применяемые правила 

политики способны воздействовать на изменчивость как объема выпуска, так и уровня 

инфляции. Эффективным правилом политики будет минимизация изменений уровня 

инфляции при каждом отклонении объема выпуска от его потенциального уровня (см. [6]). 

Существует и несколько иной подход к формулированию  оптимальной денежной 

политики – она трактуется как политика, «обеспечивающая достижение максимально 

возможного уровня общественного благосостояния» [8], «максимизирующая благосостояние 

репрезентативного агента при наличии «помех» в экономике» [2]. В этом случае 

оптимальная денежная политика может рассматриваться как политика, обеспечивающая 

достижение и поддержание оптимального уровня инфляции, если последний трактуется как 

уровень, максимизирующий благосостояние или минимизирующий потери экономического 

агента.  

В работах последних лет в определениях оптимальной денежной политики как политики, 

максимизирующей благосостояние, появились новые черты: помимо определения правил, 

обеспечивающих непосредственное влияния на благосостояние, оптимальная денежная 

политика рассматривается в более широком контексте – как политика, обеспечивающая 

решение «проблемы оптимального планирования», т.е. оптимального распределения 

ресурсов в экономике, что, в свою очередь, и обеспечивает  максимизацию общего 

благосостояния (см. [1]). 

В целом, резюмируя различные подходы к определению оптимальной денежной 

политики, можно, отметить, что конкретное определение во многом зависит, во-первых, от 

экономической модели, в рамках которой описывается поведение экономики в целом, во-

вторых, даже если существует согласие в отношении экономической модели, от выбора 

критерия благосостояния и характера политических институтов [7]. Нетрудно предположить, 
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что от выбора того или иного конкретного критерия благосостояния будет зависеть и оценка 

(в том числе и количественная) того или иного варианта проводимой денежной политики и, 

следовательно, выбор среди них оптимального варианта.  

В последние годы в экономической литературе все чаще стали появляться работы, в 

которых используется понятие эффективность денежной политики («effectiveness of monetary 

policy») (см. [4]). При этом оценка денежной политики как политики эффективной также 

определяется по-разному. 

Изначально оценка эффективности денежной политики была связана с тем, насколько 

денежная политика способна быть инструментом, оказывающим влияние на 

макроэкономическое равновесие и стимулирующим экономическую активность. В рамках, 

например, кейнсианской традиции, фискальная политика (прежде всего, изменение 

государственных расходов) является более эффективной, нежели денежная политика, 

поскольку еѐ использование является более надежным (несущим в себе меньше 

неопределенности) средством желаемого изменения  совокупного спроса. 

Впоследствии, когда в качестве важнейшей цели государственной экономической 

политики  стало рассматриваться поддержание стабильных темпов экономического роста и 

устойчиво низкого уровня инфляции, денежная политика стала рассматриваться уже как 

эффективный инструмент государственной макроэкономической политики, по крайней мере, 

в части поддержания устойчивого уровня инфляции.  

Возникновение «новой классической макроэкономики», основанной на концепции 

рациональных ожиданий и, как следствие, на предположении о неэффективности  любых 

заранее объявленных мер экономической политики, сняло вопрос об эффективности  любых 

инструментов экономической политики.  

Дальнейшее развитие экономической науки, приведшее к возникновению «новой 

кейнсианской экономической теории» вернуло внимание к денежной политике как 

эффективному инструменту, способному оказывать влияние на экономическую активность.  

С другой стороны, «эффективность денежной политики рассматривается с точки зрения, 

насколько она по своим результатам близка к целям оптимальной политики» [3].  

В этом случае в качестве критерия оптимальности выступает оптимизация (минимизация) 

квадратичной функции социальных потерь при проведении денежной политики. Нетрудно 

догадаться, что минимум функции потерь равен нулю и достигается лишь тогда, когда 

отклонения инфляции от ее целевого ориентира и объема выпуска от его потенциального 

уровня равны нулю.   

Однако реализация такого подхода связана с проблемами определения как величины 

целевого ориентира инфляции, так и потенциального объема выпуска. Если для определения 

второго уже сложился некоторый консенсус, то в определении первого такого единства нет, 

поскольку, далеко не все страны объявляют целевой ориентир инфляции.  

В ряде работ последнего времени проблема эффективности ставится более 

«технологично» в контексте «соотношения затрат и результатов»: каково будет влияние на 

темпы инфляции (изменение потребительских цен) изменения номинальной процентной 

ставки на один процентный пункт [5]. При этом, чем выше изменение темпов инфляции, тем 

более эффективной может считаться денежная политика.     

Положительной стороной такого подхода является его «независимость» от всего 

многообразия проблем, связанных с определением того, что есть «оптимальная денежная 

политика». Одновременно он позволяет дать оценку эффективности денежной политики как 

с качественной, так и с количественной стороны, т.е., во-первых, подтверждается наличие 

(или отсутствие) некоторого инструмента денежной политики, способного влиять на темпы 

инфляции, во-вторых, существует возможность сравнения эффективности денежной 

политики в различные периоды времени и в разных странах и, что даже более важно, 

оценить влияние на эффективность денежной политики каких-то иных факторов или 

инструментов государственной экономической политики.  
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Все отмеченные выше подходы к оценке проводимой денежной политики, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки, с точки зрения их практического приложения 

могут ответить на вопрос: насколько применяемая в данной стране денежная политика 

близка к оптимальной (с использованием самых различных критериев оптимальности), или 

насколько улучшилась в стране макроэкономическая ситуация как результат применяемой 

денежной политики.   

Однако эти подходы не позволяют решить исключительно важную задачу: выявить, какой 

из возможных режимов денежной политики в наибольшей степени соответствует условиям 

страны с точки зрения достижения основной цели денежной политики – поддержания 

стабильного уровня цен. Иначе говоря, какой из режимов денежной политики является 

наилучшим с точки зрения достижения этой цели. При формулировке ответа на этот вопрос 

мы используем понятие «результативность» денежной политики. Нам представляется он 

более удачным, нежели, например, понятие «эффективность» денежной политики, которое 

предполагает установление некоего соотношения между затратами и результатами, что не 

представляется возможным по отношению к любой сфере осуществления экономической 

политики, в том числе и денежной политике.  

Несомненно, при практическом решении задачи определения результативности денежной 

политики встают определенные методические проблемы, но это тема отдельной статьи.  

 

Список литературы 

 

1. Dotsey M., Hornstein A. Implementation of Optimal Monetary Policy // Federal Reserve Bank of 

Richmond Economic Quarterly Volume 92/2 Spring 2006. 

2. Khan A., King R.G., Wolman A.L. Optimal Monetary Policy // The Review of Economic Studies, 

Vol. 70, No. 4. (Oct., 2003), p. 825.  

3. Krause S. Measuring Monetary Policy Efficiency in European Union Countries: The Pre-EMU 

Years. Working Paper 03-11. Department of Economics, Emory University, 2004, p. 10.  

4. Rasche R.H., Williams M.M. The Effectiveness of Monetary Policy // Federal Reserve Bank of 

St. Louis Review September/October 2007. 89(5).  

5. Saizar, A.C., Chalk N. Is Monetary Policy Effective When Credit is Low?  IMF Working Paper. 

2008 WP/08/288, p. 3.  

6. Walsh C.E. Monetary Theory and Policy. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 2003,  

p. 511. 

7. Woodford M. Inflation Targeting and Financial Stability. NBER Working Paper No 17967. 2012, 

p. 34-35.  

8. Woodford M. Inflation Targeting and Optimal Monetary Policy //Federal Reserve Bank of St. 

Louis Review. July/August. 2004. 86(4), p. 15. 

  



 
114 Казанская наука №10 2013                                                                        Экономические науки 

08.00.01 

Р.М. Шахнович 

 

Сибирский университет потребительской кооперации,  

факультет экономики и управления,  

кафедра экономической теории, регионалистики и мировой экономики  

Новосибирск, ch_worldec@sibupk.nsk.su 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА НАИЛУЧШЕГО РЕЖИМА В СТРАНАХ  

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

В статье рассматриваются методические проблемы оценки качества денежной 

политики, связанные с выбором наилучшего для стран с переходной экономикой режима 

денежной политики, предложены показатели для оценки результативности денежной 

политики, приведены результаты расчетов, соответствии с которыми лучшим режимом 

денежной политики является таргетирование инфляции. 

 

Ключевые слова: инфляция, результативность денежной политики, оценка. 

 

Обеспечение высокой результативности денежной политики для стран с переходной 

экономикой связано с выбором того режима денежной политики, который обеспечивает 

наиболее полную реализацию главной цели денежной политики – обеспечение стабильности 

цен. При решении задачи выбора наилучшего режима денежной политики необходимо 

решить целый ряд теоретических и методических проблем. 

В идеальном варианте было бы необходимо оценить последствия «эксперимента»: что 

было бы с инфляцией в той или иной стране, если бы в ней сначала был выбран один режим 

денежной политики, затем, после возврата в исходную точку другой, третий и т.д. 

Разумеется, такого рода эксперименты возможны лишь в естественных науках, где можно 

взять несколько одинаковых объектов, подвергнуть их различным видам воздействий  и 

сравнить последствия. В экономической науке существует целое направление, посвященное 

разработке методов проведения оценки влияния (достижения поставленных целей) 

различных экономических программ (impact evaluation), главным образом в сфере 

социальной политики (подробное изложение теоретических и методических аспектов 

оценки такого рода программ представлено в [1]) .  

Однако такие оценки в наибольшей степени надежны на микроуровне (уровне домашних 

хозяйств), поскольку при значительном количестве потенциальных участников программы 

легче обеспечить ее «рандомизацию», т.е. случайный отбор как самих участников 

программы, так и контрольной группы. Сравнение в процессе реализации той или иной 

программы или после ее окончания «экспериментальной» группы с контрольной группой и 

позволяет определить результативность соответствующей программы.  

При общем количестве стран с переходной экономикой около тридцати невозможно 

использовать методы рандомизации, однако методы оценки результативности программ в 

сфере социальной политики могут быть использованы при оценке результативности 

денежной политики с точки зрения выбора  наилучшего режима денежной политики для 

стран с переходной экономикой. Эти методы связаны с учетом того факта, что сам выбор 

того или иного режима денежной политики может не быть абсолютно независимым и 

зависящим только от решения денежных властей, а определяться специфическими 

особенностями самой экономики той или иной страны. 

Особой проблемой является и выбор конкретных показателей, на основании которых 

может быть оценена результативность денежной политики. Напрашивающийся показатель 

уровня инфляции (чем ниже инфляция, тем лучше), не вполне пригоден, поскольку 
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считается, что оптимальный уровень инфляции – это некоторый минимальный, но 

положительный уровень инфляции (для стран с переходной экономикой – 2-6,5% 

среднегодовой инфляции). При этом нельзя забывать, что сам факт низкого уровня инфляции 

далеко не всегда может являться исключительной заслугой того или иного режима денежной 

политики, но связан с теми или иными характеристиками национальной экономики, с 

которыми она вступала в период радикальных экономических преобразований. Наконец, 

такой подход не исключает положительной оценки ситуации дефляции: отрицательный 

показатель инфляции будет оценен выше, нежели ее положительный показатель. 

Вторым вариантом оценки результативности того или иного типа денежной политики 

могло бы стать снижение темпов инфляции, однако и здесь существуют проблемы, 

связанные с тем, что одинаковое (на равное число процентных пунктов и даже в равное 

число раз) снижение инфляции вряд ли может рассматриваться как одинаковый результат 

при высоких и низких темпах инфляции: снижение инфляции  с 25% до 23% (на два 

процентных пункта) – это не то же самое, что снижение инфляции с 5% до 3%, 

представляется и что снижение инфляции с 25% до 15% (на 40%) не тождественно 

снижению инфляции с 5% до 3%. 

Третий подход к оценке результативности  денежной политики связан с уровнем 

отклонения фактического уровня инфляции от его целевого ориентира. Здесь также имеют 

место свои трудности, связанные с тем, что, во-первых, существует разная степень 

напряженности целевых ориентиров, во-вторых, что более важно, денежные власти разных 

стран имеют разную степень ответственности за выполнение целевого ориентира инфляции: 

при режиме таргетирования инфляции она, несомненно, выше, нежели в ситуации, когда 

ориентир инфляции устанавливается наряду с другими целевыми показателями; наконец, не 

все страны устанавливают целевой ориентир инфляции и, следовательно, оценка 

результативности денежной политики таким способом будет неполной. 

Наконец, четвертый подход, к оценке результативности денежной политики основан на 

отклонении фактического уровня инфляции от некоторого «идеального» уровня инфляции, 

за который может быть взят, например, «предельный» уровень инфляции в Евросоюзе – 2%. 

Этот способ также небезупречен, поскольку, как и в первом случае, фактический уровень 

инфляции, на ту или иную величину отличающийся от двухпроцентного, может  быть связан 

не только с качеством проводимой денежной политики, но и с особенностями  национальной 

экономики, находящимися за пределами компетенции денежных властей. Здесь же 

существует проблема трактовки положительных и отрицательных отклонений от 

«идеального» уровня инфляции, иначе говоря, равнозначны ли, например, показатели уровня 

инфляции 1,5% и 2,5%. 

Учитывая проблемы, связанные с реализацией каждого из отмеченных выше подходов к 

определению результативности денежной политики, целесообразно использовать 

последовательно все эти подходы, что и позволит выделить наиболее результативный в 

рамках того или иного подхода режим денежной политики, а затем сделать какие-либо 

обобщения. 

При проведении расчетов сравнивались четыре основных режима денежной политики: 

таргетирование валютного курса, таргетирование денежной массы, таргетирование 

инфляции и режим без явно выраженного номинального якоря. Расчеты показали, что при 

всех рассмотренных показателях результативности денежной политики наилучшим оказался 

режим таргетирования инфляции.  

В рамках первого подхода, когда в качестве показателя результативности денежной 

политики используется темп инфляции, введение режима таргетирования инфляции 

приводит к снижению среднегодового индекса потребительских цен на 5,2-6,9% при 

сравнении со всеми остальными режимами денежной политики. 

Оценка результативности денежной политики на основе использования темпов инфляции 

в качестве показателя результативности базируется на сравнении фактического уровня 

инфляции, исчисляемого как среднегодовой индекс потребительских цен, с его нулевым 
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уровнем. Полученные выводы о сравнительной результативности различных режимов 

денежной политики сохраняют свое значение, если мы, заменим в качестве базы для 

сравнения нулевой уровень инфляции на некоторый ее «оптимальный» уровень.  

В рамках третьего подхода, оценивалась результативность различных режимов денежной 

политики по критерию соответствия фактических темпов инфляции ее установленным 

целевым ориентирам. Поскольку далеко не все страны устанавливают целевые ориентиры 

инфляции, поэтому в данном случае проверялось, является ли «чистый» режим 

таргетирования инфляции более результативным с точки зрения достижения целевого 

ориентира инфляции, нежели другие режимы денежной политики.  

Расчеты показали, что режим таргетирования инфляции в большей степени способствует 

выполнению установленных целевых ориентиров инфляции (в переходной экономике) 

нежели другие режимы денежной политики, в рамках которых устанавливаются целевые 

ориентиры инфляции. При режиме таргетирования инфляции отклонение от целевого 

ориентира инфляции на 1-2% меньше, чем при других режимах денежной политики. 

В рамках четвертого подхода оценку результативности денежной политики на основе 

сравнения фактических темпов инфляции с каким-то ее желательным уровнем мы дополнили 

сопоставлением фактических темпов инфляции в странах с переходной экономикой и темпов 

инфляции в еврозоне.  

Таргетирование инфляции и в этом случае остается наиболее результативным режимом 

денежной политики, тем не менее, его «отрыв» от других режимов денежной политики 

оказался, в большинстве спецификаций модели, несколько ниже, чем в аналогичных 

спецификациях модели при оценке результативности с использованием  иных показателей: 

отклонение от «европейского» темпа инфляции в условиях режима таргетирования 

инфляции оказалось примерно на 4% меньше, нежели при других режимах денежной 

политики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Статья посвящена ключевым характеристикам сети Интернет как инновационного 

средства массовой информации, сформулированы его ключевые отличие от традиционных 

СМИ. Представлен результат сравнительного анализа сети Интернет и прочих средств 

распространения рекламной информации. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации в сети Интернет, реклама, 

продвижение. 

 

Интернет, также как и другие цифровые средства массовой информации, создает новые 

формы и модели информационного обмена. Интернет представляет собой быстрорастущую 

медиасреду, и, являясь новой технологией, позволяет поддерживать онлайн коммуникации. 

Важность и особенность интернет-коммуникаций в области продвижения состоит в том, что 

в отличие от традиционных средств массовой информации, потребители полностью 

контролируют, какую коммерческую информацию получать, а какую избегать. На 

сегодняшний день Интернет позволяет выстроить более эффективные коммуникации, чем 

посредством традиционных СМИ благодаря его гибкости и целенаправленности. 

Одним из первых авторов, суммировавших базовые характеристики Интернета как 

цифрового средства массовой информации, является Дж. Дейтон (J. Deighton, 1996 г.), 

который, в частности, отмечал следующее [1]: потребитель является инициатором контакта, 

потребитель ищет информацию, Интернет – это высокоинтенсивное медиа с точки зрения 

потребительского внимания при просмотре сайта компании, компания может собирать и 

хранить индивидуальную информацию о потребителях и их реакции, индивидуальные 

потребности заказчика могут быть рассмотрены и приняты во внимание в будущих 

переговорах. 

Ключевые характеристики Интернета как средства коммуникации также были отражены в 

концепции «6 I», предложенной М. Макдональдом (M. McDonald) и Х. Уилсоном  

(H. Wilson), которая включает следующие элементы: индивидуализация (Individualisation), 

интерактивность (Interactivity), интеллект (Intelligence), интеграцию (Integration), 

реструктуризацию отраслей (Industry restructuring), независимость от размещения 

(Independence of location) при выходе на международные рынки и возможность осуществлять 

продажи без организации местного представительства компании [3, 4].   

О. Ли (O. Lee) была предложена модель «4 I», показывающая ключевые особенности сети 

при реализации маркетинговых инструментов [2]. Модель включает следующие элементы: 

интенсивность (intensity), интеграцию (integrations), взаимодействие и взаимовлияние 

(interactions), идентификацию (identifications).  

Если рассматривать Интернет как средство массовой информации, то следует выделить 

ряд его отличий от традиционных СМИ. 

1. Переход от стратегии проталкивания (push) к стратегии вытягивания (pull). 

Потребителю необходим стимул для посещения веб-сайта компании, при этом потребители 

самостоятельны и активны в своем выборе.  

2. Переход от монолога к диалогу. Интернет является цифровой средой и связи 
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опосредованы программным обеспечением, это дает возможность для двустороннего 

взаимодействия с клиентом.   

3. Переход от коммуникативной модели «один ко многим» (обращение одной компании 

ко многим потребителям) к модели «один к одному». Подобный переход позволяет 

достигать четко выделенной ниши или микро-сегмента с большей эффективностью путем 

предоставления различных сообщений различным сегментам за счет содержания сайта, 

электронной почты и т.д. Интерактивный характер Интернета способствует установлению 

диалога с отдельными клиентами. Очевидно, что для традиционных масс-медиа одно 

маркетинговое сообщение доводится до сведения всех клиентов. 

4. Переход от коммуникативной модели «один ко многим» к модели «многие ко многим». 

Интернет позволяет клиентам взаимодействовать с другими клиентами.  

5. Интернет предполагает наличие пристального интенсивного внимания со стороны 

посетителей. Эта интенсивность означает, что посетитель имеет возможность 

контролировать получаемый поток информации. При этом первые впечатления пользователя 

играют весьма важную роль. В условиях использования сети посетитель получает желаемую 

информацию в тот момент, когда она ему нужна, и в таком виде, который ему удобен и 

понятен.  

6. Изменение природы стандартных инструментов маркетинговых коммуникаций.  

7. Значительное увеличение количества коммуникативных посредников – диапазон 

владельцев средств массовой информации и издателей, посредством которых возможно 

продвижение. Это не только электронные варианты традиционных средств массовой 

информации, а также онлайн издания, порталы, поисковые системы, отраслевые сайты.  

8. Интеграция. Поскольку Интернет имеет различные характеристики по сравнению с 

традиционными средствами массовой информации, необходимы их объединение и 

интеграция.   

9. Мультимедийный характер. Различные форматы данных, такие как текст, изображение, 

видео, звук, анимация комбинируются в одном единственном медиа.  

Рассматривая Интернет как инновационное средство массовой информации, могут быть 

также сформулированы следующие его отличия от традиционных СМИ: радио, телевидения, 

печатных изданий (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Ключевые отличия традиционных и новых электронных средств массовой информации 

 Традиционные СМИ Новые СМИ (Интернет) 

Место Дорогое  Дешевое, неограниченное  

Время Важно для компании Важно для пользователей 

Создание имиджа Имидж наиболее важен, 

информация вторична 

Информация более важна, 

имидж вторичен 

Коммуникации  Стратегии проталкивания, 

односторонние 

Стратегии вытягивания, 

интерактивные 

Призыв к действию С помощью стимулов  С помощью информации 

Коммуникативное 

воздействие  

Воздействие на целевые и 

бесполезные аудитории  

Только на целевые аудитории 

(targeting) 

Период доведения 

информации до 

целевых аудиторий 

Длительный  Короткий 

Внимание со 

стороны потребителя 

Среднее или незначительное Высокое  

Эмоциональная 

вовлеченность 

Низкая или средняя Высокая 

Возможная частота 

контактов 

Относительно низкая или 

средняя 

Высокая  



 
119 Казанская наука №10 2013                                                                        Экономические науки 

Общественное 

мнение  

Высокая стоимость оценки 

общественного мнения 

Хорошо измеряемо и изучаемо 

Право собственности 

на СМИ 

Как правило, принадлежит 

определенным коммерческим 

компаниям или правительствам 

конкретных стран 

Абсолютно независимое СМИ, 

не имеющее собственников 

Значимость 

географических 

границ рынка 

Высокая  Незначительная  

 
Стоимость размещения информации, в том числе рекламной в новой среде значительно 

снижается. Потребители, которые проявляют инициативу в диалоге с компанией, ожидают 

удовлетворения своих специфических запросов. Действия компании в данном случае 

должны быть направлены в первую очередь на то, чтобы клиенты максимально быстро 

нашли искомую информацию.  

Поскольку время пребывания в сети клиентов ограничено, представляет для них 

определенную ценность и оплачивается ими, то время, в течение которого компания 

осуществляет диалог с клиентами, должно быть максимизировано, в том числе за счет 

сокращения времени на поиск необходимой информации. Основной ценностью в сети 

Интернет является информация, которая более важна, чем обращение к эмоциям. В сети 

наблюдается смена брендинга коммуникациями, происходит восприятие потребителей в 

качестве партнеров, а не в качестве целевой аудитории. 

В целом, Интернет, аккумулируя черты различных средств массовой информации, имеет 

значительные отличия от таких средств распространения рекламы, как телевидение, радио, 

печать. В таблице 2 представлены базовые отличительные черты указанных средств 

распространения информации, в том числе рекламного характера. 

Таблица 2 

Основные отличия Интернета как средства распространения рекламной информации 

 Теле 

реклама 

Наружная 

реклама 

Печатная 

реклама 

Радио 

реклама 

Интернет 

навязчивость высокая высокая низкая высокая низкая 

контроль пассивный пассивный активный пассивный активный 

избиратель-

ность 

потребления 

информации 

низкая низкая высокая средняя высокая 

период 

внимания со 

стороны 

потребителя 

средний короткий длинный средний фрагмен-

тарный 

настроение 

потребителя 

при контакте 

расслаблен 

ное, ищет 

эмоциона-

льного 

удовлетво-

рения 

скучает, 

необходим

о 

стимулиро-

вание 

расслаблен-

ное, ищет 

интересную 

информацию, 

необходимо 

стиму-

лирование 

расслаб-

ленное, 

ищет 

эмоцио-

нального 

удовлетвор

ения 

ориенти-

рован на 

конечную 

цель,  

процесс 

обработки 

информации 

эпизодиче-

ский, 

поверхно-

стный 

эпизодиче-

ский, 

семанти-

ческий 

глубокий 

семантически

й анализ 

эпизодиче-

ский, 

семантичес

кий 

глубокий 

семанти-

ческий 

анализ 
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ориентация как личность 

в межлич-

ностном 

общении 

 

обособлено 

в 

обществен

ном 

пространст

ве 

индиви- 

дуально, 

персонифи-

цировано 

как 

личность в 

межлич-

ностном 

общении 

в частном 

простран-

стве 

ограничения 

творческого 

характера 

отсутствуют значитель-

ные 

значитель-

ные 

средние отсутству

ют 

объем 

передаваемой 

информации 

незначи-

тельный 

незначи-

тельный 

значите-

льный 

незначи-

тельный 

очень 

большой 

 

Указанные характеристики позволяют сделать вывод, что обладая меньшей 

навязчивостью и большей избирательностью в сочетании с более активным участием 

потребителя, Интернет представляет собой особое средство массовой коммуникации. Его 

отличительные особенности, такие как большой объем передаваемой информации, 

независимость и отсутствие собственника, мультимедийный характер, высокая 

избирательность потребления информации пользователем позволяют предположить более 

высокую экономическую и коммуникативную эффективность Интернета по сравнению с 

традиционными средствами массовой информации.  

Неограниченность времени и места размещения информации в сети позволяет 

значительно экономить на затратах на продвижение, что наряду с коротким периодом 

доведения информации до целевых аудиторий создает условия для более быстрого возврата 

инвестиций в маркетинг, ускоряет весь процесс информационного маркетингового обмена.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
 

 

В данной статье рассматриваются основные формы религиозного образования в 

современном российском обществе. Анализируется термин «религиозное образование» и 

смежные ему понятия. 

 

Ключевые слова: религиозное образование, религиозный компонент, религиоведческое 

образование. 

 

В начале 90-х гг. ХХ века религиозный  компонент был введен в систему образования.  

В школах и ВУЗах появились такие курсы и дисциплины как «Религиоведение», «Основы 

православной культуры», «Возвращение к истокам», «Христианская этика», «Христианская 

мораль и этика как основа общества», «История мировых религий» и прочие. В публикациях 

и нормативных документах стали употребляться термины: «преподавание вероучений», 

«религиозное воспитание», «религиозное образование», «религиозное просвещение», 

«духовное воспитание», «духовное образование» «духовно-нравственное воспитание 

(обучение)», «православное обучение», «религиозная культура», «религиозно-этическое 

просвещение», «воспитание ценностей», «профессиональное религиозное образование». 

Кроме того, говорилось о преподавании «религиозно-познавательных», «религиоведческих» 

или «религиозно-философских» дисциплин.   

В трактовке подобных понятий сказывается отсутствие фундаментальных исследований в 

данной области, что приводит к смешению, отождествлению и подмене одних понятий 

другими. В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

вступившим в законную силу с 1 сентября 2013 года в статье 87 под религиозным 

образованием понимается «религиозный компонент», об этом утверждается в пунктах 7, 8 и 

10 – «религиозное образование (религиозный компонент)» [6, 289 – 290]. 

Российские школы и ВУЗы столкнулись с проблемой, что считать собственно 

«религиозным», а что – «религиоведческим», «религиозно-познавательным» или 

«религиозно-философским» образованием. Несмотря на большое количество публикаций, 

обсуждающих эти вопросы, к примеру, в поисковой системе Google на 1 сентября 2013 года 

можно было найти примерно 1 410 000 документов по теме «религиоведение» и 908 000 по 

теме «религиозное образование», согласованности между различными подходами нет. 

Отсутствует статья «Религиозное образование» и в современных энциклопедических 

изданиях «Религиоведение» (2006), «Энциклопедия религий» (2008) и «Новейший словарь 

религиоведения» (2010), хотя существуют такие обзорные материалы, как «Наставничество 

религиозное», «Религиозная педагогика» [1, 856 – 857; 1062 – 1063]. В Большой советской 

энциклопедии мы можем найти статью «Религиозное обучение и образование», где 

утверждается, что религиозное обучение и образование могут пониматься и как «система 

профессиональной подготовки служителей религиозных культов», и как «религиозное 

обучение населения», при этом отмечено, что собственно «обучение религии» происходит не 

только в специальных учебных заведениях (профессионально-духовных, приходских и 
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общеобразовательных), воскресных школах и курсах, но и через СМИ, кино и литературу, 

осуществляясь с целью распространения религии среди неверующих и инаковерующих, 

вербовки прозелитов и усиления влияния на массы, т.е. для формирования религиозной 

идентичности [7, 626].  

Прежде всего, следует отметить, что многие исследователи проводят различие между 

«религиозным образованием» и «религиоведческим образованием». Главным критерием для 

различения этих феноменов выступает специфика их целей, которая в первом случае 

направлена на конфессиональную вовлеченность, т.е. на формирование определенной 

религиозной идентичности через приобщение к вере, тогда как во втором – на нейтральность 

и отстраненность, информирование, передачу знаний без нормативного «вовлечения».  

В соответствии с этим большинство авторов (например, Е.С. Уемлянина) понимают 

определение «религиозное образование» как наименование преимущественно 

«профессионального образования для клира» (иначе – «духовное образование»), признавая 

при этом существование «религиозного образования для мирян», т.е. передачи 

конфессиональных религиозных знаний, подразумевающих «вовлечение в религиозную 

жизнь», в отличие от «неконфессионального религиозного образования», направленного на 

передачу объективных знаний о религии (религиоведческого образования)» [5, 133 – 134].  

Более широкий и, как нам представляется, аналитически-корректный подход представлен 

в диссертации А.Ю. Лаврентьевой, которая для своего исследования в качестве рабочего 

берет определение термина «религиозное образование» в предельно широком значении как 

«многообразие форм приобщения к знаниям о религии» [4, 4]. Это позволяет отличать его от 

«физико-математического», «биологического», «социологического» или, к примеру, 

«философского» образования по предметному содержанию, т.е. как все многообразие форм 

«приобщения новых поколений к знаниям о религии». Вместе с тем такой подход 

фактически отрицает факт сложившихся в европейской и российской культуре XIX – XX вв. 

двух основных и взаимодистанцирующихся типов такого «приобщения»: конфессионально-

богословского и светско-религиоведческого. Так, один из основоположников современной 

науки о религии, Д.П. Шантепи де ля Соссей (1848 – 1920), еще в 1897 году специально 

отмечал, что «общая наука о религии и наука о христианской религии идут каждая своим 

путем», полагая, вслед за «отцом религиоведения» Ф.М. Мюллером, что «историю 

христианства можно тогда лишь правильно понять, когда мы знаем также те нехристианские 

религии, из которых оно столь многое заимствовало или с которыми оно враждебно 

сталкивалось, и что, наконец, для миссионерства это знание совершенно необходимо»  

[8, 16].  

В последние годы появились отечественные работы, в которых предлагается выделить 

«конфессиональное и неконфессиональное религиозное образование», «гуманитарное 

религиозное образование» (Ф.Н. Козырев), «религиозно-познавательное образование» 

(А.В. Бородина) и др. Так, Ф.Н. Козырев предлагает выделить две формы «религиозного 

образования» – конфессиональное и неконфессиональное. Под термином «конфессиональное 

религиозное образование»  он понимает «образование для единоверцев», которое «исходит 

из предпосылки принадлежности учащихся одной конфессии» [3, 49]. Оно имеет следующие 

признаки: 

1) законоучительный (катехизический) характер; 

2) включает в число образовательных целей и задач укрепление конфессиональной 

идентичности, подготовку к тем или иным планируемым событиям религиозной жизни 

учащихся (например, к конфирмации); 

3) осуществляет воспитание в соответствии с этическими нормами, принятыми в 

религиозной общине; 

4) включает без ущерба для общеобразовательных целей школы в образовательный 

процесс совместную молитву и проведение богослужений, почитание религиозных святынь, 

5) апеллирует к единомыслию и единочувствию учащихся в вероисповедных вопросах [3, 

49]. 
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Под термином «неконфессиональное (светское) религиозное образование» понимается 

«образование для всех» [3, 49 – 50], которое «исходит из признания свободы учащегося в 

выборе веры и конфиденциальности его религиозных убеждений. Это образование, в 

котором акт личного вероисповедания не является ни условием, ни компонентом учебно-

воспитательного процесса. По своей природе эта форма образования не совместима с законо-

учительным преподаванием религии, с представлением учащимся вероучения в качестве 

непререкаемой истины, с приданием религиозному благочестию обязательного 

нормативного статуса. Оно не требует религиозной самоидентификации учащегося ни в 

какой форме. Оно не может ставить целью обращение учащегося в веру, переориентацию его 

религиозных убеждений, принятие им этических конфессиональных норм поведения 

(благочестия), включение в религиозную жизнь общины» [3, 49 – 50]. 

Очень показательным в определении Ф.Н. Козырева является то, что он религиозное 

образование наделяет характером «светскости»: «Одним из обязательных условий светского 

религиозного образования является независимость педагога в его профессиональной 

деятельности от заказа и интересов религиозных общин. Другое условие — отказ от 

включения в образовательный процесс культовых действий и открытых форм религиозного 

почитания» [3, 49 – 50]. 

Под «религиозным образованием» Ф.Н. Козырев понимает «направление и результат 

образовательной деятельности, имеющий предметом изучения и преподавания религию в еѐ 

индивидуальном (личностном) и (или) социальном (культурном, историческом) измерениях. 

Это широкое понятие, включающее  в себя как изучение религии с научных позиций 

(религиоведческое образование), так и различные формы религиозного обучения, воспитания 

и социализации (воцерковления), осуществляемых религиозными общинами в 

миссионерских целях» [2, 55]. 

Таким образом, в соответствии с новым законодательством РФ и сложившейся научной 

традицией мы считаем, что под термином «религиозное образование» (в широком смысле) 

следует понимать любой «религиозный компонент» в системе образования, т.е. всѐ 

многообразие форм приобщения к «знаниям о религии». Можно выделить следующие 

дистанцирующиеся формы такого «религиозного образования» (в широком смысле):  

1) «Религиозно-конфессиональное образование» («профессиональное религиозное 

образование», конфессионально-богословское, теологическое, духовное, катехизаторское), 

обеспечивающее «причастность отдельных индивидов к подлинному и  высшему порядку 

бытия, священному космосу», величественной, сильной и яркой форме подлинного 

благочестия, которое прямо ставит своей целью формирование определенной религиозной 

идентичности, «приобщение к конфессии», однако такие цели, как показывает история 

христианской церкви и православия в частности, периодически приводили к появлению 

«инакомыслия», «еретических учений», «атеизма» и «расколов»; 

2) «Религиоведческое (культурологическое) образование» (научное, академическое, 

неконфессиональное), возникшее в Европе XIX века в рамках  академических исследований 

в истории, социологии, психологии и т.п., отдельные представители которых принадлежали 

и принадлежат к различным конфессиям (или вообще относят себя к «неконфессиональным 

верующим», «верующим вообще», «неверующим», «атеистам», «агностикам» и т.п.). Оно не 

может служить основанием для миссионерской деятельности педагога или преподавателя, 

всегда стремящейся показать превосходство одной традиции над другими. Задачей этого 

направления является формирование научного и толерантного отношения учащихся к 

религиям, где сама возможность «причастности к подлинному и высшему порядку бытия, 

священному космосу» понимается символически, т.е. многовариантно и плюралистично. 

Здесь не ставится цель формирования религиозной идентичности как «приобщения к 

конфессии», хотя и такой результат вполне возможен, как, к примеру, это произошло с 

А. Кураевым, заинтересовавшимся, согласно его воспоминаниям, вопросами «веры» на 

занятиях по научному атеизму. Сама любовь к предмету своего исследования способна 

вольно или невольно «приобщить к религии», привести в конфессиональную традицию, что, 
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однако, должно сопровождаться «культурологическим», толерантным и интеллигентным 

отношением как к традиции, так и к ее носителям. Сюда же в самом общем смысле 

примыкают формы «неконфессионального религиозного образования» («гуманитарное 

религиозное образование», «религиозно-познавательное образование»), явные цели которых 

провозглашаются в «приобщении к ценностным особенностям религий», но не к конфессиям 

как таковым, оставляя при этом решающий выбор за самим обучаемым.  
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АРИСТОТЕЛЬ, ТОМА, ПУАНСО: ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО 

 

Статья рассматривает доктрину бытия Томы Аквинского. Анализируется развитие 

этой доктрины. Показана трансформация традиций Аристотеля в идеи Томы и 

прослежено развитие этих идей в последующих философских тенденциях. Изложены 

некоторые мысли о переводе ключевых терминов. 
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Аристотель, Тома, Пуансо – хотя эти мыслители принадлежат разным эпохам, всѐ же их 

идеи взаимоистекают от предшественника к последователю. Особенно чѐтко эта цепь 

прослеживается на восприятии понятия бытия и других понятий, взаимосвязанных с этим.  

В процессе работы над украинским переводом «Суммы теологии» Томы Аквинского стало 

очевидно: для того, чтобы создать адекватный перевод, нужно, во-первых, изучить значение 

каждого термина и, во-вторых, исследовать украинские аналоги на предмет соответствия 

денотатов. Исследование проблем перевода некоторых терминов имеет своим заданием 

сделать первые шаги в сложном процессе создания украиноязычной философской 

терминосистемы. Целью этого исследования, частью которого является настоящая статья, 

есть уяснение смысла важнейших терминов философии средневековья и определение их 

адекватных аналогов. Исследование проводится на материале «Суммы теологии» Томы 

Аквинского в ракурсе перевода этого произведения на украинский язык.  

Метафизика, изобретѐнная Аристотелем, находит своѐ продолжение в последователей. 

Концепция бытия, доминирует в философии Томы Аквинского. Она начинается проблемой 

существования Бога как наивысшей формы существования. Некоторые исследователи 

считают, что философ всѐ перенимает в Аристотеля, своего предшественника, но это не 

совсем так. Конечно, главные метафизические понятия и термины Тома не только 

заимствует в Стагирита, но и развивает их в ракурсе своих мышлений. Но на этом 

исследование понятия не исчерпывается: даже самые авторитетные интерпретаторы Томы 

часто пересматривают понятие бытия, поскольку оно не является простым для осмысления. 

Сложность восприятия метафизики Томы заключается, в частности, в сложности 

терминологии, поскольку в латинском языке существуют два различных термина - ens, 

который обозначает бытиѐ, и esse, который обозначает действие бытия. Разница между 

этими терминами основывается на грамматической форме: первый, поскольку является 

причастием, означает причастие к действию, то, что наделено бытиѐм; второй термин 

является инфинитивом. К примеру, в английском и французском языке имеется только одно 

слово для обозначения этих понятий (конкретнее об этом говорилось в предыдущих статьях), 

так же и в украинском языке, на лексическом материале которого проводится данное 

исследование, эти термины не просты в переводе. На материале «Суммы теологии», одного 

из самых основательных произведений Томы Аквинского, хорошо прослеживается 

концепция бытия.  

Следуя за Аристотелем, Тома чѐтко различает существование и сущность. Это – две 

разные вещи, и на их разнице выстраивается отличие бытия Бога от бытия сотворѐнных 

существ. Бог есть бытием, которое существует само собой, бытиѐм, сущностью которого 

есть действие бытия. Поскольку все сущности есть сотворѐнными, они только некоторым 

образом участвуют в существовании. Человек, например, в некоторой степени существует 
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сам собой, поскольку вмещает онтологическую единицу, отделѐнную от какой-либо другой. 

Главное определение человека – то, без которого человек не может называться человеком: 

разумное существо. Такая субстанция есть конкретно реализованной. Если такая субстанция 

реализована, то в то же время реализуются все второстепенные обозначения, такие как цвет, 

образ, занятие места. Все эти дополнительные вещи называются акциденциями. В нашем 

опыте не существует субстанций без акциденций, хотя существуют акциденции без 

субстанций, поскольку акциденции принадлежат субстанциям, а не наоборот. Конкретнее 

этот вопрос обсуждался в предыдущих статьях [5].  

На иллюстрацию строения бытия Тома часто приводит пример строение человеческой 

речи и в частности строение предложения: так же, как наше предложение состоит из 

подлежащего и сказуемого, так же Тома говорит, что реальное творится субстанциями, к 

которым приложены акциденции и акциденциям, приложенными к субстанциям. Однако это 

есть только пример логического анализа, а не пример метафизического существования. Если 

говорим о предметах как о субстанциях, не осмысливаем их как ряд акциденций, 

привязанных к подлежащему некими связями. Как раз наоборот: они сами устанавливаются 

как единицы существования. Акциденции не имеют другого существования, кроме 

существования в субстанции. Их существование кроется в том, чтобы быть в чѐм-то.  

Этому логическому ряду прекрасно соответствует русский термин – «прилагательное». 

«Красный», будучи прилагательным, обретает реальное существование только в чѐм-то, 

например, в краске, поскольку сам по себе «красный» не имеет реального существования, 

только какой-то субстанции, например в краске. В свою очередь, субстанция не существует 

сама собой, поскольку ей нужна причина для существования. Только один Бог существует 

без причины, и он не есть субстанцией, известной нам: он не есть ничем таким, что мы 

можем привести в пример. Отсюда берѐт истоки так называемая «негативная теология» 

Томы Аквинского: поскольку невозможно выяснить, чем есть Бог,  можно уяснить, чем он не 

есть. Тома доводит, что Бог есть абсолютно простой, без акциденций, без возможности, есть 

чистым действием, в нѐм нет целого и части, сущности и существования. Для нас 

невозможно припустить какое-то совершенное бытиѐ, но мы утверждаем, что Бог есть 

собственно таким бытиѐм, поскольку он лишѐн всякой несовершенности.  

Касательно этого вопроса Аристотель утверждает, что о бытие говорится разнопланово: 

собака и человек занимают разные ступени бытия, и хотя о них говорится как о существах, 

всѐ же они соотносятся как низшее и высшее, следовательно, не есть равными бытиями. 

Поэтому и термин «существо» в этом контексте не есть однозначным (univocus) термином, а 

есть термином разнозначным (aequivocus), термином, который так же ввѐл Аристотель, 

которым мы обозначаем слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению – «омоним» 

(из греч. homonymos).  

Понятие бытия как самая примитивная и поэтому самая первая форма мысленного 

восприятия воспринимается ощущениями, однако главным образом – внутренними 

ощущениями, где вытиснутые виды (species impressae) внешних ощущений вырабатываются 

высшими внутренними ощущениями – памятью, образностью, оценкой – для того, чтобы 

выработать концепт – высший уровень познания. Со временем дискуссию о бытие как 

первопознаваемом продолжает Пуансо и Каетан.  

Тома разделяет бытиѐ на два вида: – ens rationis, бытиѐ, которое зависит от мышления, и 

ens reale – бытиѐ, которое не зависит от действия мышления. Деление бытия на ens reale и ens 

rationis есть одним из необходимых ключей к осмыслению философии Томы Аквинского. 

Исходя из этой позиции, можно истолковать многие термины и оправдать предлагаемые 

аналоги латинских терминов в украинском переводе «Суммы теологии» – одного из самых 

значительных произведений философа. Учение Томы основывается на доктрине бытия, из 

которой следует доктрина знака как основы познания бытия, а из доктрины знака следует 

доктрина аналогии, которая, по сути, есть частью доктрины знака. Доктрина знака обрела 

широкое распространение среди современных учѐных [2 и др.].  
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Джон Пуансо был первым автором самого полного синтеза латинской философии и 

теологии на еѐ конечной стадии развития. Философ принял имя Joannes a Sancto Thoma. 

Пуансо был, как говорят многие исследователи, последним и самым зрелым гением, которые 

толковали Тому. Идеи и концепты, которые развивал Тома, нашли своѐ продолжение и далее 

существуют во многих последующих философских течениях. За словами французского 

философа Жака Маритена, развитие доктрины Томы в работах комментаторов – это 

захватывающий процесс, который на сегодня не получил ещѐ достаточного внимания и 

исследования [3]. 

Учение о бытие занимает основное место в философии Томы, и от этого же термина 

образовано название современной философской школы экзистенционализма, хотя и еѐ 

принципы далеки от принципов, которые пропагировал Тома. Доктрина бытия была 

настолько весомой в учении Томы, что все последующие томисты зачислили себя к 

экзистенционализму, хотя единственное, что привлекало экзистенционалистов в доктрине 

Томы, было понятие небытия, или, другими словами, ens rationis, о чѐм уже упоминалось. Но 

философия живѐт в диалогах и диспутах: это и есть главной причиной существования 

разнообразных философских течений. 

Очевидно, что проблема перевода философского текста не исчерпывается одним 

термином: все термины в тексте взаимодействуют между собой и повязаны тесными связями 

[4,С.364]. Поэтому подход к переводу терминов должен быть унифицирован: нельзя 

переводить один термин одним способом, а другой – совершенно другим, так как в таком 

случае нарушатся важные коммуникационные связи в тексте [1]. Процесс перевода является 

сложным заданием, которое требует глубокого всестороннего изучения. Настоящее 

исследование, по сути, является междисциплинарным, поскольку рассматривает 

лингвистические проблемы перевода философских терминов в широком контексте 

еропейских языков.  
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ДИАЛЕКТИКА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ 

 

Статья посвящена рассмотрению смысла духовных ценностей, с определения 

положительного значения их противоположностей. Ценностные противоположности 

взаимно обуславливают друг друга. Выявление положительных свойств “антиценности”, 

есть условие формирования целостного мировоззрения.  

 

Ключевые слова: ценность, смысл,  аксиология, личность. 

 

Процесс реформации государственного устройства диктует потребности в 

переосмыслении и переоценке мира ценностей. Современное общество во многом утратило 

способность не только воспринимать духовные ценности, но и глубоко осмысливать их 

значение.  

Отсюда возникла потребность в формировании единой для всех членов  нашего общества 

системы ценностных ориентаций. Если рассматривать ценность – как общезначимое 

положительное значение какого-либо явления или объекта, то антиценность определяет 

отрицательный феномен данного явления. Против употребления понятия ―антиценность‖ 

выступает большинство исследователей в области аксиологии, считая, что приставка ―анти‖ 

определяет не противоположный феномен ценности в биполярной категории ―ценность-

антиценность‖, а служит для определения явлений направленных против человеческого 

естества, и содержащих в своей основе исключительно элементы его разрушения [2, с. 108]. 

В данном исследовании под понятием ―антиценность‖ мы принимаем противоположное по 

смыслу значению ―ценность‖. 

Обращаясь к ценностям, мы обращаемся к их смысловому содержанию. Но определяя для 

себя положительную значимость рассматриваемой ценности, мы редко концентрируем 

внимание на ее противоположности. Существует обыденное представление о ценностях, в 

котором за ценности принимаются явления, имеющие всеобщую положительную 

значимость. Эти явления выступают идеалом для подражания, к ним стремятся, в отличие от 

антиценностей, которых стремятся избегать. 

Философское представление о ценностях отличается от обыденного тем, что оно не 

отрицает значимость антиценностей, но стремится их познать и определить взаимосвязь с их 

положительной противоположностью. 

При определении смысловой взаимосвязи пар противоположностей, в основу духовных 

ценностей мы принимаем такие, которые, с одной стороны, выступают как наиболее 

общезначимые критерии оценки, а с другой – как самодостаточные цели. К таким ценностям 

мы может отнести высшие духовные ценности. Они не только содействуют развитию 

общества и всестороннему развитию личности, но и открывают человеку само бытие как 

ценность. Истина – как познание смысла и сути полноты бытия. Свобода и счастье – 

ценности самоопределения человека направленные к ценностному абсолюту. Вера – как 

ценность-средство в постижении наивысшей религиозной ценности – Бога и Любви (―Бог 

есть Любовь‖).    

Любой ценности соответствует ее крайняя противоположность, например: ―добро и зло‖, 

―любовь и ненависть‖, ―счастье и страдание‖, и так далее. Тогда почему народная мудрость 

гласит: ―не делай другому добра, не получишь зла‖, ―от любви до ненависти один шаг‖, ―не 

было бы счастья да несчастье помогло‖. Осознание смысла не только самих ценностей, но и 
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положительных свойств их противоположностей, есть условие формирования целостного 

мировоззрения.  

В качестве доказательства данного утверждения рассмотрим, с позиции диалектики, 

следующие бинарные оппозиции: вера и сомнение, счастье и страдание. Данные пары 

противоположностей, рассматриваю смысловое содержание не только крайних понятий, но и 

их взаимопроникновение. Исследование этих бинарных оппозиций, их своеобразное 

осмысление и разрешение, в определенной степени, оказывает влияние на формирование 

личности, и определяет внутренний мотив развертывания любой культуры. 

Вера и сомнение сосуществуют вместе и ―определяют друг друга, как вдох и выдох‖ [1,  

с. 169]. К вере мы приходим через сомнения, и сомнение свидетельствует о серьезности 

интереса к вере. Сомнение не истребляет веру, но ее исследует и испытывает. Человек, 

который перестал сомневаться – духовно мертв.  

Сомнение, не ограничивает, а напротив, открывает возможности пересмотра 

существующих взглядов. Оно выступает в качестве внутреннего поиска и находится в 

промежутке между верой и неверием. 

Сомнение еще не является отрицанием какого-либо явления. Оно выступает как 

промежуточный этап между верой и ее отрицанием. То же возможно сказать и в отношении 

веры, относительность которой обусловлена ее  тремя значениями. Первое - это верование, 

второе - вера, третье - доверие. Подлинная вера означает веру в себя, она как поиск и 

вопрошание самого себя. Верование, с одной стороны дает безопасность, а с другой, обращая 

человека в часть толпы, делает его рабом [5, с. 91]. Вот почему верующие становятся 

фанатиками, так как глубоко в подсознании имеют сомнение, и боится их. Человек, который 

имеет подлинную веру, вряд ли будет фанатиком, так как открыт миру и готов принять 

противоположную точку зрения. Для фанатизма рассуждение не позволительно -  оно вредит 

объекту верования, делает его уязвимым.        

Наиболее часто пару противоположностей - ―вера и сомнение‖ рассматривают в 

религиозных суждениях. Религия построена на вере и поддерживается верой. Если в 

фанатизме присутствует слепая вера, то в религии - вера в постижении, основанная на 

осмыслении догматов. И самое большое испытание для верующего – это сомнение, 

возникающее в период сложных жизненных ситуаций, в истинность того во что он верит.  

Утверждения в собственной вере, посредством получение личного жизненного опыта, 

является наиболее существенной формой развития личности. Кто не прошел сомнений, тот 

не получил уверенности, твердых и ясных убеждений. Подвергая веру сомнению, но 

впоследствии, утверждаясь в ней, мы, усиливаем веру. Соответственно, вера и сомнение не 

только допускают, но и предполагают друг друга.  

Принято считать, что смыслом нашей жизни и высшей ценностью бытия является 

обретение счастья и избавление от страдания. Но счастье и страдание, эти два основных 

принципа образующие пару противоположностей не в противостоянии, а во 

взаимопорождении.  

Поиск счастья, зачастую завершается встречей страдания. Почему счастье и страдание 

всегда оказываются рядом? Мы не ищем страдание ради него самого. Даже в том случае, 

когда страдание принимается добровольно, оно выступает не более как средство на пути к 

обретению счастья, большего, чем возможно в данный момент. Вечное искание счастья 

превращается в средство эволюции. Но обретя наивысшую точку своего развития,  счастье с 

неотвратимо порождает страдание и наоборот.  

Можно ли быть абсолютно счастливым или совершенно несчастным? Вряд ли найдется 

человек, который ответит положительно на этот вопрос, а если и ответит, то каким образом 

он смог определить меру этого явления в его абсолютном значении. Наиболее вероятно, что 

осознание количество счастья находится внутри границ его крайних противоположностей. 

То есть мы можем быть почти или немного счастливы. Но даже в этих малых частях всегда 

присутствуют противоположности. ―Почти счастье‖ имеет ―немного страдания‖ или в 

―глобальном страдании‖ присутствует ―частичка счастья‖. 
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Мера счастья всегда соразмерна нашим страданиям. Чем счастливее человек, тем 

глубиннее он может осмысливать страдания и извлекать из них положительные значения. 

Осознанное страдание трансформируется в состояние покоя, так часто принимаемое нами за 

счастье. Страдание - это жертва за наше счастье. Чем больше человек страдает, тем полнее 

способен ощутить счастье. Через страдания мы идем к счастью, а затем снова к страданиям 

[3, с. 76].  

Однако мы не может пребывать в состоянии постоянного счастья. Период полного счастья 

во времени не значителен, и зачастую одномоментен. Мы либо еще на пути к нему, либо же 

воплотив свои желания, ставим новые цели и собираемся в поход за новым счастьем. 

Счастье и страдание созданы нашим разумом, его интерпретацией действительности. 

Являясь хозяином своей судьбы, мы несем ответственность и за мир, в котором живет.  

И отвергаем его как целое и значимое, разделяя все явления жизни на хорошие и плохие. 

Отвергнутое нами возвращается нам же, но обретает силу большею первоначальной.   

Проблемы возникают из-за того, что наше сознание не способно распознать то благо, 

которое мы можем получить от своих проблем, и разглядеть в них возможность счастья. 

Мало того, человек не только не может, но и не хочет тренировать свой разум в этом 

направлении. Первоначало нашего счастья кроется в возможности увидеть благо в 

причиненном нам вреде. Проблемы стимулируют к необходимости изменить себя, а изменяя 

себя, мы изменяем и внешний мир. Всѐ счастье и все страдания созданы самим человеком. 

Необходимо сохранить правильное равновесие между противоположностями. Ценность 

страдания заключается в том, что оно не только приводит человека к счастью, но и 

содействует человеческой эволюции.       

Страдание не может служить препятствием к счастью. И наоборот, осознание счастья и не 

агрессивное отношение к страданию обозначает проблемные места в нашем сознании. 

Последовательное решение наших внутренних проблем способствует разрешению проблем 

внешних. Счастье и страдание не исключают, а дополняют друг друга. 

Мы приходим к выводу, что вся наша жизнь - это смена противоположностей, в которых 

ценности и ―антиценности‖ - две равноправные и равноценные в Бытие полярности, 

предполагающие друг друга. Переход от ценности к ―антиценности‖, и наоборот, 

предполагает движение разума от постижения бытия в аспекте единичности, ограниченности 

и конечности к постижению его в аспекте всеобщности и бесконечности. Человек не может 

быть абсолютно добрым или злым, счастливым или несчастным, иметь истинное знание или 

быть в полном заблуждении. Мы всегда находимся где-то между этими крайними 

противоположностями. Стремясь к достижению поставленной жизненной цели необходимо 

найти между данными парами гармонию, определяя и используя положительные качества 

―антиценности‖.  

Диалектика мышления выводит разум на более высокий уровень развития. 

Мировосприятие становится глубже. Напряженность и неприятие того, что было раньше 

недопустимо, с силу узости сознания, существенно уменьшается. Человек приходит к 

гармонии с собой, и с окружающим его миром. Единственная сложность состоит в том, что 

пройти по данному пути гораздо сложнее, чем его осознать, принять.       

Рассматривая противоположности с точки зрения их смыслообразования, и исходя из 

условий первоначального единства ―ценности‖ и ―антиценности‖, можно прийти к выводу, 

что реальная система бытия открывается лишь в их гармоничном единстве. Осознание 

смысла этих бинарных оппозиций, есть условие решения индивидуальных 

смысложизненных задач личности. Неверная интерпретация смысла, как ценности, так и ее 

противоположности приводит к дисгармонии не только всей ценностной системы человека, 

но и на его взаимоотношение с обществом.     

Формируя систему значимостей и смыслов, мы упорядочиваем свой внутренний мир и 

гармонизируем отношения в социальном пространстве. При этом образование должно 

выступает в качестве связующего звена, объединяющего в единой структуре те или иные 

ценности и смыслы. 
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Знание о ценностях и их противоположностях необходимо закладываться как в семье, так 

и посредством системы общего образования. При знакомстве подрастающего поколения с 

антиценностями следует определять не столько их отрицательное значение, сколько 

показывать необходимость их осознания. Обозначить, на сколько, то или иное явление 

оказывает влияние на нашу жизнь. 
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ГЛАМУР И ГЛАМУРНЫЙ ДИСКУРС 

 

Статья посвящена такому явлению как гламурный дискурс, который представляет 

собой коммуникативную область наложения рекламного дискурса, дискурса моды и 

дискурса СМИ. Гламурный дискурс обладает манипулятивным потенциалом. Особенности 

данного вида дискурса: его цель и задача, социокультурный контекст, передача информации 

и человеческий фактор являются предпосылками для манипуляции общественным 

сознанием.  
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В последнее десятилетие XXI века феномен гламура стал значимым языковым явлeнием, 

рeгулятором массового поведения. Согласно определению Л. Рубинштейна, «гламур – это 

нынешняя официальная идеология. Гламур как эрзац национальной идеи» [6]. Он удoбен как 

официальный культуpный язык, отвечает оснoвному направлению в сфере политики, 

принятым способам представления власти в медиа, дает вoзможность сoздавать сглаженную 

рeпрезeнтацию жизни, где царит вечный праздник. По определению Е.Г. Ним гламур как 

«парадигма» современного российского телевидения является не только содержанием 

многих развлекательных телешоу, но и формой отображения действительности в 

«серьезных» информационно-аналитических программах [4]. Гламур фoрмирует стиль и 

образ жизни, являя собой слепок современного ему состояния языка и общества. Поэтому 

нам важно определить место гламура в обществeнном сознании, его языковую структуру и 

способы функционирования в дискурсе. С лингвистической точки зрения в любом дискурсе, 

понимаемом, как речь, «погруженная в жизнь» [3], сочeтается сам текст как изолированный 

вербализованный результат речи и контекст, в котором он функциoнирует, – ситуативный и 

культурный. Как отмечает Е.И. Шейгал, «язык как абстрактная знаковая система реально 

существует в виде дискурса, вернее дискурсов. … Общение всегда протекает в определенной 

сфере человеческой деятельности, в определенном социальном пространстве» [8].  

В оснoвном глянцевая коммуникация опосредована дискурсом СМИ, который наряду с 

информационной функцией бeрут на себя и аксиологическую функцию – устами своих 

журналистов, экспертов фoрмируют актуальные для потребителя данного СМИ ценности. 

Срeдства массовой информации понимаются нами широко – это печатные, электронные, 

визуальные, аудиальные. Миp гламура в основном сoздается и тиpажируется при помощи 

печатной продукции – глянца, то есть гламурных журналов, которые внушают идею вечной 

молодости, отвергая огромную культурную и цивилизационную категорию – старость. 

Именно они навязывают внешние и поведенческие стандарты и делают из людей 

рекламоносителей. Таким образом, средства массовой информации становятся практически 

единственным средством общения потребителей гламура и теми, кто претендует на 

правомерность высказывания в этой сфере. Обладая множеством сходных чeрт, дискурс 

СМИ, дискурс моды и дискурс рекламы, а также гламурный дискурс перeсекаются в 

некоторой области своего применения. Скажем, пoказ высокoй моды представляет собой 

гламурный дискурс, а его тpанслирование по телевидению (с неизбежным в этoм случае 
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предваряющим кoмментарием ведущего, и отбором отснятого материала) является по сути 

дискурсом СМИ. Журнальная заметка, посвященная гламурной теме, относится к 

гламурному дискурсу, а pепортаж о вручении кинематографической премии – дискурс СМИ. 

Список примеров наложения гламурного дискурса и дискурсов СМИ, моды можно 

продолжать и далее. Таким образом, гламурный дискурс возникает в области пеpесечения 

гламурного дискурса, дискурса рекламы, дискурса моды и дискурса СМИ. В итоге, на наш 

взгляд, гламурный дискурс – сложное коммуникативное явление, имеющее своей целью 

гламуризацию не только товаров потрeбления, одежды, стиля, но и образа жизни, политики 

посредством формирования актуальных для потребителя ценностей и соответствующего им 

стиля жизни, включающих текст как результат речи, контекст – ситуативный, 

социокультурный и прагматический, а также специальные языковые средства, отвечающие 

целям и задачам дискурса. Под гламуризацией товаров потребления, одежды, стиля, образа 

жизни, политики мы понимаем превращение яркости, экзотичности, эротичности в 

технологический источник дохода. Гламурный дискурс обладает рядом предпосылок для 

манипулирования общественным сознанием. Его манипулятивный потенциал обусловлен, в 

первую очередь, интенциональной установкой этого вида дискурса. Его цель – побуждение 

людей потреблять изделия определенного брэнда. Задача гламурного дискурса – воздействие 

на формирование ценностных ориентаций общества. Достижение цели и задачи 

обеспечивается тем, что гламурный дискурс – коммуникативное явление, а любое общение – 

это целенаправленное воздействие.   

Социокультурный контекст гламурного дискурса характеризуется, во-первых, 

ориентацией на массовую аудиторию, во-вторых, национально-культурной спецификой, в-

третьих, идеологичностью. Следовательно, определяя гламурный дискурс 

институциональным видом общения, его задачей является влияние на общество, а средством 

влияния на массовую аудиторию различные информационные ресурсы. В эпоху 

наступившей всеобщей глобализации идет подмена аксиологических ценностей ценностями 

потребления, навязываемого обществу. В свое время Ж. Бодрийар, рассматривая рекламу в 

свете постмодернистской теории, отмечал, что весь современный мир функционирует как 

своеобразный мир фантомов сознания, которые не имеют к реальности никакого отношения, 

но воспринимаются как реальность [2]. Таким образом, современная реклама становится 

симулякром, предлагающим человеку моделируемый ею мир. Это в полной мере относится к 

гламурному дискурсу, частью которого является реклама. Симулякр, как верно отмечает  

С.В. Поросенков, – «это истина ничто, активно проникающего в человеческое 

существование. Если мифологические образы, религиозные или эстетические фантазии, 

вообще чувственность, направляемая культурой до информационного общества, сохраняла и 

отчасти воплощала смысловые координаты открытости бытия (но само открытие всегда 

было за ее пределами!), то симулякры информационного общества эксплуатируют всю массу 

культурных традиций и чувственно-образных содержаний культуры прошлого, ничтожат в 

конечном счете возможности культурно-природного естественного живого переживания и 

понимания существования» [5].Таким образом, происходит воздействие технического мира 

на человека как относительно пассивный объект. «У копии, чувственно воспринимаемой на 

экране, нет оригинала того, что возбуждает чувственность человека. Копия эксплуатирует 

прошлые реакции чувственности, возникавшие в пределах естественных изменений живого 

восприятия и представления» [5]. С изменением чувственности изменяется мышление, 

которое должно соответствовать требованиям жизни в информационном обществе. По 

мнению А.А. Смирновой, «гламурные журналы создают новые символы и, соответственно, 

новую религию, в которой на месте счастья – богатство, на месте поступка – покупка, вместо 

любви – половая физкультура, вместо самопознания – тесты, вместо борьбы с грехами – 

диеты, вместо семьи – фитнес-клуб, вместо мировоззрения – сезонная мода» [7].  

Аудитория гламурного дискурса принадлежит определенной культуре. Тем самым, 

немаловажным аспектом гламурного дискурса является его национально-культурная 

специфика. Гламурный дискурс возникает не в абстрактной сфере, а в конкретных 
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жизненных условиях, поэтому обладает национально-культурной спецификой. Евгения 

Альбац рассуждает: «Гламур на Западе – это мир грез: для кого-то осязаемый, для кого-то – 

желанный и недоступный, для кого-то – тот мир, для достижения которого есть мотив 

работать 24 / 7 и в который можно, если очень постараться, войти. Гламур в России – это, 

прежде всего мир защиты от страха. Розовый туман – как стена из гипсокартона, за которой 

видится тюрьма... Вот тут-то и приходит, как временное спасение, как мир грез, как розовый 

туман, – этот самый гламур – в журналах; в роскошных фитнес-центрах; в неоправданно 

дорогих ресторанах; в бесконечных Бентли и Майбахах; в VIP-презентациях Mercury; в часах 

за десятки, если не за сотни тысяч долларов; в яхтах, стоящих в иноземных портах; в домах, 

отстроенных в иноземных странах; в паспортах с гражданствами других государств – 

неважно каких, хоть Швеции, хоть Доминиканской республики; в девочках, 

сопровождающих на курорты и присутствующих на деловых встречах, – как символ успеха и 

как знак непостоянства этого успеха» [1]. 

Таким образом, социально-культурный контекст гламурного дискурса позволяет 

реализовывать манипулятивную направленность этого вида дискурса. Адресат дискурса 

принадлежит определенной культуре и имеет определенные идеологии, взаимодействие 

дискурса с которыми способствует достижению его интенции. 
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В работе представлена авторская интерпретация организации класса топонимов с 

посвятительной семантикой как фрагмента топонимической языковой картины мира, 

выделены системные отношения, дан историко-лингвистический комментарий. 
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В кругу гидронимов Камчатки отчетливо выделяется класс топонимов 

отантропонимического образования (около 200 слов), в которых реализован номинативный 

мотив посвящения. Все топонимы данного класса объединены ведущим семантическим 

множителем – базовый антропоним. Общим для семантики таких гидронимов будет 

выражение почтительного отношения к водному объекту, что выражается в переносе имени, 

фамилии или прозвища человека на водный объект. Анализ истории образования 

наименований требует привлечения широкой историко-культурной информации об 

исконных этносах полуострова, открытии и русификации Камчатки, военно-политических и 

социально-экономических процессах в регионе. 

Источником языкового материала послужили словари, историко-этнографическая 

литература о Камчатке, Интернет-ресурсы, географические карты Камчатки и полевые 

записи научно-образовательного этнолингвистического центра Камчатского 

государственного университета имени Витуса Беринга, в том числе произведенные автором. 

В зависимости от специфики мотивирующего антропонима мы выделили пять 

семантических подклассов: 1) наименования образованы от имен аборигенов, связанных 

непосредственно с данным водным объектом; 2) наименования мотивированы фамилиями и 

именами людей не из среды аборигенного населения; 3) наименования образованы от имен 

святых и мифологических существ; 4) наименования даны по названиям судов, связанных с 

историей освоения Камчатки; 5) наименования образованы от названий городов и регионов 

России и др. стран.  

1. Гидронимы, образованные от имен аборигенов Камчатки. В подклассе численно 

доминируют корякские топонимы, образованные от корякских мужских имен. Образования 

от эвенских имен единичные. В корякском языке, как правило, именования-посвящения 

связаны с именами тойонов или тех незаурядных людей, чья жизнь тесно связана с водным 

объектом: человек жил, промышлял и был похоронен рядом с водным объектом. Гидронимы 

образуются как путем переноса имени на водный объект, так и при помощи аффиксов. 

Гидронимами-омонимами корякским именам являются 14 наименований: оз. Мэенто 

(правобережье р. Утхолок, Тигил. р-н) – названо по имени коряка Мэенто («слезливый»);  

р. Аманина (полионимия: Ветлюн, Вэллан) (впадает в залив Шелихова между рр. Тигиль и 

Воямполка, Тигил. р-н) – названа в начале XVIII в. русскими казаками по имени жившего на 

ней коряка Оманина; р. Карымай (река-протока, недалеко от села Карымай, Усть-Больш. р-н) 

– названа по имени тойона Карымая и др. 

Гидронимы ительменского происхождения встречаются реже (9 топонимов): бухта 

Ниакина губа (полионимия: Петропавловская гавань, Ваваня, Ковш, гавань Святых 

апостолов Петра и Павла) (на восточном берегу Авачинской губы) – название дано по 

имени ительменского тойона Ниакин, жившего на ее берегах; р. Апача (левый приток  
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р. Пуконка, бас. р. Кихчик, Усть-Больш. р-н) – названа по имени тойона Опача, в начале 

XVIII в. на этом месте стоял ительменский острожек, где тойоном был Василий Чириков, до 

крещения носивший имя Опача; р. Кошегочек (Кылхта) (впадает в. Охотское море, Усть-

Больш. р-н) – от имени жившего здесь тойона Кожохчи или Кожогчи и др. 

Корякское или ительменское имя может выступать производящей основой для 

образования гидронима суффиксальным способом с использованием славянских 

словообразовательных формантов -ин, -ич, -ев (-ов), -j, -ск, -к, например: р. Налачева, вариант 

Налычева (полионимия: Шияхтау, Кошенич) (впадает в Авачинский залив, Елиз. р-н) – 

названа в начале XVIII в. русскими казаками по имени ительмена Налачь Тынбалова;  

р. Колпакова, варианты: Кимпана, Кимпанва, Кампакова, Канпакова, Компакова 

(полионимия: Нуккую) (впадает в Охотское море, Собол. р-н) – названа в начале XVIII в. 

русскими казаками по имени тойона Компака, острожек которого стоял на этой реке, 

название реки в результате фонетических трансформаций превратилось в Колпакова;  

р. Облуковина, варианты: Аглукома, Аглукомина, Оглукомина (полионимия: Шеагачь, 

Кыкша) (западное побережье Камчатки, Собол. р-н) – названа в начале XVIII в. по имени 

ительмена Аглукомы Такаут, который жил на этой реке; бухта Тарья (полионимия: бухта 

Крашенинникова) (Авачинская губа) – названа в начале XVIII в. русскими казаками по имени 

тойона острожка Михайлы Тареина. 

От фамилий обрусевших аборигенов (ительменов-камчадалов) появились следующие 

суффиксальные производные: р. Косыгинская (левый приток р. Еловка, бассейн р. Камчатка, 

Усть-Камч. р-н) – названа по распространенной фамилии среди русских старожилов и 

обрусевших аборигенов Камчатки – Косыгин; р. Машихинская (левый приток р. Камчатска, 

Мильк.-р-н) и р. Шарыповская (левый приток р. Тигиль) – от камчадальских фамилий 

Машихины и Шарыповы; р. Толманская (правый приток р. Камчатка, бассейн р. Камчатка, 

Мильк. р-н) – название восходит к ительменской фамилии Толман. 

Для корякских гидронимов суффиксального образования свойственно использование 

конечного компонента -н или –т(о): р. Апачан (левый приток р. Карымчина, бассейн  

р. Большая, Усть-Больш. р-н) – возможно, в основе названия лежит имя Опача; р. Тогатон 

(залив Шелихова, между рр. Палан и Пустая, Тигил. р-н) – образована от корякского «место 

Тогато», где Тогато – имя коряка; р. Кокырто (впадает в залив Шелихова, между  

рр. Воямполка и Палана, Тигил. р-н) – в переводе с корякского «место Кокорена» – имя 

эвена, похороненного на этой реке; р. Кинкилатун (Кинкиль, Очаваям) (между рр. Палана и 

Пустая, Тигил. р-н) – названа по имени коряка Кынкиль. 

По модели сложных слов образованы в корякском языке гидронимы со вторым корнем -

ваям (-вэем) «река»: р. Акылливаям (левый приток р Палана, Тигил. р-н) – названа по имени 

коряка Аккыли «трудолюбивый»; р. Камаквэем (левый приток р. Белоголовая, Тигил. р-н) – 

названа по имени коряка-чавчувена Камака; р. Коркаваям (левый приток р. Палана, Тигил.  

р-н) – эвенско-корякское название по имени тойона Корки, которого убил медведь на этой 

реке и др. 

В редких случаях используется иной второй корень: оз. Потат-Гытхын (из него вытекает 

р. Пылговаям, левый приток р. Пахача, Олют. р-н) – образовано от корякского «озеро 

Потата», где Потат – имя коряка + -гытгын – «озеро»; р. Кайляко (левый приток р. Палана, 

бассейн р. Тигиль) – восходит к корякскому «маленький Ляко», где кай – «малый» + Ляко – 

имя коряка. 

В производстве сложных эвенских гидронимов задействован второй корень -окат – 

«река»: р. Кулкев-Окат (Кулкев-Окот) (берет начало в Срединном хребте, между горами 

Чингейнгейн и Куюл, левый приток р. Хайрюзова, Тигил. р-н) – река названа по имени 

коряка Кулкев. 

В данном подклассе топонимов мы выделили ряд русских однокоренных топонимов, 

образованных от родового обозначения тойон «князец, старейшина»: р. Таѐнка (правый 

приток р. Сухая Речка, между рр. Жупанова и Авача, Елиз. р-н); р. Таѐнская (левый приток  

р. Камчатка, верховье, Мильк. р-н); р. Тайонская
1
 (Крестовая) (левый приток р. Плотникова, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Машихинская
http://ru.wikipedia.org/wiki/Машихинская
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бас. р. Большая, Елиз. р-н); р. Тайонская
2 
(левый приток р. Сторож, между рр. Камчатка и 

Кроноцкая, Усть-Камч. р-н). 

Женские корякские имена, в отличие от мужских, редко становятся производящими для 

названий водных объектов (нам встретилось 6 топонимов): бухта Чемурнаут (Пенж. р-н) – 

корякско-чукотское, возможно, от имени женщины Чемырнавыт; р. Калаваям (левый приток 

р. Белоголовая, Тигил. р-н) – река названа по имени женщины Кала («нечистый дух, черт»), 

похороненной у этой реки; р. Марьяваям (полионимия: Уйвэем-Паланский) (левый приток  

р. Палана, Тигил. р-н) – «река Марьи»; р. Мэтэввэем (полионимия: Лылвич) (правый приток 

р. Ковран, Тигил. р-н) – река названа по имени женщины Мэтэв и др. 

2. Гидронимы, образованные от фамилий и имен людей не из среды аборигенного 

населения. В кругу наименований-посвящений есть подкласс гидронимов, поименованных в 

честь известных людей своего времени (путешественники, ученые-исследователи, 

политические деятели, меценаты, герои, военные) и простых людей. Так, названы в честь 

промышленников, первопроходцев и казаков, исследователей Камчатки и северных 

территорий 19 водных объектов. Приведем некоторые примеры: бухта Бечевинская 

(полионимия: Святого Гавриила) (на севере Авачинского залива) – названа по фамилии 

владельца судна «Святой Гавриил» Ивана Бечевина; бухта Гека (полионимия: Калику) 

(залив Корфа, Олют. р-н) – обследована и нанесена на карту в 1885 г. инженером шхуны 

«Сибирь» Фридольфом (Фабианом) Кирилловичем Геком, тогда же и названа по фамилии 

исследователя; бухта Дежнева (между мысами Наварин и Олюторский, Олют. р-н) – названа 

в 1885 г. Ф.К. Геком в честь Семена Ивановича Дежнева; бухта Рессина (у бухты Анастасии, 

Олют. р-н) – обследована в 1885 г. Ф.К. Геком, им же названа по фамилии участника 

плавания на шхуне «Сибирь» офицера приамурского генерал-губернаторства штабс-

капитана Александра Алексеевича Ресина (Рессина); бухта Станицкого (полионимия: 

Коюмы, Каюм) (на западном берегу у входа в Авачинскую губу) – названа в 20-е гг. XIX в. в 

честь начальника Камчатки Федора Ефимовича Станицкого; р. Тюшевка (впадает в 

Кроноцкий залив, между рр. Камчатка и Кроноцкая, Елиз. р-н) – названа именем известного 

исследователя Камчатки, врача и естествоиспытателя Владимира Николаевича Тюшова и др.  

Отдельно остановимся на истории формирования топонима море Берингово (полионимия: 

Анадырское море) (омывает восточные берега Камчатки, северная часть Тихого океана), оно 

поименовано в 1818 г. В.М. Головниным в честь Витуса Беринга. До похода С.И. Дежнева 

рассматривалось как часть Ленского моря. В конце XVII в. из Ленского моря выделены 

Колымское (ныне Восточно-Сибирское и Чукотское) и Анадырское моря, поэтому первым 

названием моря было «Анадырское море». В начале XVIII в. из Анадырского моря выделили 

Бобровое море (ныне Кроноцкий залив), Камчатское море (ныне Камчатский залив) и 

Олюторское море (ныне Олюторский залив). На карте Г.Ф. Миллера 1755 г. Берингово море 

названо Камчатским, но при том северная часть его по-прежнему названа Анадырским 

морем. К концу XVIII в. Берингово море рассматривалось как три моря: Анадырское 

(северная часть), Камчатское (часть, прилегающая к Камчатке) и Бобровое (часть, 

омывающая берега Русской Америки). В начале XIX в. французский гидрограф Ш.П.К. 

Флиорье сделал одну из первых попыток установления границ морей и океанов. Он выделил 

северную часть Тихого океана (в тех же границах, что и современное Берингово море) и 

назвал ее «бассейном Беринга». Свое название Флиорье мотивировал тем, что это море 

открыто Берингом, тем более что и могила его находится на одном из островов этого моря.  

Имена политических деятелей стали основой наименования в следующих случаях: бухта 

Завойко (полионимия: Солеварная, Солеваренная, Изменная) (восточный берег Авачинской 

губы) – названа в 1959 г. по фамилии губернатора Камчатки В.С. Завойко, организатора и 

руководителя обороны Петропавловска в 1854 г.; гавань Скобелева (Карагинский залив) – 

обследована в 1885 г. Ф.К. Геком, им же и была названа по фамилии известного деятеля 

России генерала Михаила Дмитриевича Скобелева; залив Корфа, Корфский (полионимия: 

Люторское море, Олюторское море) (Берингово море, Олют. р-н) – назван в 1885 г.  

Ф.К. Геком по фамилии первого приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа. 
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Названия-посвящения героям мы видим в редких случаях: бухта Ильичева (полионимия: 

Кожевенская) (западный берег бухты Раковая в Авачинской губе) – названа по фамилии 

Героя Советского Союза Петра Ивановича Ильичева, повторившего в боях на о-ве Шумшу 

подвиг А. Матросова; руч. Максутова (долина р. Налачево, Елиз. р-н) – назван в честь князя 

Александра Максутова, который командовал Смертельной батареей на Сигнальном 

перешейке и геройски погиб во время обороны Петропавловска от нападения англо-

французской эскадры в августе 1854 г. 

Названы именами (или прозвищами) простых людей или близких номинатору людей 20 

водных объектов: бухта Анастасии (к северу от Олюторского полуострова) – названа  

в 1885 г. Ф.К. Геком по имени одной из его дочерей; бухта Наталии (северо-восточное 

побережье, Олют. р-н) – названа в 1885 г. Ф.К. Геком по имени Наталии Линдгольм, жены 

О.В. Линдгольма, владельца шхуны «Сибирь»; бухта Никольская, вариант Никольский рейд 

(полионимия: Гаванская) (на северо-западном берегу острова Беринга) – от имени Николай; 

оз. Федосьи (полионимия: Саранное) (в северной части о-ва Беринга); р. Инокентишка 

(левый приток р. Камчатка, Мильк. р-н) и др. 

Образованы от неаборигенных фамилий 60 гидронимов: р. Богачевка (впадает в 

Кроноцкий залив, Елиз. р-н) – названа фамилии Богачева; среди местного населения 

распространено ошибочное мнение, что река названа по фамилии геолога Богачева, 

обнаружившего здесь выход нефти, но выход нефти был обнаружен в 1921 г., а на картах 

1908 г. река уже называлась Богачевкой; р. Иванова (правый приток р. Малая Чажма, между 

рр. Камчатка и Кроноцкая, Елиз р-н) – названа в 1930 г. топографом И.Н. Сальниковым по 

фамилии жителя Усть-Камчатска Е.М. Иванова, проводника группы, производившей 

маршрутную съемку р. Малая Чажма и др. 

Примыкает к данному подклассу слов наименование р. Эвлайманваям (правый приток р. 

Евьѐинваям, бассейн р. Таловка, Пенж. р-н) – корякское «река длинного (высокого) 

начальника», высоким начальником (эвлыайым) коряки называли белогвардейца Бочкарева. 

3. Гидронимы, образованные от имен христианских святых и названий мифологических 

существ. Первый ряд представлен 5 славянскими гидронимами, выбор имен-мотиваторов для 

которых был связан преимущественно с историей освоения Камчатки: бухта Павла, вариант 

святого апостола Павла (к северо-западу от бухты Петра, Олют. р-н) и бухта Петра, 

вариант святого апостола Петра (к югу от бухты Наталии, Олют. р-н) – названы в 1885 г. 

Ф.К. Геком по имени святых апостолов Павла и Петра, поскольку бухта была открыта в день 

святых апостолов Петра и Павла по святцам; р. Гавриловская (впадает в бухту Три Сестры, 

восточное побережье Камчатки) – от имени православного Святого Гавриила; бухта 

Петропавловская гавань (полионимия: гавань Святых апостолов Петра и Павла, Ниакина 

губа, Ваваня, Ковш) (на восточном берегу Авачинской губы) – названа В. Берингом в честь 

святых апостолов Петра и Павла, а также пакетботов «Святой Петр» и «Святой Павел», 

названных именами святых; бухта Богородское Озеро (восточное побережье Авачинской 

губы) – название возникло до 1850 г., ранее со стороны губы эта бухта перегораживалась 

песчаными косами, и бухту именовали в XIX в. озером, по отношению к Петропавловску 

Богородское озеро вместе с Соленым озером называли Нижними озерами. 

Второй ряд включает 5 названий водных объектов, поименованных по персонажу Кутху 

из мифологии аборигенов Камчатки, например: р. Китхо (полионимия: Сокорец) (левый 

приток р. Козыревка, бассейн р. Камчатка, Мильк. р-н) – от имени ворона Кутха; Сокорец – 

русский вариант названия ворона; р. Кутина (полионимия: Уалкалваям
1
) (правый приток  

р. Воямполка (Матѐрая), Тигил. р-н); р. Кутовая (полионимия: Дранка, Утвайваям, 

Уалкалваям
2
) (впадает в пролив Литке, Карагинский залив) и др. 

4. Гидронимы, образованные от названий судов, связанных с историей освоения 

Камчатки: бухта Вестник (Берингово море, Елиз. р-н) – названа в 1882 г. экипажем клипера 

«Вестник» по имени своего корабля; бухта Славянка (на восточном берегу бухты 

Провидения) – названа поручиком корпуса флотских штурманов Карабановичем, 

производившим здесь съемку в 1876 г., по шхуне «Славянка»; бухта Святого Гавриила 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инокентишка
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(полионимия: Бечевинская) (север Авачинского залива) – названа во второй половине  

XVIII в. Т.И. Шмалевым в честь зимовавшего в ней судна «Святой Гавриил» экспедиции 

Витуса Беринга; гавань Сибирь (Карагинский залив) – обследована в 1885 г. Ф.К. Геком, им 

же названа в честь его шхуны «Сибирь»; р. Сторож (полионимия: Чинешишель) (впадает в 

Камчатский залив, Усть-Камч. р-н) – название нанесено на карту Ф.К. Геком, командиром 

шхуны «Сторож». 

5. Гидронимы, образованные от названий городов и регионов России и других стран:  

оз. Крымское (полионимия: Мелкое) (на побережье Авачинского залива); руч. Невский 

(долина р. Налачево, Елиз. р-н); руч. Питерский (долина р. Налачево, Елиз. р-н); руч. 

Украинский (левый приток р. Уксичан, берет начало на южном склоне потухшего вулкана 

Уксичан) и др. 

Итак, анализ топонимов посвятительного характера показал, что в этом классе топонимов 

русскоязычным пришлым населением были использованы три этнолингвистические модели 

номинации: 1) заимствование отдельных фрагментов топонимической системы аборигенов 

(коряков и ительменов) без грамматических изменений, но с фонетической адаптацией;  

2) грамматическая русификация фрагментов аборигенной топонимической системы;  

3) порождение новой топонимической системы посредством лексических и формантных 

средств русского языка. Как следствие одновременного применения разных номинативных 

моделей, в классе топонимов посессивной семантики распространена полионимия.  

В структурном плане в классе преобладают однословные топонимы славянского 

происхождения, образованные чистой трансонимизацией (без деривационных аффиксов) или 

сопряженной с морфологическим словообразованием. В зависимости от мотивационного 

признака, сформировавшего внутреннюю форму топонима, внутри класса наименований 

выделено 5 лексико-семантических номинативных подклассов: 1) производные от 

аборигенных имен; 2) производные от имен неаборигенного населения; 3) производные от 

названий мифологических существ и христианских святых; 4) производные от названий 

судов; 5) производные от географических и административных топонимов. Все топонимы 

данного класса наряду с номинативной функцией выполняют культурно-репродуктивную 

функцию, поскольку несут информацию о социально значимом или частном событии, 

связанном с данным водным объектом. Можно сказать, что топонимы-посвящения 

приобретают в пространстве топонимической картины мира условно-символическое 

значение и выражают стереотип культурно-исторического сорасположения человека и 

водного объекта в качестве свидетеля исторических событий. 
 

Список сокращений 

г. – гора 

оз. – озеро 

р. – река 

рр. – реки 

руч. – ручей 

Елиз. р-н – Елизовский район 

Мильк. р-н – Мильковский район 

Олют. р-н – Олюторский район 

Пенж. р-н – Пенжинский район 

Собол. р-н – Соболевский район 

Тигил. р-н – Тигильский район 

Усть-Больш. р-н – Усть-Большерецкий район 

Усть-Камч. р-н – Усть-Камчатский район 
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ  

В АСПЕКТЕ ИХ КОГНИТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ КАМЧАТСКИХ ГОВОРОВ) 

 

В настоящей статье рассмотрены когнитивные механизмы процесса номинации 

объектов и явлений окружающей природы в лексике камчатских говоров, описаны 

стратегии номинации, определены принципы и способы номинации. 

 

Ключевые слова: камчатские говоры, принцип номинации, способ номинации, 

мотивированность, внутренняя форма слова. 

 

Мировидение и миропонимание того или иного языкового сообщества отражаются в 

присущей только ему языковой картине мира, которая представляет собой результат 

взаимодействия реальной действительности, мыслительной деятельности человека и языка.  

В основе мыслительной деятельности человека лежат когнитивные механизмы процессов 

концептуализации и категоризации окружающей действительности. Наше сознание 

стремится к осмыслению языкового знака, к поиску его мотивации, смысла, за которым 

стоит определѐнное знание, таким образом действие когнитивных механизмов в языке 

наиболее ярко прослеживается на примере мотивированных наименований. 

Мотивированность может рассматриваться как выбор способа концептуализации в 

зависимости от стратегии номинации. 

Именно в мотивированном слове, имеющем определѐнную мотивационную структуру, 

фиксируются результаты переработки и упорядочивания в сознании человека определѐнной 

информации об объекте действительности, т.е. в мотивированных названиях, как отмечает 

О.И. Блинова, «закреплены итоги познавательной деятельности человека» [1]. 

Проанализированные нами мотивированные наименования и содержащие их 

мотивационные контексты в камчатских говорах позволили выделить следующие механизмы 

концептуализации: 

1. Метафоризация. Ассоциативный, образный характер мышления народа способствует 

появлению достаточно большого количества метафорических названий. В метафорических 

структурах может реализовываться как морфологическая мотивированность, так и 

семантическая. Приведѐм некоторые примеры. К морфологически мотивированным 

метафорическим наименованиям относим следующие: 

Огнѐвка - лиса рыжего цвета, «как огонь». Охо  тился на лис. Они   у нас чирнабу  рки и 
огнѐфки. Млк.  ру  о ник - личинка ручейника напоминает внешне трубочку. Руче йник, 

тру бочник – червя к тако й ф ко жухе ис пещщи нок скле йеных. Млк.  и ло во ст  - утка, у 

которой хвост напоминает шило. Шы лохвость. Хвост у йиво  то нкий, как шы ло. Мно го птиц 

лови л: шылохво ст, цо рнайа  у тка, с о стрым хвосто м. Млк. Данные наименования имеют 

прозрачную внутреннюю форму, которая легко осознаѐтся говорящими. 

Продуктивна и семантическая мотивированность. Часто какой-либо характерный признак 

подмечается, ассоциируется с уже существующим наименованием, в результате данное 

слово расширяет свою семантическую структуру, получает новое метафорическое значение. 

Так, семантически мотивированными являются: 
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Окни ща – водоѐмы в тундре. [На этой тундрочке можно видеть так наз. «окнища», т.е. не 

особенно большие водные бассейны, почти круглого очертания с обрывистыми берегами и с 

водой почти совершенно чѐрного цвета. Вода кажется черной вероятно потому, что дно 

таких бассейнов, равно как и берега, черные [3]. Утю г – ровная вершина скалы, плато. 

Бараны фсѐ бол‘ше по утюгам зыли, скалы такии нибол‘сыи ровныи. /Е/ [3]. Плево  к – 

личинка мухи. Плево к – му ха бе лыйе йаи чки отло жит, из ни х лици нки, мо гут фсю  ри бу 

испо ртить. Млк.  
2. Ещѐ одним ментальным механизмом можно назвать метонимизацию.  Приведѐм 

несколько примеров. Сковоро  дник – мелкий голец. А сковоро дник – э то ме лкий голе ц, не 

на до ре зать, бро сил на сковоро тку, пожа рил, да и фсѐ . Сбл. Синонимом слова сковоро  дник 

в камчатских говорах является слово ты ся ник. Ты сяцник – ме лкий голе ц, ты шщу штук 
на до на це нтер. Сбл. Внутренняя форма данных наименований осмысляется носителями 

языка через ассоциативно соотносительные смежные образы.  

3. Кроме двух основных механизмов концептуализации выделим ещѐ один, характерный 

именно для диалектного языка, - процесс появления в говоре мотивированных эквивалентов 

существующим немотивированным общерусским наименованиям как проявление общей 

тенденции диалектного языка к мотивированности. Мо  крост  – роса. По мокрости ходили. 

/Е/. [3]. Вы лазка - норка. На вы ласки jэвра шки наткну лся, а он сиди т, щѐ ки наби л. Млк.  

Когнитивные процессы прослеживаются и в явлении этимологической рефлексии, при 

которой мы наблюдаем процесс ремотивации - «процесс создания или воссоздания 

мотивированности на основе установления им мотивационных отношений» [2].  

В камчатских говорах это явление встречается, как правило, при попытке диалектоносителей 

объяснить то или иное заимствованное название. Так, например, при толковании 

заимствованного слова оза быч носитель диалекта устанавливает мотивационную связь с 

общерусским словом зубы: Оза быч, потому  што зу бы большы йе, она  ара буч, а прозва ли 

оза быч.У.-К. 

Мотивологический уровень исследования языка является благоприятной почвой  для 

исследования национальной специфики языка, поскольку сама природа мотивированного 

слова непосредственным образом связана с языковым сознанием его носителей.  

В когнитивных пространствах носителей диалектного языка содержатся как 

общенациональные компоненты, так и региональные, которые формируются в результате 

различия в мотивировочных признаках, в алгоритмах номинации, в структурах знаний, 

репрезентируемых внутренней формой слова, в стратегиях номинации. Несоответствия, 

существующие в разных языковых подсистемах,  могут наблюдаться в  наличии/ отсутствии 

тех или иных концептов, в концептуализации различных признаков объектов 

действительности, в способах актуализации этих признаков и т.д. Так, в диалектном языке, 

вследствие общей тенденции данной подсистемы языка к детализации, могут 

концептуализироваться понятия, являющиеся в литературном языке лакунами. Например, в 

камчатских говорах существуют наименования: Меля к – мелкое место на реке. Миляки. 

Мелко, од берега недалеко. У-К. [3]. Пу ля  к – пушистый снежок. Капкан маскируеца 

пухляком – пушистым снежком. Коз. [3].  олкуне ц - опасные волны. А на бате кода пловос, 

попадаешь иногда на толкунец. Вода толцица. Толкунец. Т. [3]. Бы стер – сильное течение. 

Тецение сил‘ное, быстер Т. [3].  Данные наименования имеют прозрачную внутреннюю 

форму, которая легко осознаѐтся говорящими, что подтверждается мотивационными 

контекстами. 

Мотивированность тесным образом связана с такими понятиями теории номинации, как 

принцип номинации, способ номинации и средства номинации.  
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Принцип номинации рассматривается исследователями как «исходное положение, 

правило, которое формируется на основе обобщения мотивировочных признаков говорящим 

коллективом и одновременно служит отправной базой для новых наименований» [1]. Иными 

словами, принцип номинации намечает общий подход к называемому предмету, а 

мотивировочный признак конкретизирует его. 

Способ номинации – это приѐм осуществления, реализации принципа номинации, 

представленного мотивировочным признаком.  

При прямом способе номинации мотивировочный признак выражен в слове 

непосредственно, при его восприятии в сознании носителя языка устанавливается прямая 

связь лексической единицы с мотивировочным признаком на основе их фонетической и 

семантической общности. При опосредованном способе номинации мотивировочный 

признак представлен ассоциативно, т.е. осознание звуковой оболочки слова и его значения 

происходит на основе сближения двух предметов, сходных или смежных по каким-либо 

признакам. В основе лежат механизмы, основанные на существующих в сознании 

номинатора стереотипах. 

Стратегии номинации могут быть рациональные (например, ориентация на свойства 

самого объекта, на связь объекта с другими и т.д.), эмоциональные (образные), этические 

(например, ориентации на жизненные установки, отношение к миру), социальные (например, 

ориентация на социальные события, прецедентные социальные ситуации), идеологические 

(например, ориентация на идеи конкретной группы людей, идейное направление), оценочные 

(например, ориентация на представление человека об объекте действительности, его оценку), 

рефлексивные (например, ориентация на стереотипы сознания, на фоновые знания носителя 

языка) и т.д.  

Выделим основные стратегии номинации объектов и явлений окружающего мира в 

камчатском наречии. 

I. Рациональные  стратегии номинации.  

1. Номинация по особенностям внешнего вида. Красно вка (вид лисы красного цвета), 

сиводу шка (разноцветная лиса), че рнеть (разновидность утки). кресто вка (вид лисы с 

характерным рисунком на спине в виде креста); че рнеть хохла тая. Данный признак также 

может выражаться опосредованным способом: плево к (личинки мух напоминают плевки), 

тру бочник (личинка ручейника напоминает внешне трубочку).  

2. Свойства, качества объекта номинации. Сушни  к (сухой лес), не  кать (дорога, по которой 

невозможно катиться), криву  н (излучина реки). 
3. Действия объекта номинации. Например, сосуно к (детѐныш коровы), не тель (корова, 

которая ни разу не телилась), вожа к (ведущая собака в упряжке), песту н (медвежонок 

второго года жизни), хлопуне ц (оперившийся птенец).  

4. Использование объекта. Например, тулуно вая соба ка (собака, которая тащит за 

охотником тулун - мешок из шкуры).  

5. Отношения с другими объектами. Соболя тник (собака, которая идѐт на соболя), 

медвежа тник (собака, которая идѐт на медведя), утя тник (собака, которая идѐт на утку), 

чавычу  лька (птичка, появление которой камчадалы связывают с ходом чавычи), тальничо  к 
(мошка, которая встречается в тальниках), звериная река (река, в долине которой много 

зверя), зверовая собака (охотничья собака), вы  лазка (место, где животное выходит из 

укрытия), ильино вская чавы ча (разновидность чавычи, нерестовый ход которой начинается 

на Ильин день). 

II. Эмоциональные (образные) стратегии. Убойный снег (твѐрдый, плотный снег), 

сопочу рка (маленькая сопка), сля  ча, сляки  ша (мокрый снег), пузырьковый дождь (сильный 

дождь), пробитые хребты (ущелья) просо с (полынья), подо лье (место у подножия горы), 

плево  к (личинка мухи), плоть (икра рыбы), мо зга (мякоть кипрея), магази ны (мышиные 
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запасы), замара  йка (вид лисы), горе лая сопка (действующий вулкан), густа  я рыба (сильный 

ход лососѐвой рыбы в период нереста). 

III. Оценочные стратегии. Хламни к (деревья с сучьями, нанесѐнные на берег), тре  звый 

(спокойный, о вулкане), парази  т (кратер на склоне вулкана), разбо  йник (вид чаек), княжни ка 
(ягода), во лчья я года, воро нья я года. 

Проанализированный материал позволил выделить три основных принципа номинации – 

характеризующий (отражающий онтологические признаки объектов номинации), 

функциональный (отражающий действия объекта номинации или его использование) и 

относительный (отношения с другими объектами). Каждый из выделенных принципов может 

реализоваться как прямым, так и опосредованным способом. Рациональные стратегии 

реализуются в характеризующем, функциональном и относительном принципах номинации, 

прямым и опосредованным способом. Характерные для номинации объектов данной сферы 

эмоциональные и оценочные стратегии реализуются в характеризующем и относительном 

принципах номинации главным образом опосредованным способом. 

Итак, в настоящем исследовании на примере лексики, называющей объекты и явления 

окружающего мира, в камчатских говорах представлен речемыслительный характер 

номинации; показано, каким образом опыт познания мира отражается в языковом знаке.  
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Статья посвящена деятельностной природе коммуникативной среды. Коммуникативный 

процесс рассматривается как функционирование коммуникативной среды развивающейся 

от коммуникативной деятельности говорящего до коммуникативной деятельности 

реципиента. Деятельность понимается как частная, отдельная форма глобальной 

жизнедеятельности человека. 
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Коммуникативный процесс следует рассматривать как функционирование 

коммуникативной среды, разворачивающееся от коммуникативной деятельности 

говорящего, далее к тексту как сопряженной знаковой модели коммуникативных 

деятельностей участников и далее к коммуникативной деятельности реципиента, 

развертывающейся на знаковой основе текста [4:19]. 

Отдельный акт речевой интеракции имеет двойственно-деятельностную природу, которая 

состоит в том, что он включает в себя необходимые компоненты: коммуникативную 

деятельность говорящего, текст, коммуникативную деятельность адресата (потенциального 

реципиента). Дискурсивная номинация оценки речевого поведения партнера производится в 

коммуникативной деятельности говорящего, основанной на представлениях о 

коммуникативной деятельности реципиента и направленной на ее организацию, реализуется 

как текст или компонент текста. 

Становление современной деятельностной концепции коммуникативной среды восходит к 

идеям выдающегося лингвиста ХIХ века В. Фон Гумбольдта, рассматривавшего язык как 

деятельность. «Язык, - указывал Гумбольдт, - следует рассматривать не как мертвый 

продукт, но как созидающий процесс… Язык представляет собой беспрерывную 

деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение мысли…сущность языка 

заключается в его воспроизведении». Гумбольдт впервые сформулировал научные 

представления о соотношении психической активности человека и текста: «Язык есть орган, 

образующий мысль. Умственная деятельность – совершенно духовная, глубоко внутренняя и 

проходящая бесследно – посредством звука речи материализуется и становится доступной 

для чувственного восприятия. Деятельность мышления и языка представляет поэтому 

нерасторжимое единство [1: 74]». 

В дальнейшем деятельностная концепция коммуникативной среды получила мощное 

развитие, главным образом, по линии углубления понятия речевой деятельности, его связей с 

другими языковыми аспектами. Речевая деятельность постепенно стала осознаваться в 

качестве ведущего динамического аспекта природы языка. Существенный вклад в этот 

процесс сделал выдающийся отечественный лингвист Л.В.Щерба, который предложил 

рассматривать язык как многоаспектное явление, в котором есть языковой материал, 

языковые системы, речевая деятельность и языковая способность (психофизиологическая 

речевая организация индивида). 

Языковой материал (тексты) – это все то, что говорится и понимается определенным 

языковым коллективом в определенную историческую эпоху. Языковые системы – это то, 

что регулярно повторяется, воспроизводится в языковом материале и извлекается из него 
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лингвистами в виде словаря и грамматики. Речевая деятельность – это активность людей, 

обладающих языковой способностью и состоящая в производстве и понимании языкового 

материала на основе языковых систем. Тем самым речевая деятельность объединяет все 

аспекты языка в целостность и должна расцениваться в качестве ведущего аспекта языка. 

Существенный вклад в формирование деятельностной концепции речевой коммуникации 

внесли отечественные ученые Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и другие. 

Подробнее об этом см. [2: 78]. 

В центр теоретических построений при осмыслении природы речевой коммуникации 

становится категория деятельности. В частности, А.Н. Леонтьев предлагал рассматривать 

деятельность в качестве системы, обладающей определенной, достаточно сложной 

организацией. «Всякая предметная деятельность отвечает потребности, но всегда 

опредмеченной в мотиве; ее главными образующими являются цели и, соответственно, 

отвечающие им действия, средства и способы их выполнения и, наконец, те 

психофизиологические функции, реализующие деятельность, которые часто составляют ее 

естественные предпосылки и накладывают на ее протекание известные ограничения, часто 

перестраиваются в ней и даже ею порождаются» [3: 102]. 

Понятие деятельности, вводимое теорией речевой деятельности в анализ речевой 

коммуникации, - отмечает Е.Ф.Тарасов - позволяет заменить тощую абстракцию, в форме 

которой в кибернетических моделях коммуникации или в модели коммуникативного акта 

фигурируют коммуниканты, на понятие личности в качестве производителя деятельности. 

Понятие деятельности вводит в модели речевого общения социальную историю 

коммуниканта: так как личность творит и формирует себя в деятельностях, осуществляемых 

ею, которые являются показателем ее психических и социальных качеств, детерминирующих 

речевое поведение. Отображение в модели общения коммуниканта в качестве исполнителя 

определенной деятельности есть одновременно отображение его как носителя некоторых 

свойств, предполагаемых у него как у исполнителя деятельности [5: 33]. 

Введение понятия деятельности в теоретические представления о речевой коммуникации 

позволяет решить проблему общности языка и знаний о мире. Предпосылки формирования 

языковой и коммуникативной способностей у человека как высших психических функций 

человека создаются его деятельностями, которыми он овладевает в процессе социализации. 

Формирование языковой способности происходит одновременно с развитием способов 

речевого общения, языковая способность есть результат процесса развития навыков речевого 

общения, а навыки речевого общения, т.е. навыки использования языка для решения 

когнитивных и коммуникативных задач, детерминированы деятельностями, в процессе 

которых возникли эти задачи. 

Деятельностную детерминацию речевого общения можно понимать двояко. Во-первых, 

деятельность детерминирует содержание и способы речевого общения, развертывающиеся в 

структуре этой деятельности: содержанием общения является совместная деятельность 

коммуникантов, отбор языковых знаков и построение речевых высказываний (дискурс), 

которые отвечают целям организации взаимодействия. Во-вторых, осуществляя 

деятельности, человек формирует для себя мир идеальных объектов, наличие которых у 

коммуникантов является первой и основной предпосылкой знакового общения: последнее 

возможно в форме обмена знаками — заместителями реальных объектов — только при 

общности у коммуникантов мира идеальных объектов (системы значений и совокупности 

знаний о связях знаков и значений) [6: 38]. 

Выдвигаются и конкретные, психолингвистически содержательные дефиниции 

деятельности и речевой деятельности, на основе которых становится возможным 

продуктивный анализ конкретного языкового материала. Под деятельностью Е.В.Сидоров 

предлагает понимать частную, отдельную форму глобальной жизнедеятельности человека, 

представляющую собой побуждаемую потребностью, соотносимую с действительностью, 

целесообразную, внутреннюю или внутреннюю и внешнюю активность личности, 

совершаемую в виде действий и операций с использованием определенных ресурсов на 
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основе специфической способности и опыта ее осуществления и сопровождаемую 

накоплением и изменением способности и опыта [4: 21]. Полагаем, что деятельность 

образует своеобразную внешнюю часть детерминирующей функциональной среды для 

события дискурсивной номинации оценки речевого поведения партнера в диалоге. Более 

близкую часть детерминирующей функциональной среды для события дискурсивной 

номинации оценки речевого поведения партнера в диалоге образует речевая деятельность. 

Под речевой деятельностью понимается один из видов деятельности, - частная, 

отдельная форма глобальной жизнедеятельности человека, представляющая собой 

побуждаемую потребностью в универсально-знаковой координации деятельностей, 

соотносимую с действительностью (языковой и неязыковой), целесообразную, внутреннюю 

или внутреннюю и внешнюю активность личности, совершаемую в виде речепсихических 

действий и операций с использованием знаковых ресурсов языковой системы на основе 

коммуникативной способности и опыта ее осуществления и сопровождаемую накоплением и 

изменением коммуникативной способности и коммуникативного опыта. 

С учетом введенного определения речевой деятельности понимание речевой 

коммуникации как знаковой координации деятельностей партнеров выявляет комплексное 

вовлечение в указанную координацию всех указанных в определении факторов, или 

составных механизмов, входящих в речевую деятельность. 

Под коммуникативной деятельностью понимается социально-ролевое исполнение 

речевой деятельности; иными словами, коммуникативная деятельность – это речевая 

деятельность в социально-ролевом исполнении. Это либо речевая деятельность говорящего - 

отправителя сообщения (первичная коммуникативная деятельность), либо речевая 

деятельность реципиента - адресата сообщения (вторичная коммуникативная деятельность 

[4: 24]. 

Коммуникативная среда есть та форма языковой реальности, в которой одновременно 

представлены и все другие аспекты языка: и языковая система, и формы существования 

языка, и стили, и механизмы речевой деятельности. Именно в коммуникативной среде, 

включающей деятельность, речевую деятельность, коммуникативную деятельность имеет 

место необходимое событие дискурсивной номинации оценки речевого поведения партнера 

в диалоге. 
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В работе представлена лексико-семантическая характеристика слов, являющихся 

названиями пищи в говорах камчадалов, рассмотрены случаи семантической 

трансформации, обусловленной как лингвистическими, так и экстралингвистическими 

факторами; описаны явления синонимической и фонематической вариантности.  

 

Ключевые слова: общерусское и диалектное слово, семантическая структура, 

семантическая трансформация, синонимия и вариантность. 

 

В качестве объекта исследования в работах диалектологов Камчатки выступали названия 

бытовых реалий, лексика флоры и фауны, рыболовецкая и охотничья лексика, названия 

одежды, обуви и т.д. Лексика пищи до настоящего времени не получила всестороннего 

описания, что говорит об актуальности проведенного исследования, цель которого – дать 

лексико-семантическую характеристику отдельных слов, являющихся названиями пищи 

камчадалов (тельно, барабан, кирилка, толкуша), установить полный объѐм их значений в 

камчатских говорах в сопоставлении с соответствующей лексикой литературного языка 

(ЛЯ), выявить происходящие в них семантические изменения. 

В исследовании представлен материал Словаря русского камчатского наречия, 

иллюстративный материал из которого представлен без курсива [4]. Анализ общерусских 

лексем проводился на основе сравнительно-сопоставительного метода. В качестве исходной 

выступала система ЛЯ, в качестве сопоставляемой – система камчатских говоров. Семантика 

слова в ЛЯ рассматривалась нами в соответствии с данными «Словаря русского языка» [5].  

Рыба – основной продукт, употребляемый в пищу камчадалами: значительная часть блюд 

готовится из неѐ или с еѐ добавлением. Великий знаток земли камчатской  

С.П. Крашенинников, а также ряд других исследователей, путешествовавших по Камчатке в 

XVIII-XX вв., отмечали, что рыба составляет чуть ли не единственную пищу камчадалов: еѐ 

употребляют в любое время суток и в любом виде: вяленую, жареную, квашеную (кислая), 

солѐную, сушѐную. 

В камчадальской кухне, как и в традиционной русской, существует деление блюд на 

первые, вторые и третьи. Среди названий вторых блюд в говорах камчадалов можно 

отметить и четыре анализируемых слова.  

Бараба н – общерусская лексема, в говорах камчадалов функционирует в собственно 

диалектном значении: «Блюдо из толчѐной с картофелем икры, поджаренное на сковороде, в 

печи или в духовом шкафу». Бараба н ыз ры бы де лали зна сит: карто шку то лчиш, пато м 

ыкру  беру , ры бьйу икру , пиро г де лайут и ф пе чьку, со лят йейо , ана  зажа рица и йедя т йейо . 

В говорах зафиксирован собственно диалектный фонематический вариант бараба нт. (Йещѐ  

бараба нт де лали: это икру  исто лчют, поло жат на про твинь, туда  карто шку изме льчют, 

жы ра како ва-нибу ть) и собственно диалектные синонимичные фонематические вариантные 

наименования барку шка : барху шка. Барху шка ра ньсе называ льша бараба н с ыкры , немно ско 

карто ски. Барху шка – ста ройе, а но войе - бараба н. Баркушка – картошка с икрой. Фсѐ 

равно, што барабан /см./. Икра, знацит, толцѐная с сараной или с картоской /П./ [4, 29].  

Тельно  – собственно диалектное наименование, имеющее следующее значение: «Рыбные 

котлеты с начинкой». Ри бы мно го би ло, из нейо  тельно  де лали, ф кори цьце толчи ли ри бу, 
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пока  те сто ни ста нет, сарану  туда  сова ли, рис и ли карто шку. В говорах отмечены 

вариантные наименования: телно  : тильно  : тэльно  : тыльно  : тельно е : те льна : кельно . 

Это мы ижготовляли тил‘но. Риба, жнацит, ижмэлиш. А ран‘шэ жэ тул‘чили иѐ ф куритах. 

Корицы таки були, и вот этим кулѐтушкой тол‘цили. А шицяш от мясорупки. А потом эта 

риба рожделяим и эта вот опшянка шварим. И пошолим ѐ тагжэ. Уштудым и начинаим 

/начиняем/ эту рибу. Она полуцяица вроди пирошкоф. У наш наживаиця тыл‘но /Кхч./ [4, 

168]. Блю да – тельно йе, из ры бы фарш ры бный, а начи нка и ли карто шка, и ли рис, а ра ньшэ 

ис сараны . Те льна. Толчѐ найа ры ба с черемшо й, ис кото рой приготовля йуца большы йе 

котле ты и запека йуца ф пе чьке, с начи нкой ис сараны . Ке но  из ри бы.  

В русских говорах Камчатки лексема тельно  функционирует как полисемантичная, имеет 

ещѐ одно значение: «Фарш из лососѐвой рыбы, изготовляемый путѐм толчения еѐ пестом в 

корыте». Тельно  - любо й фарш ры бный. Ми толчи ли сту пом ри бу и де лали тельно , зна цит 

по-ру сски ри бный фарш. Данное блюдо имеет большой ареал распространения: отмечается в 

речи информантов, проживающих в различных населѐнных пунктах Камчатского края. У 

слова тельно  в говорах отмечены два синонимичных наименования: собственно диалектное 

лю йма (А мы йещѐ  де лали зра зы, а по-камчяда дьски называ ли тельно . Зра зы по-ру сски, а по-

камчяда льски – тельно . Лю йма –  мо жно рибу с карто шкой, зра зы по-ва шэму) и 

общерусское зра зы с отличным от ЛЯ значением (ср.: в ЛЯ лексема зра зы употребляется в 

значении «Мясные котлеты с начинкой» [5, 1, 622]) – рыбные котлеты с начинкой. В говорах 

у наименования зра зы зафиксирован синонимичный фонематический вариант зара зы. Река  

фста нет, зара зы мо жно де лать, она  белоте лайа (речь идѐт о зимней рыбе: кижуче или 

чавыче). Тельно  сейчя с зара зай называ йеца. Де лали с карто шкой и ли с ри сом э то тельно .  

Кири лка – собственно диалектное наименование, имеющее в говорах следующее 

значение: «Блюдо из рыбы с ягодой шикшей и жиром, иногда с добавление картофеля». 

Кири лка: соль, варѐ найа ры ба, жыр медве жый и шыкша, и фсѐ переме шано. Сикса с рибой 

називаица кирилка /Кхч./. Кирилка – рыба с сикшэй /Е./. Блюдо ест‘ такое. Рибу свежью 

расталкут. Сыксу ягоду туда размишают вмести и заливают мидвезим или нерпичим салом 

/Клп./ [4, 78].  

Существует мнение, что название кири лка – это русифицированный вариант 

ительменского килэ кил. В середине XIX в. П. Кузмищев писал, что кирилка – это «кушанье 

из ягод шикши (Empetrum nigrum) с нерпячьим жиром и вареной рыбой /испорченное/, от 

камчадальского кельскил» [3, 243]. Н.К. Старкова, поддерживая данную точку зрения, 

отмечала следующее: «С давних пор бытовало у ительменов и такое блюдо, как л’иъльм, 

килэкил, которое известно русским под названием кирилка. Оно, вероятно, было 

заимствовано от ительменов и связано с их национальным блюдом килэкил» [6, 132]. Способ 

приготовления данного блюда ительменами в конце XVIII в. описан следующим образом: 

«Во время приезда к ним их родителей и приятелей, угощают во-первых юколою, обмакивая 

в китовый или лавтачий жир, и киликилем – ягода шикша, смешанная с вареною свежей 

рыбой и лавтачьим жиром…» [2, 146]. Таким образом, полагаем, что «окамчадалившиеся» 

русские, переняв у аборигенного населения рецептуру приготовления этого блюда, 

заимствовали и его название, адаптировав его произношение к своему языку. В современных 

камчадальских говорах наряду с названием кири лка функционирует и исконное килэ кил, 

представленное в языке камчадалов следующими фонематическими вариантами: килы кил : 

кылы кил : кили кил : килы кал : килы кл : килы к.  

В говорах отмечены собственно диалектные синонимичные фонематические вариантные 

наименования инчу шка : инцю шка. Рибу с ягодами истолчют. Кирилка. Инчюшка. Накляля ф 

торелку рибу с ягодой, инцюшка вот. Дефки надо мной смеются: мат‘ инцюшку ес /Ш./  

[4, 68]. Частотность употребления наименований блюда в речи диалектоносителей, 

проживающих в многочисленных населѐнных пунктах полуострова, свидетельствует о его 

исконности. 

Толку ша – собственно диалектное наименование, имеющее в говорах следующее 

значение: «Национального кушанье, приготовляемое, главным образом, из жира морских 
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животных (тюленьего, нерпичьего, китового) с добавлением ягод или кореньев, реже – из 

рыбы или рыбьей икры». То ку ша бе  ый-бе  ый бива йет, де лаца из оле ньння мя са и са  а, 

очень фку сно быва йет. То ку ша дэ  ат иж жы ра, добав я т кипрэ й, мя со, икра , орэ хи, пу чьки 

добав я ть, к аду т карто ску, как смета на. В говорах отмечены фонематические варианты: 

тольку ша : талку ша : турку ша : тургу ша : кульку ша. В качестве синонимичного в русских 

говорах Камчатки отмечено наименование се лага (ительменское), зафиксированное  

К.М. Браславцем в СРКН: «Селага. То же, что толкуша /см./» [4, 155]. Это же название 

блюда упоминается С.П. Крашенинниковым в «Описании земли Камчатки»: «Главное и 

богатое кушанïе, которое готовится на пирахъ или въ праздники, называется Селага, а 

показачьи толкуша. ДѢлается изъ различных кореньевъ и всякихъ ягодъ толченыхъ съ 
икро ю, съ нерьпичьимъ и китовымъ жиромъ, а иногда и съ вареною рыбою. Толкуши изъ 

кислыхъ ягодъ и сараны весьма прïятны, потому что и кислы, и сладки и сытны» [2, 53].  

В говорах камчадалов отмечена лексема шилкши лк, служащая для номинации блюда, 

приготовляемого точно таким же способом, как толкуша: Шылкшы лк - сте бель разреза йут, 

содержы мойе сте бля соска бливайут, су шат, коптя т, икру  то жэ су шат ы то лчют, 

добавля йут немно го жи ру, пото м пы шнойе стано вица, аж бе лойе де лайеца. Данный факт 

позволяет нам считать наименования толку ша и шилкши лк синонимичными, 

обозначающими одно и то же блюдо. Слово толку ша, наряду со многими другими 

наименованиями, было заимствовано камчадалами из языка казаков, присланных на 

Камчатку с севера Якутии в самом начале XVIII в. Изменившиеся значения некоторых 

сибирских слов сохранили связь с исходными значениями. В данном же случае смысловые 

связи полностью утратились. Такие семантические изменения, на наш взгляд, связаны с 

изменениями материальных условий жизни на Камчатке. Приготовление блюда описано 

многими исследователями Камчатки. Например, в монографии В.Н. Тюшова «По западному 

берегу Камчатки» читаем следующее: «Самым большим лакомством считается так 

называемая толкуша или "шилкшилк". Кушанье это готовится из какого-нибудь жира, 

который толчется вместе с кипреем до тех пор, пока не получится совершенно однородная 

тянучая масса, по цвету напоминающая сметану; к этой массе для особенного вкуса 

прибавляется сарана и какая-нибудь ягода. Особенно приятным вкусом отличается 

шилкшилк, приготовленный на оленьем сале /которое называется сдором/; шилкшилк же на 

нерпичьем, особенно немного подкисшем жиру с непривычки и вкусом, и видом, и запахом 

вызывает рвотные движения» [7, 164-165].  

Подробное описание приготовления кушанья содержится также в Книге путевых очерков 

В. Канторовича «По Советской Камчатке»: «Берут сердцевину стебля кипрея /Иван-чай/, 

нарезают ее длинными нитями и долго утюжат на ровной доске. Потом сушат и режут на 

мелкие кусочки, мочат в теплой воде. В то же время заготовляется рыбья, хайковая икра.  

В высушенном виде ее толкут вместе с кипреем. В эту смесь добавляется постепенно: 

вареная картошка, кусочки сала, топленый медвежий жир, сарана /род местной лилии/. 

Смесь в готовом виде посыпают мерзлой шикшей /ягода/ и прибавляют корней местного 

растения шоломайника» [1, 114]. В зависимости от ингредиентов, входящих в рецептуру 

приготовления толку ши, камчадалы различают следующие разновидности этого блюда: 

1) толку ша из ры бы   ю кольная толку ша – толкуша, главным компонентом в которой 

является отварная свежая рыба или отварная юкола. Щухая юкола жаготовляли на жиму, а 

потом эту шкуру шнимали, цишую фшу обдирали и варили ѐ ф пэц‘ки. Так клупком 

швирнѐм и там варим. Шварица, оттуда виташкиваица. Она уштывайит и тол‘цит. Туды ужэ 

икру ни ложыт. Толко ложыт жыр. И картошка шлаткой. И она дэлаиця, как шмитана.  

И потом, когда готова, рожливаиця на протвыно, и она там жаштивайит, как холодэц‘. И 

потом ножом йиѐ и употрэбляют. Это иж риби толкуша /Кхч./; 2) толку ша из кипре я : 

кипре йная толку ша – толкуша, в качестве главного ингредиента в которой является кипрей. 

Кипрэй ложыли ф корыццы, толцили. Клали туды мидвэжые жыр, клали туды икру, клали 

туды, ешли нада, нимношычко кушоцик мяша какоо-ныбут: или олено, или мидвэжйэ. 

Малин‘кой кушоцик. А потом ѐо тол‘цили. Йио тол‘цит до тэх пор, пока он ни ждэляиця 
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бэлой. Он дэляица, как шмитана. А потом, когда фшо жделаица, варѐна картошка режыт и 

пэримэшуют. Туда ужэ употребляют кушат. Это /толкуша/ ш кипрэя /Кхч./; 3) толку ша из 

коре ньев – толкуша, основу в которой составляют коренья различных растений. Иш корэння 

дэляли. Иш корнѐх. Там викапывали корэнне, их вимоит, накрошыт и толцит мэшти ш 

мяшом. И туды тожэ употрыбляют жыр и нимношко икры. Эти /толкуши/ иш корэння /Кхч./; 

4) толку ша из берѐ зовых ли стьев – толкуша, в которой основным ингредиентом являются 

берѐзовые листья. Толкуша ж бирожовый лишт. /Листья/ шушыли, а потом, ешли толцит 

йио, вымацивали и кипитили, потом ѐ тул‘цили, тожэ ложыли мяшо туда. Мяша или какой 

ешт жыр, /с/ жаром ѐ тожэ толцили. Болшынштво толкуша дэлали – пэримэшывали ш 

ягодой, ш шыкшой. /Кхч./ [4, 170-171]. 

Лексика пищи занимает значительное место в говорах камчадалов, характеризуясь не 

только многообразием, но и разнообразием, сложностью, разветвлѐнностью семантической 

структуры лексем. Бо льшую и существенную часть наименований пищи в камчатских 

говорах составляет лексика общерусская, при этом выделен мощный пласт собственно 

диалектной лексики, включающей древние наименования и адаптированные заимствования 

из ительменского и корякского языков; основными семантическими отношениями между 

словами являются синонимические и вариантные, наблюдается исчезновение одних и 

появление других слов, переход слов из активного словаря в пассивный и наоборот, что 

обусловлено как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ ФРАНЦИИ 

 

В статье рассматриваются особенности коммуникативных стратегий, их 

формирование и воздействие на клиентов  для создания эффективной рекламы в 

ресторанном бизнесе во Франции. 
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Одним из существенных отличий рекламной информации от информации не рекламного 

характера является еѐ направленность на достижение коммерческих целей, то есть целей 

продвижения рекламируемого объекта на рынке. Как известно, реклама способствует 

достижению этих целей, оказывая коммуникативное воздействие на целевую аудиторию: 

актуализируя и удерживая объект в сознании адресатов, расширяя знания о нем, улучшая 

мнение адресатов о рекламируемом объекте, убеждая в его преимуществах, формируя и 

поддерживая заинтересованность в нем, сообщая о реальных или символических выгодах 

для адресатов и, тем самым, создавая предрасположенность к выбору данного объекта. 

Коммуникативное воздействие рекламы на целевую аудиторию определяется целым рядом 

факторов, среди которых могут быть названы: качество рекламных сообщений; качество 

медиапланирования; согласованность рекламы с другими компонентами комплекса 

маркетинга. 

Под стратегиями коммуникативного воздействия в рекламе понимаются приемы выбора, 

структурирования и подачи в сообщении (как в его вербальной, так и в невербальной части) 

информации о рекламируемом объекте, подчиненные целям коммуникативного воздействия, 

выгодного для продвижения этого объекта на рынке. Основная цель коммуникативных 

стратегий в рекламном дискурсе состоит в том, чтобы выделить объект среди конкурентных 

объектов и его привлекательные для адресата сообщения свойства. Таким образом, 

необходимо различать в рекламном сообщении коммуникативные стратегии двух типов: 

позиционирующие стратегии, то есть стратегии, формирующие определенное восприятие 

рекламируемого объекта; оптимизирующие стратегии, то есть стратегии, направленные на 

оптимизацию воздействия рекламного сообщения. 

Для создания эффективного рекламного сообщения, как правило, необходимо 

использовать стратегии обоих типов. Вместе с тем на поверхностном уровне они могут быть 

совмещены даже в одной рекламной фразе, в одном изображении или их сочетании. Для 

рекламы ресторанов и услуг используют самые разнообразные средства: вывески и витрины, 

плакаты, транспаранты и панно, газеты, радио и телевидение. Среди всего многообразия 

методов продвижения услуг и товаров есть несколько направлений маркетинга и рекламы, 

дающие наилучшие результаты в ресторанном бизнесе. Однако важно понимать, что для 

различных концепций они дают различный эффект, и поэтому к разработке медиаплана 

конкретного заведения нужно подходить индивидуально. Несмотря на многообразие 

научных исследований, посвященных рекламе (H.H. Кохтев, Д.Э. Розенталь, В.Н. Степанов и 

др.), все более ощутима необходимость в качественных, а не количественных подходах. 

Реклама выходит за рамки экономической сферы и становится явлением человеческой 

культуры; по рекламным текстам можно судить об идеалах нации. Реклама, конечно, должна 

информировать (о цене, товаре, свойствах и т.д.), но, прежде всего, реклама должна 

побуждать к покупке, так как именно в этом состоит еѐ основная функция. И чтобы 
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выполнить это предназначение, «реклама стремится найти способ привлечь, а потом 

"соблазнить" и завоевать потенциального покупателя». Ресторан «La Criée» - это сеть 

ресторанов, которые специализируются на рыбе и морепродуктах. Они обладают 

множеством ресторанов по всей Франции. В формировании коммуникативных стратегий 

рекламы используется эстетическое оформление ресторана «La Criée», различные 

художественно-выразительные средства. В частности, такими средствами эстетического 

оформления фасада здания являются витрина и вывеска. Вывеска ресторана «La Сriée» 

содержат наименование ресторана, его эмблему и информирует население об ассортименте 

предоставляемых блюд. В названии ресторана заключается 80%-90% информации.  

Тексты ресторанной рекламы стали повсеместно распространенными, а потому нельзя не 

учитывать их мощного влияния на формирование языковой картины мира. Иногда эти 

тексты претендуют на абсолютное руководство всеми сферами человеческого бытия. Так 

например: «La Сriée», - хотя для француза уже понятно, что речь может идти, с чем то, что 

связано с рыбой. Так как этимология слова «La Criée» - рыбный порт. Как пишет 

Л.Х.Хараева, «Генетическое не механически вытесняется из синхронного 

функционирования, так как факторы, его порождающие, не исчезают вместе со следствием» 

[4]. Сегодня в поисках путей создания эффективной рекламы мы обращаемся к семиотике - 

науке о знаках и символах. В огромном арсенале знаков и символов, которыми обладает 

любая культура, таятся бесконечные возможности увеличения эффективности рекламных 

сообщений. Что же является символом в ресторане  «La Criée»? Конечно же это логотип 

ресторана – две рыбки. Они повсюду в ресторане: на витринах, на одежде официантов, на 

скатертях, на посуде и т.п. Так же, необходимо учитывать психологическое восприятие 

рекламы. Установлено, что на центральную часть витрины люди обращают в два раза 

больше внимания, чем на ее края. Информация, находящиеся в нижней части витрины, 

привлекают внимание в десять раз больше, чем в верхней. 

Ещѐ одной коммуникативной стратегией рекламы в ресторанном бизнесе является то, что 

во многих странах мира меню на улице — столь же привычный и незаменимый атрибут 

ресторана, как и вывеска над входом или скатерти на столах в зале. С его помощью 

посетители получают возможность, не заходя внутрь, ознакомиться с предложением 

ресторана и избежать неприятных сюрпризов, подготовив себя к размерам предстоящих трат 

и особенностям фантазии местного шеф-повара.  

Содержание информации  зависит от концепции заведения. К примеру, в небольших 

парижских ресторанах ограничиваются несколькими названиями блюд, написанными мелом 

на обычной грифельной доске. Типичное меню в ресторане «La Сriée» выглядит так: Fruits de 

mer (морепродукты); entrйe (первое блюдо); poisson (рыба); suggestion (предложение, или 

блюдо дня); vins (вина). По нашему мнению такое меню очень практичное и является 

особенностью французского рекламного дискурса.  

В ресторане  «La Сriée» существует три буклета меню (la carte), которые различаются по 

размеру. Выбор шрифтов, их размера и стиля также определяет удобство чтения меню. Цвет 

выполняет две важные функции: придает «вес» меню и влияет на удобочитаемость текстов. 

Формат меню зависит от количества блюд, но в любом случае он должен быть удобным для 

клиента. Размер меню необходимо соотнести с размером стола и места, занимаемого 

посетителем.  

Цветовая гамма интерьера ресторана «La Сriée» построена на сочетании трѐх основных 

цветов: оранжевого, красного и голубого. Оранжевый цвет означает святость и здоровье. 

Считается, что этот цвет влияет на пищеварение, вызывая аппетит. Красный цвет – земной 

цвет жизни. Красный возбуждает нервную систему: глядя на него, улучшается 

кровоснабжение, учащается пульс, повышается обмен веществ. Голубой цвет – цвет воды, он 

производит впечатление покоя и свежести. Так же, этот цвет способствует лучшему 

усвоению информации и установлению дружеских взаимоотношений, поэтому его 

рекомендуется использовать в помещениях для переговоров. 
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На языковом материале рекламы ресторана «La Criée» мы можем наблюдать явление 

прецедентности. Это относится к названием некоторых рекламируемых блюд. Например: 

устрицы под названием Spéciales UTAH BEACH N°2. Le grand cru en matière d'huîtres. И так, 

увидев в меню Spéciales UTAH BEACHN°2 прецедентные названия  в ресторанной рекламе 

апеллируют к образу места географического происхождения, соединяя в себе фоновую 

информацию и оценочность. 

Poêllée de St. Jacques et crevettes. (Tour Saint-Jacques) — отдельно стоящая башня в стиле 

поздней готики (или «пламенеющей») в одноимѐнном сквере 4-го округа Парижа, бывшая 

колокольня церкви Сен-Жак-ла-Бушери. Французы почтили память Паскаля, установив ему в 

башне статую; также в нишах башни сохранились 19 статуй разных святых. С названием 

Poêllée de St. Jacques et crevettes сразу же приходит в голову эта башня Tour Saint-Jacques. 

Название следующего блюда – Salade César  является также прецедентным. Салат получил 

название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени человека, наиболее часто называемого 

изобретателем этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря 

Кардини (Caesar Cardini). Название блюда Salade César может вызвать у французов разные 

ассоциации, либо с Италией, либо с Америкой (точнее с Днѐм независимости), либо с самим 

итальянским поваром Цезарям Кардини. 

Чаще всего сообщение рекламы сразу же после ее восприятия забывается. Поэтому 

большое количество информации должно быть передано в легко усваиваемой 

эмоциональной форме. 
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В данной статье исследуются лингвоконцепты эмоций «гнев», «страх» в современном 

русском и французском языках в парадигме эмоциональной концептосферы. Анализ 

исследования вскрывает сходства и различия в исследуемых языковых картинах мира. 
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В современной когнитивной лингвистике ведутся многочисленные исследования 

когнитивных моделей, в частности, лингвоконцептов эмоций, без толкования которых, как 

полагает А. Вежбицкая, невозможно было бы объяснить отношения между такими 

понятиями как зависть, ревность, ненависть, презрение, жалость, восхищение [1]. По мнению 

Н.А.Красавского - эмоциональная концептосфера представляет собой совокупность 

множества эмоциональных концептов обычно вербализированных на лексическом и 

фразеологическом уровнях, состоящих друг с другом в сложных структурно-смысловых и 

функциональных отношениях и включающих в себя понятийные, образные и ценностные 

компоненты [4].  

Т.М.Шомахова рассматривает лингвоконцепты как ―элементарные частицы смысла‖, 

передающие код культуры через языковую картину мира [6]. 

Д.С.Лихачѐв утверждает, что каждый человек имеет свой индивидуальный набор 

ассоциаций, эмоций, позволяющих в совокупности говорить о национальной концептосфере, 

например, о концептосфере русского языка, концептосфере французского языка [5]. Многие 

исследователи указывают на то, что в речи и языке необходимо различать (вербальные и 

невербальные способы) описания эмоций. Так, В.Г.Гак, обращает внимание на языковые 

средства, которые делятся на собственно выражающие и описывающие эмоции [2]. 

Действительно, по мнению К.Изарда гнев входит, согласно теории дифференциальных 

эмоций, в триаду враждебности, непосредственно коррелирует с агрессивным типом 

поведения человека. Учѐный отмечает, что гнев мобилизует энергию человека, вселяет в 

него чувство уверенности и силы и потому повышает его способность к самозащите. Однако 

по мере развития цивилизации, отмечает К. Изард, человек все меньше испытывал 

необходимость в физической самозащите и эта функция гнева постепенно редуцировалась 

[3]. 

В русском языке эмоция «гнев» - это чувство сильного возмущения, негодования, 

неистовство, ярость, бешенство [7]. Следовательно, смысловыми компонентами (СК), 

структурирующими  эмоцию «гнев» в русском языке являются: неистовство, ярость, 

бешенство [7]. Рассмотрим выделенные нами СК в эмоции «гнев»: 1) неистовство- 

безудержная ярость, буйство с помутнением рассудка [7]; 2) ярость- сильнейший гнев, 

крайняя степень негодования [7]; 3) бешенство- крайняя степень раздражения [7]. 

Во французском языке «colère»(гнев) – violent mécontentement  accompagne d`agressivité [8] 

‗Гнев - сильное недовольство сопровождающееся агрессией, вспыльчивостью, яростью’. 

Следовательно, СК, структурирующими эмоцию «гнев» во французском языке являются: 

courroux(гнев), emportement(вспыльчивость), fureur (ярость), exasperation (раздражение). 

Рассмотрим выделенные нами СК в лингвоконцепте «colère»(гнев): 1) courroux (гнев)- 

irritation véhémente contre un offenseur  [8] ‗Буйное раздражительное состояние направленное 

против обидчика‘;  
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2) emportement (вспыльчивость) - violent mouvement de colère [8]‗Сильный всплеск гнева‘; 

3) exasperation (раздражение)- état de violent irritation [8]‗Состояние сильного раздражения‘; 

4) fureur (ярость)- folie poussant a des actes de violence [8]‗Сильный гнев‘. 

Таким образом, в русском и французском языках нами устанавливаются следующие 

различия лингвоконцепта «гнев» на уровне современных толковых словарей русского и 

французского языков: 1) в русском языке «гнев» - это чувство сильного возмущения, 

негодования; 2) во французском языке-«colère» (гнев) - это сильное недовольство 

сопровождающееся агрессией, вспыльчивостью, яростью. В данной работе нами не 

устанавливаются сходства в лингвоконцепте «гнев». 

Синонимический ряд лингвоконцепта «гнев» в русском языке: раздражение, ярость, 

бешенство, негодование, возмущение [9]. Синонимический ряд лингвоконцепта «гнев» во 

французском языке представляется следующими синонимами: furie (ярость), irritation 

(раздражение), rage (бешенство), degôut (отвращение), mésestime (плохое мнение) [10]. 

На синонимическом уровне в русском и во французском языках имеются следующие:  

а) сходства: furie (ярость), irritation (раздражение), rage (бешенство); б) различия: degôut 

(отвращение), mésestime (плохое мнение), негодование, возмущение. 

На семантическом уровне нами устанавливаются следующее: 

а) сходство fureur (ярость); б) различия во французском языке: courroux (гнев), 

emportement (вспыльчивость), exasperation (раздражение), в русском языке: неистовство, 

бешенство.  

Следует отметить, что среди остальных эмоций страх занимает особое место. Как 

отмечает К.Изард – страх относится к числу одной из фундаментальных, отрицательных 

эмоций, проявление которой знакомо каждому человеку в самом широком диапазоне 

оттенков - от легкого опасения, боязни или испуга до ужаса [3].  

В русском языке «страх»- это очень сильный испуг, сильная тревога, ужас, паника, страх, 

боязнь, испуг, ярость, опасение [7]. Следовательно, (СК), структурирующими эмоцию 

«страх» в русском языке являются: ужас, тревога, паника, страх, боязнь, испуг, ярость, 

опасение [7]. Рассмотрим выделенные нами СК в лингвоконцепте «страх»: 1)ужас - чувство 

сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения [7]; 2) тревога - беспокойство 

или волнение в ожидании чего-либо неизвестного [7]; 3) паника - это обычно коллективное 

состояние, вызванное очень сильным страхом [7]; 4)страх - это первичное чувство, 

связанное с ощущением опасности для жизни и свойственное всем живым существам [7];  

5) боязнь - обозначает ощущение опасности, вызванное каким-либо объектом [7]; 6) испуг - 

обозначает внезапное ощущение опасности или грозящего ущерба, вызванное чем-либо 

незначительным, но неожиданным и конкретным [7]; 7)опасение - чувство тревоги, 

беспокойство, предчувствие опасности [7]. 

Во французском языке «peur» (страх) - émotion qui accompagne la prise de conscience d`un 

danger, d`un menace- crainte[8] ‗Страх - эмоция которая сопровождает осознания опасности 

угрозы‘. Следовательно, СК, структурирующими эмоцию «страх» во французском языке 

являются: alarme (тревога), angoisse(тоска), crainte(страх), effroi (ужас), apprehension 

(опасение). Рассмотрим выделенные нами СК в лингвоконцепте «peur» (страх): 1) alarme 

(тревога)-signal avertissant d`un danger [8] ‗Сигнал предупреждающий об опасности ‘;  

2) angoisse (тоска) - malaise psychique et physique né du sentiment de l`imminence d`un danger, 

caractérisé [8] ‗Психический или физический дискомфорт чувство надвигающейся 

опасности‘; 3) crainte(страх)- sentiment par lequel on craint [8] ‗Чувство опасения‘;  

4) effroi(ужас) - grande frayeur souvent mêlée d`horreur [8] ‗Сильный страх приводящий в 

ужас‘; 5) apprehension(опасение) - fait de saisir par l`esprit [8] ‗Чувство тревоги 

захватывающий дух‘.  

Таким образом, в русском и французском языках нами устанавливаются следующие 

различия лингвоконцепта «страх» на уровне современных толковых словарей русского и 

французского языков: 1) в русском страх – это очень сильный испуг, сильная боязнь; 2) во 

французском страх - эмоция которая сопровождает осознания опасности угрозы. В данной 
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работе нами не выявляются сходства в лингвоконцепте «страх». 

Синонимический ряд лингвоконцепта «страх» в русском языке: страсть, страх, боязнь, 

испуг, опасение, тревога [9]. Синонимический ряд лингвоконцепта «страх» во французском 

языке: épouvante (ужас), frayeur (испуг), panique (паника), terreur (страх), inquiétude (тревога) 

[10]. На синонимическом уровне в русском и французском языках нами устанавливаются 

следующие: а) сходства: terreur (страх), inquiétude (тревога), frayeur (испуг); б) различия: 

épouvante (ужас), panique (паника), опасение, боязнь, страсть. 

На семантическом уровне: а) сходства alarme (тревога), crainte (страх), effroi (ужас), 

apprehension (опасение); б) различия angoisse (тоска), отличительной чертой русского языка 

являются лингвоконцепты: паника, боязнь, испуг, опаска. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

НОМИНАТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

В статье представлены результаты теоретического осмысления одной из актуальных 

проблем теории номинации – о месте и роли словообразования в организации системы 

номинативной деривации. Его центральная позиция объясняется в работе 

системообразующей функцией словообразовательных категорий. 

 

Ключевые слова: словообразование, номинативная деривация, словообразовательная 

категория. 

 

Во второй половине ХХ в.в лингвистике устоялось представление о том, что 

словообразование функционально вплетено в более широкую номинативную систему, 

которая именуется в ракурсе образования еѐ простых и комплексных единиц системой 

номинативной деривации. В исследованиях В.М. Никитевича эта языковая сфера 

описывается как система, включающая в себя единицы и средства разного строения, 

«которые объединяет функция обозначения, названия, но не форма, не материальная 

структура самого знака» [3]. Последовательная реализация функционального подхода к 

оценке явлений номинации неизбежно приводит к признанию взаимосвязанности всех 

единиц этой системы, сформулированному современным украинским лингвистом  

О. Лещаком в качестве «первого постулата ономасиологии»: «Все функционально значимые 

единицы языковой системы знаков организуются в парадигматические иерархически 

соподчиненные структуры по принципу сходства (классы, категории, роды, виды, типы, 

группы) и в синтагматические ядерно-периферийные структуры по принципу смежности…» 

[2].  

Подобное видение системности языка предполагает возможность построения единой 

целостной модели системы номинативной деривации как взаимосвязанной совокупности 

соподчинѐнных и пересекающихся ономасиологических категорий и субкатегорий. Решение 

этой задачи по отношению к языкам флективного типа, и к русскому языку в первую 

очередь, затруднено функционированием в этой системе единиц двух видов: готовых 

(«инвентарных», словарных) и таких, которые могут быть созданы и создаются в 

определѐнных условиях коммуникации в момент речи, т.е. существующих в языке в виде 

потенциала деривационных моделей. Теоретики языка относят последовательное 

разграничение информационно-знаковых и модельных (алгоритмических) функций языковой 

системы, которому соответствует выделение названных единиц, к центральным моментам 

ономасиологического исследования [2]. Чѐтких границ между знаковой и модельной 

подсистемами, однако, провести невозможно по причине их органической взаимосвязи (знак 

– исходное звено модели и еѐ продукт), во-первых, и ярко выраженного динамизма данной 

системы, во-вторых.  

Единицы знаковой (словарной) части номинативной системы, в числе которых, главным 

образом, элементы лексического уровня языка – слова (как производные, так и 

непроизводные), а также фразеологизмы, отождествляющие и описательные наименования, 

подвергшиеся узуализации, обладают одним общим свойством: они закреплены языковым 

кодом. Всѐ разнообразие ономасиологических категорий, средством выражения которых 

служат перечисленные единицы, можно свести к представлению о выделенной  
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М. Докулилом лексической категории, обогащѐнной раздельнооформленной составляющей. 

Системность в этой области оказывается отражением, семантической проекцией системных 

связей предметов и явлений внешнего мира.  

Единицы эксплицитно-деривационной (модельно-алгоритмической, операционной) 

подсистемы внутренне чрезвычайно разнородны. Часть из них создаѐтся в момент речи, т.е. 

непосредственно в процессе их функционирования. К ним относятся, в первую очередь, 

предложения и словосочетания, т.е. «несколькословные» наименования с предикативной и 

непредикативной связью», а также неузуальные однословные наименования, в числе 

которых индивидуально-авторские номинации художественного и публицистического 

дискурсов – окказионализмы – и «одноразовые номинации» разговорной речи.  

Непроизводная лексика также имеет самое непосредственное отношение к процессам 

номинативной деривации, будучи их производящей базой и, следовательно, составной 

частью деривационной системы. Так, лишь 5497 слов русского языка из 144 808 

представленных в «Словообразовательном словаре» А.Н. Тихонова (3,7%) относятся к 

разряду одиночных, т.е. не являются производящими для других слов и не имеют 

производных [5]. Все остальные слова русского языка, т.е. преобладающее большинство, 

могут считаться элементами обеих обозначенных подсистем.  

Это означает, что каждое полнозначное слово русского языка (кроме одиночных) 

включено в сеть деривационных связей и как носитель номинативной функции облигаторно 

подвергается двойной категоризации – лексико-семантической (знаковой) и модельно-

деривационной. Возможность такого подхода базируется на признании «феномена 

гибридности и переходности на границах ономасиологических классов, отсутствия жестких 

границ между ними» [2]. Мысль о комплементарности типологических классов вполне 

оправдывает идею М. Докулила о существовании, наряду с «чистыми», смешанных форм 

реализации ономасиологических категорий, подтверждая правомерность выделения в 

номинативной системе русского языка трех типов неграмматических категорий при 

двучастной организации этой системы: словарных (лексико-семантических), собственно 

деривационных (словообразовательных) и смешанных (лексико-словообразовательных). 

Изучение связей словообразовательных категорий с другими категориями системы 

номинативной деривации русского языка является одной из главных задач теории 

номинации. Исследований подобного плана в языкознании очень мало, и это вполне 

объяснимо, поскольку далеко не полно изучены и описаны сами словообразовательные 

категории и связи между ними. Кроме того, определѐнным препятствием послужило 

длительное доминирование в лексикологии представления о том, что с точки зрения 

существования слов в качестве номинативных знаков наличие или отсутствие у них 

мотивационных (словообразовательных) связей является малосущественным.  

Успехи дериватологии последней трети ХХ – начала ХХI вв. изменили ситуацию на 

данном исследовательском поле. В изучении вклада производных слов русского языка в 

семантическую категоризацию лексикона обозначились два направления: с одной стороны, 

анализ и обобщение мотивирующих связей дериватов в составе определѐнных лексико-

семантических классов, с другой – исследование словообразовательных категорий, которые 

способствуют упорядочиванию лексики, формально маркируя в ней некие семантические 

разряды. 

Учѐные, работающие в русле первого направления (Т.И. Вендина, И.С. Улуханов и др.), 

осуществляют анализ различных семантических классов лексики (в частности, 

семантических групп) с точки зрения соотношения мотивированных и немотивированных 

слов в их составе, акцентируя внимание на том, какие семантические сферы языка открыты 

для словообразования, а какие закрыты, «какие ценности и почему удерживаются сознанием 

и словообразовательно маркируются, какие мотивировочные признаки кладутся в основу 

наименования» [1].  

Второй подход последовательно реализуется в трудах Е.С. Кубряковой, Е.А. Земской,  

Р.С. Манучаряна, В.М. Грязновой и еѐ учеников, саратовских дериватологов и др. 
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Фактически устоялась высказанная Е.С. Кубряковой мысль о том, что словообразование 

«выполняет своеобразную упорядочивающую и организующую роль, поскольку оно связано 

самым непосредственным образом с формированием и функционированием в языке 

ономасиологических категорий, а значит, и семантических классификаций» [4]. 

Обобщѐнный характер словообразовательных категорий, их семантическая насыщенность и 

прозрачность, прагматическая значимость делают их важными координатами в языковой 

картине мира, предопределяющими стратификацию лексики в ряде еѐ сфер.  

Таким образом, в организации модельной части системы номинативной деривации 

словообразовательная категоризация играет системообразующую роль, поскольку она лежит 

в основе выделения всех еѐ подсистем и составляющих эти подсистемы категорий: 

собственно словообразовательной категории; номинативно-деривационной категории (по 

Никитевичу), включающей в себя также синтаксические номинации; лексико-

словообразовательной категории. Словообразовательные категории участвуют также в 

стратификации словарной (лексико-фразеологической) части этой системы. Выявление 

степени таксономической релевантности словообразовательных категорий русского языка 

очень трудоѐмко и является задачей будущих исследований.  
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В статье анализируется концепт «власть» в тезаурусной модели М. Дрюона. 

Отмечается, что он играет определяющую роль в художественном мире романов 

«Александр Македонский» и «Мемуары Зевса», трилогии «Конец людей», исторического 

цикла «Проклятые короли». Указывается, что содержание концепта связано с 

философскими понятиями «время», «эпоха», «историчная ситуация», «личность», «масса», 

«публика», «народ». 

 

Ключевые слова: роман, художественный мир, личность, масса, публика, народ, история. 

 

В современном литературоведении большое значение уделяется концептам, которые 

зачастую являются визитными карточками писателей, характеризуют их творчество и 

находятся в центре тезаурусной модели. Концепт связывает общественную жизнь писателя и 

его литературную деятельность. Так, по определению автора учебного словаря 

Т.В. Матвеевой, концепт – это «факт жизни, общественного сознания, теории, выраженной в 

языковой форме» [1;36]. Ю.С. Степанов в работе «Константы: Словарь русской культуры» 

называет концепт «… сгустком культуры в сознании человека; то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека» [2;53]. 

Принимая во внимание приведенные определения, можно утверждать, что концепт 

«власть» является определяющим в художественном мире романов «Александр 

Македонский» и «Мемуары Зевса», трилогии «Конец людей», исторического цикла 

«Проклятые короли» М. Дрюона, над которыми он работал в период с 1948 по 1977 годы. 

Кроме того, в 1965 году выходят в свет заметки-размышления писателя «Власть»  

(Le Pouvoir, notes et maxims, Hachette), которые он дополнял и перерабатывал до 1974 года.  

В этом произведении отражаются взгляды писателя на проблемы власти, его размышления и 

личный опыт, так как в это время сам М. Дрюон являлся представителем власти. Он занимал 

пост министра культуры Франции при президенте Ж. Помпиду (1973 – 1974), был депутатом 

Парижа в Комиссии иностранных дел при Национальной Ассамблеи (1978), представителем 

Франции в Европейском Совете, представителем Ассамблеи в западноевропейском Союзе, 

депутатом европейского Парламента (1979). 

Важно то, что поводом для продолжения работы над заметками послужила для М. Дрюона 

смерть президента Франции Ж. Помпиду 2 апреля 1974 года, то есть в центре внимания 

автора личность, стоящая у власти, ее роль и значение в развитии государства. Многолетняя 

работа над проблемами власти вызвана желанием писателя найти ответы на вопросы: каковы 

обязанности, которые стоят перед властью; какие врожденные качества и навыки требует она 

от личности, ею обладающей и на какие ограничения принуждает. М. Дрюон писал: «Во все 

времена власть и ее природа, ее необходимость, амбиции, которые она вызывает, энергия, 

которую она требует, трудности, с которыми она сталкивается, мерзости, которые она 

провоцирует, величие, которое она демонстрирует, драмы, которые она порождает, не 

прекращали меня занимать. Это был центральный и постоянный сюжет моих романов» 

[5;16]. Отмечая необходимость и значимость создания заметок-размышлений, М. Дрюон 
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ссылается на китайского философа Конфуция, который занимал пост министра всего восемь 

месяцев, а через пятьсот лет снискал уважение потомков за мудрость политической мысли. 

Поэтому писатель уверен, что, находясь в структурах государственной власти одиннадцать 

лет, он обязан оставить свои мысли о законах, государстве и методах правления. 

Последнюю редакцию заметок-размышлений «Власть» М. Дрюон, следуя 

хронологическому принципу и жанру произведения, помещает в четвертой части 

«Обстоятельств» (Circonstances. Circonstances politiques II, 1974 – 1998) под заголовком 

«Время размышлений» (Le temps de la réflexion). Писатель разделяет заметки на четыре 

глобальные проблемы, свойственные власти: природа власти (La nature du pouvoir), вкус 

власти (Le goût du pouvoir), экзерсисы власти (L‘exercice du pouvoir), эксперименты власти 

(L‘expérience du pouvoir). По стилистике заметки М. Дрюона напоминают знаменитые 

«Опыты» М. Монтеня (Essais, 1580), так как произведение носит философский характер, что 

придает ему объективность и раскрывает желание автора наставлять, делиться опытом. 

Для М. Дрюона характерно стремление найти и объяснить взаимосвязь между такими 

понятиями философии истории как «время», «эпоха», «историческая ситуация», «личность», 

«масса – публика – народ». Подобные размышления объединяют как публицистические, так 

и художественные произведения писателя. В отечественном литературоведении еще  

О.В. Флоровская в статье «Проблема власти в исторических произведениях Мориса Дрюона» 

(1981), делая анализ двух произведений писателя «Мемуары Зевса» и «Проклятые короли», 

говорит о проблемах, представленных М. Дрюоном в историческом цикле «Проклятые 

короли»: «И главная из них – проблема власти, взаимоотношений венценосца и народа, 

нравственный, моральный облик исторической личности» [3;151]. 

В заметках-размышлениях М. Дрюон подчеркивает, что необходимость власти признается 

каждым членом общества, но при этом критика власти присутствует постоянно. По мнению 

автора, это связано с тем, что не существует идеального правительства, так как нет 

идеального правителя. Однако основой власти является не степень соответствия личности 

идеалу, а умение каждого члена общества отказываться или уступать. Для подтверждения 

своей мысли М. Дрюон делает экскурс в историю и обращает внимание на династии 

французских королей. При этом, перечисляя заслуги Филиппа Августа, Филиппа Красивого, 

Карла V, Людовика XIII и Людовика XVIII для Франции, подчеркивает, что они являются не 

менее значимыми, чем заслуги Карла Великого, Людовика XIV, Наполеона. Создание 

генеалогического древа – излюбленный прием, который использует писатель в 

художественном мире своих произведений для анализа деятельности исторических 

личностей и определения их роли в истории. Так, в «Александре Македонском» подробно 

представлены цари Македонии и их приближенные, в «Проклятых королях» – короли 

династий Капетингов и Валуа, в «Мемуарах Зевса» – божественная семья. 

Не случайно предметом пристального внимания для М. Дрюона являются царственные 

семьи. Согласно убеждению писателя, конституционная парламентская монархия была 

наиболее приемлемым режимом для европейских народов. М. Дрюон называет Королевство 

Великобритании одновременно и самой древней монархией, и самой древней демократией 

западного мира. Автор объясняет свое предпочтение тем, что по своей натуре и 

происхождению монархия не наследственна, она выборная. Так, первыми избирателями  

М. Дрюон признает двенадцать Перов Франции, подчеркивая при этом, что закон 

основывается на согласии большинства и это наиболее приемлемый компромисс, чтобы жить 

в обществе. 

В работе «Власть» М. Дрюон уделяет внимание не только монархии как форме правления. 

Он сравнивает ее с феодализмом и демократией. Так, отрицательная характеристика 

феодализма в сравнении с остальными формами – это слияние власти и собственности.  

В «Александре Македонском» писатель развивает эту мысль в оценке деятельности 

Александра Великого: «Не мечтай, что те, которых ты завоевал, смогут тебя полюбить; не 

бывает дружбы между хозяином и рабом» [5;56]. 
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Демократию М. Дрюон называет самой сложной формой организации общества, потому 

что требует от личности не только значительных качеств, но и наиболее долгой подготовки к 

политической деятельности. Демократические государства автор расценивает как 

государства избранных, которые принимают свое исключительное положение в возможности 

управлять судьбами. 

Примечательно, что в заметках-рассуждениях «Власть» М. Дрюон сравнивает власть с 

такими проявлениями человеческой натуры, как любовь, искусство или открытие, с 

которыми сталкивается человек на протяжении всей жизни. Таким образом, по мнению 

писателя, каждый член общества включен во власть, осознано или неосознанно, однако 

выполняемые роли, мера ответственности и функции различны, варьируются и изменяются в 

зависимости от исторической ситуации. Именно поэтому на первое место в размышлениях 

автора выступают философские категории «личность», «масса», «публика» (сравнима у 

М. Дрюона с понятием «толпа»), «народ». 

Личность, стоящая у власти, нуждается в признании, обожании и узнавании у публики, 

которая ее окружает. Успех, известность, слава – это форма власти, потому что они дают 

наивысшее одобрение толпы. Подобные стремления личности М. Дрюон демонстрирует на 

примере реакции толпы, которая наблюдает за рождением, восхождением на трон, 

женитьбой принца и возносит его высоко, делая из него совершенство. В подобных случаях, 

по мнению писателя, необходимо помнить, что информация дает человеку представление о 

мире, в котором он живет. Она является духовной властью, которая осведомляет публику о 

событии или не оповещает о нем, объявляет его, комментирует, выдвигает идею или 

суждение, чтобы сформировать у публики отношение по этому поводу. Именно информация 

влияет на то, какую форму примет публика – будет ли она массой или же проявит качества, 

свойственные народу. 

Особую роль писатель отводит народу, подчеркивая, что он всегда ответственен за 

поступки своего правительства, даже если правительство наносит ущерб народу. Поэтому 

народ не осознает своей собственной силы до тех пор, пока не приходит нужный момент в 

истории. Так как закон обеспечивает прогресс, а обычаи препятствуют ему, народы 

находятся в поиске формы устройства общества, которая объединяет традицию и прогресс. 

Если избранные к власти личности вместо того, чтобы выполнить реформы, требуемые 

народом, пренебрегают прогрессом, то народ становится массой и необходимые реформы 

осуществляются ценной крови, затем избирается новая элита. 

М. Дрюон делит личности на революционеров и реакционеров, заостряя внимание на 

существовании соответствующих им партий. Отличие между ними автор видит в отрицании 

реакционером постулата улучшения общества. Поэтому всякое явление в мире, а также в 

обществе, существующее в форме двух противоборствующих сил, уравновешивает власть. 

Для поддержания стабильности власть создает закон, однако закон выше, чем власть. Это 

убеждение писателя реализуется и на страницах исторического цикла «Проклятые короли»: 

«Две партии вступили в борьбу и свирепо оспаривали власть друг у друга: с одной стороны – 

реакционный клан баронов, возглавляемых графом Валуа, носящим также титул императора 

Константинопольского, родным братом Филиппа Красивого; с другой стороны – клан 

высших сановников, руководимых Ангерраном де Мариньи, первым министром и 

коадьютором покойного монарха» [4;10]. Писатель подводит к мысли, что если власть делает 

историю, то закон создает цивилизацию. 

Таким образом, в заметках-размышлениях «Власть» М. Дрюон отразил свою концепцию 

устройства государства, которая носит философский характер, представил свое видение роли 

и значения личности, массы, публики и народа в развитии государства. Идеи автора 

представляют собой систему и реализуются в художественном мире его романов «Александр 

Македонский», «Мемуары Зевса», трилогии «Конец людей» и исторического цикла 

«Проклятые короли». 
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ОБ ОПУЩЕНИИ ГЛАГОЛА ―TO BE‖ В ПОДЪЯЗЫКЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

В статье рассматриваются теории российских и зарубежных лингвистов, посвященные 

анализу причин неупотребления глагола to be в современном английском языке, и приводится 

классификация изучаемого явления в научно-популярном стиле речи (подъязык экономики и 

финансов). 

 

Ключевые слова: элиминация, инфинитивные обороты, придаточные предложения, 

абсолютные конструкции.  

 

Изучение случаев неупотребления to be в функции глагола-связки и вспомогательного 

глагола в некоторых типах грамматических структур с целью экономии языковых средств 

представляет определенный интерес, поскольку позволяет проследить общие тенденции 

развития английского языка, выделить структуры, допускающие неупотребление глагола to 

be, определить частотность явления и таким образом говорить об изменении языковой 

нормы. Также представляется важным вопрос о том, как наличие/ отсутствие to be влияет на 

смысловое содержание высказывания,  

и насколько часто рассматриваемое явление встречается в научно-популярной литературе. 

(Далее говоря об опущении глагола to be, мы будем иметь в виду случаи, когда этот глагол 

не является смысловым). Результаты исследований могут послужить основой методических 

рекомендаций при обучении чтению и пониманию современных научно-популярных статей 

определенной тематики.  

Неупотребление глагола to be в современном английском языке, как правило, 

рассматривалось в связи с изучением эллиптических оборотов в литературно-разговорном 

подъязыке с целью изучения стилистической функции данного явления [2; 3; 5], когда 

благодаря подчеркнутой лаконичности создается особая выразительность [3, 50; 11, 371-380].  

Анализ лингвистической литературы, посвященной данному вопросу, позволяет сделать 

вывод, что опущение to be возможно и в научно-популярном стиле речи. Большинство 

исследователей считают, что эллипс  встречается в определенных типах грамматических 

структур и, как правило, используется с целью ―экономии структуры‖ (термин  

В.П. Звягинцевой [4, 179]), зачастую не имеет целью создания стилистического эффекта, 

обусловлен семантикой ведущего компонента структуры (в частности в субъектном и 

объектном инфинитивных оборотах) и функцией глагола to be в грамматической структуре. 

Однако, несмотря на то, что многие ученые указывают на возможность опущения глагола  

to be и пытаются дать объяснение этому явлению, мы считаем, что вопрос о 

функционировании to be в подъязыке экономики и финансов изучен недостаточно. 

Существующие теории не дают всесторонней картины данного явления и часто посвящены 

одной конкретной грамматической структуре или описанию отдельных примеров. Авторы 

практических грамматик английского языка [6], как правило, лишь констатируют тот факт, 

что опущение глагола-связки to be иногда возможно в объектных инфинитивных оборотах 

после определенных глаголов, на пример, to consider, to find, to declear и др., в субъектных 

инфинитивных конструкциях, причем в последнем случае большинство авторов указывают, 

что неупотребление to be возможно только после глаголов to seem и to appear [7, 113-115].  

В целом, лингвисты расходятся во мнении, какие именно глаголы могут допускать 

неупотребление to be , и как это влияет на смысл предложения, содержащего субъектный или 
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объектный инфинитивный оборот. Ученые также говорят об эллипсе to be в некоторых типах 

придаточных предложений [15, 225-226], абсолютных причастных оборотах [2] и других 

конструкциях. В общем, можно сделать вывод, что исследования по данной теме носят 

фрагментарный характер. 

В результате изучения теорий современных отечественных и зарубежных лингвистов и 

анализа научно-популярных статей из журнала ―The Economist‖ (раздел ―Finance and 

economics‖) 2012-2013 годы были выделены грамматические структуры, допускающие 

элиминацию глагола to be. 

Такими структурами являются прежде всего субъектные и объектные инфинитивные 

обороты. Что касается субъектных инфинитивных оборотов, то здесь некоторые авторы 

считают [4, 180], что  элиминация глагола to be имеет место во всех трех структурных типах 

(N+V passive+Pr; N+V active+Pr; N+ to be phrase+Pr)  и находится в тесной связи с 

функциональным стилем речи. А.С. Хорнби [8, 34, 12] также отмечает возможность 

отсутствия инфинитива глагола-связки to be в некоторых глагольных конструкциях. 

С.Т. Анионис, рассматривая употребление существительных и прилагательных в качестве 

предикативных членов к дополнению, пишет, что основные глаголы, которые могут брать 

такие члены, - это to make, to choose, to call, to think, to show и за определенными глаголами 

этого класса  часто следует инфинитив to be с предикативным существительным или 

прилагательным, относящимся к этому инфинитиву [13, 41-42]. 

Рассматривая объектные и субъектные предикативные обороты, исследователи сходятся 

во мнении, что независимо от семантики ведущего компонента глагол-связка to be 

обязательно присутствует, если за ним следует предложное словосочетание (часто это 

фразеологическое сочетание в субъектном инфинитивном обороте [4, 181]); в конструкции с 

вводным there [10, 249]; и после определенных семантических групп глаголов (of believing, 

thinking, allowing, advising, commanding) [13, 32]. 

О ―значащем‖ отсутствии глагола to be в субъектном инфинитивном обороте можно 

говорить в конструкциях, где ведущий компонент выражен глаголами физического 

восприятия и для обозначения длительного действия используется лишь причастие 

настоящего времени [4, 181]. Д. Керм объясняет разницу между предложениями: He was 

finally found to be sleeping и He was finally found sleeping тем, что в первом случае лишь 

констатируется факт (a fact), в то время как причастие I имеет описательный характер (with 

descriptive force) [10, 44]. 

В случае неупотребления to be после глаголов seem и appear сами эти глаголы начинают 

выполнять функцию связки и присоединяют к подлежащему его характеристику, 

содержащуюся в именной части сказуемого. В то время, как в предложениях с глаголом  to 

be специально выделяется и отдельно вводится в предложение сам факт существования лица 

как носителя определенного качества, т.е. при глаголе to be особо подчеркивается 

кажимость, недостоверность наличия данного признака, а когда to be отсутствует, значение 

кажимости, недостоверности распространяется только на признак и в целом выступает в 

предложении менее ярко [5, 32] (On the face of it, the question seemed a simple one of corporate 

governance… [16]).  

В объектных инфинитивных оборотах, когда объектно-предикативный член выражен 

существительным, прилагательным или местоимением, наличие глагола-связки обозначает 

более постоянный характер качественного признака [1, 381] (: It is a nice irony that the titans of 

fund management, who сonsidered themselves robust champions of the free-market system, are so 

dependent on handouts from the monetary authorities  [16]). 

Сравнивая структуры с  to be со структурами без to be, некоторые авторы указывают лишь 

на изменение конструкции, а значение предложений, по их мнению, не изменяется [6; 13]. 

Отсутствие глагола-связки to be в объектном и субъектном инфинитивных конструкциях 

находится в прямой зависимости от грамматической структуры всего предложения. 

Инфинитив-связка опускается, если место существительного занимают различные обороты, а 

именно: придаточные предложения с союзом that, конструкция for+существительное 
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(местоимение) + инфинитив с частицей to, герундиальные обороты. В этих случаях за 

сказуемым следует предваряющее it. (Do you think it odd that I should live by myself? [8, 36]. 

В пассивных формах  инфинитива глагол to be часто опускается, особенно в американском 

варианте английского языка. (I want these letters stamped and mailed at once [10, 251]. 

На отсутствие глагола to be оказывает влияние способ выражения зависимого компонента. 

Так, если зависимый компонент предваряется союзом as, то глагол to be не употребляется [4, 

181]. Any ratio below 100% is regarded as more stable, because it reduces banks‘ dependence on 

capital markets [16]. 

Абсолютные конструкции представляют другой вид структур, где тоже можно говорить о 

―значимом‖ отсутствии to be и о случаях, когда грамматическая структура предложения не 

допускает элиминации этого глагола. В предложениях, где абсолютная конструкция 

включает причастие II, наличие to be особо подчеркивает значение пассивного действия-

процесса. В предложениях, где to be отсутствует, появляется оттенок результативности. Так, 

Г.В. Богатова [2, 49-59] сопоставляет отношение абсолютной конструкции с to be к 

абсолютной конструкции без to be (в смысле различия в их удельном весе в предложении) с 

различием между обстоятельственным членом предложения и придаточным 

обстоятельственным предложением и приходит к выводу, что ―последнее так же, как и 

обстоятельственный член, содержит обстоятельственную характеристику действия, но, в 

отличие от обстоятельственного члена, дает более полную и развернутую и полную 

характеристику этого действия, обладая большим удельным весом в содержании всего 

сложного предложения. В предложениях, где абсолютная конструкция является 

многочленной, глагол to be обязательно присутствует‖ [2, 53]. 

В некоторых типах придаточных предложений, где в результате их подчинения главному, 

вместе с элиминацией to be опускается и подлежащее [15, 225-226]. Такие случаи включают 

придаточные обстоятельственные причастные предложения (participle clauses): Any use of 

―expert networks‖, firms which set up meetings between hedgies and staff working at companies, 

are frowned upon if not banned outright [16]; безглагольные обстоятельственные придаточные 

предложения (verbless clauses); придаточные причастные предложения или адъективные и 

предложные фразы, находящиеся в постпозиции и выполняющие функцию определения 

(postmodifying adjective phrases, postmodifying prepositional phrases, postmodifying participle 

clauses : (The headwinds facing the economy are proving much stronger than had been forecast 

[16]). Что касается придаточных причастных предложений, то следует иметь в виду, что 

современные зарубежные авторы практических грамматик английского языка [12; 14] 

рассматривают их как языковую норму и относят либо к относительным (relative), либо к 

причастным (participle) придаточным предложениям, которые существуют в языке 

параллельно с другими относительными придаточными предложениями, где глагол to be и 

подлежащее не опускаются.  

При составлении классификации структур, допускающих эллипс to be, учитывался вид 

грамматической структуры, способ выражения предикативного (зависимого) члена и 

семантика глагольного компонента (в инфинитивных оборотах). Для определения 

частотности изучаемого явления в подъязыке экономики и финансов использовался метод 

сплошной выборки.  

Классификация структур, допускающих неупотребление глагола to be, и их удельный вес 

в процентном соотношении. 
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Подвид  

грамматической 

структуры 

Выражение 

глагольного 

компонента 

 

V 
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зависимого/ 

предикативного 

члена (Pr) 
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ы
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и
н
и
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н
ы
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б
о
р
о
ты

 
Субъектный 

инфинитивный 

оборот 

Структура 

оборота 

С
у
щ
ес
тв
и
те
л
ь
н
о
е 

П
р
и
л
аг
ат
ел
ь
н
о
е 

П
р
и
ч
ас
ти
е 
  

I 

П
р
и
ч
ас
ти
е 
  

II
 

 

N +  

V (active ) +  

Pr 

Глаголы мысли 0,6 1,2   

Ч
ас
то
тн
о
ст
ь
 я
в
л
ен
и
я
 в
 %

 

Глаголы физического 

восприятия 
  0,6 0,6 

N+ 

V (passive) + 

Pr 

Seem 1,8 4,2 0,6 1,2 

Appear     

Prove  1,8  0,6 

Happen     

N+  

to be phrase+ 

Pr 

To be likely     

To be unlikely     

To be sure     

To be certain     

Объектный 

инфинитивный 

оборот 

 

Глаголы мысли 1,2 1,2  0,6 

Глаголы желания     

Глаголы физ/чувств 

восприятия 

   0,6 

П
р
и
д
ат
о
ч
н
ы
е 

п
р
ед
л
о
ж
ен
и
я Обстоятельственные причастные предложения 1,2 0,6 

Безглагольные обстоятельственные придаточные 

предложения 

0,6    

Придаточные причастные предложения в постпозиции 32 39 

Адъективные фразы в постпозиции 3,6  

Предложенные фразы в постпозиции 1,8 

А
б
со
л
ю
тн
ы
е 

к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
и

 Многочленные  3,6   

С ограниченным числом членов 0,6 

 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что среди анализируемых 

структур, содержащих рассматриваемое явление,  придаточные относительные предложения 

получили наибольшее распространение, причем оба типа представлены приблизительно 

одинаково (32% и 39%). Придаточные предложения с адъективными фразами составляют 

3,6%.  В субъектном инфинитивном обороте элиминация глагола to be была отмечена только 

в двух структурных типах: когда глагольный компонент выражен глаголом в страдательном 

залоге, и глаголом в действительном залоге; в последнем случае такими глаголами являются 

seem и prove. В объектном инфинитивном обороте эллипс to be возможен, когда глагольный 

компонент выражен глаголом мысли. Другие структуры, допускающие неупотребление to be 

в подъязыке экономики и финансов, встречаются крайне редко, однако их изучение 

представляется крайне интересным.  
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СЕМАНТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ (ПОВЕРХНОСТНЫХ) ПАДЕЖЕЙ  

В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена исследованию падежной категории эрзянского языка, семантических 

и синтаксических характеристик морфологических (поверхностных) падежей. Наряду с 

анализом отечественных работ посвященных описанию данной категории в эрзянском 

языке, в статье приводятся исследования зарубежных лингвистов, в которых 

рассматриваются функциональные особенности аналитических и синтетических форм 

эрзянского языка. 

 

Ключевые слова: категория падежа, морфологический падеж, эрзянский язык, 

семантическая характеристика. 

 

На материале мордовских языков падежи падежа были изучены в большей степени как 

морфологические, поверхностные, выражающие разные типы синтаксических отношений 

существительного к другому слову, к другим элементам синтаксической конструкции или к 

предложению в целом. 

Морфологический (поверхностный) падеж и семантический (глубинный) – это единицы 

соотносительные, но нетождественные. Семантический падеж – это языковая универсалия. 

Понятие семантического падежа относится к языкам с разным грамматическим строем. 

Семантическим падежом называют роль предметного имени (или семантического актанта) в 

препозитивной структуре предложения. Семантические падежи в разных языках 

обозначаются разными средствами (необязательно флексией). В мордовских языках они 

выражаются, прежде всего, морфологическими падежами. При этом один и тот же 

семантический падеж может передаваться разными падежными формами. В то же время 

один и тот же морфологический падеж не всегда равен семантическому падежу [2:59]. 

Являясь агглютинативным, эрзянский язык в плане морфологии обладает всеми 

основными характеристиками данного типа языков. Литературный эрзянский язык, как и 

многие другие языки финно-угорской семьи, имеет обширную систему падежей, она состоит 

из 12 падежей: номинатив, генитив, датив, аблатив, инессив, элатив, иллатив, латив, 

пролатив, компаратив, абессив, транслатив. 

Падежи эрзянского языка по выражаемым ими синтаксическим и семантическим 

функциям делят на три основные группы: 1) субъектно-объектные: номинатив, генитив, 

датив, аблатив; 2) местные: инессив, элатив, иллатив, латив, пролатив; 3) атрибутивные: 

компаратив, абессив, транслатив [4:76]. 

В «Грамматике мордовских языков» также как и в «Эрзянь кель. Морфология» дается 

классификация падежей с точки зрения их семантических и синтаксических функций. 

Значения описываются вне зависимости от форм определенного или неопределенного 

склонений, однако указывается отсутствие форм определенного склонения у иллатива, 

принимающего дативный суффикс, и суффикс латива [1:159-178, 4:82-87, 106]. 

Значительная часть работ известного финно-угроведа А. Алхониеми по мордовским 

языкам посвящена исследованию падежных значений и функций. Исследуя функциональные 

особенности эрзянских аналитических и синтетических форм, А. Алхониеми выделяет 

несколько видов семантических значений у конструкций с послелогами ejs, ejste, ejse как 

аналогов синтетических падежных форм: 1) локативность (ejs, ejste, ejse), 2) средство (ejse), 
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3) нерезультативный объект (ejse), 4) определенная целостность (ejste), 5) материал (ejste),  

6) исходная, начальная точка (ejste), 7) неопределенное количество (ejste), 8) парциальный 

объект (ejste), 9) компаратив (ejste), 10) адресат (ejste). Наиболее редко, по мнению автора, 

встречается конструкция с послелогом ejs, которую чаще заменяет синтетическая форма 

датива определенного склонения -nˊtˊenˊ. Инессивная форма ejse наряду с синтетической 

довольно часто используется при выражении объекта в литературном языке. Послеложная 

конструкция с ejste имеет наибольшее количество значений и широко используется как в 

литературном языке, так и в диалектах [5:31-44]. 

В статье о падежном синкретизме в мордовских языках А. Алхониеми выявляет различия 

в функциях падежей определенного и неопределенного склонений. Особое внимание 

уделяется местным падежам, аналитическим и синтетическим формам имен в определенном 

склонении, а также способам выражения объекта в мордовских языках в сравнении с 

финскимо бъектом [6:34-36]. 

Р. Бартенс в своей монографии «Структура и развитие мордовских языков» исследует все 

именные категории: категорию падежа, числа и посессивности [7]. При рассмотрении 

падежной категории неопределенное и определенное склонения имен анализируются 

отдельно, в связи с тем, что Р. Бартенс, как и А. Алхониеми, отмечает различия в семантике 

и функциях падежей в формах определенного и неопределенного склонений. Отличие между 

определенным и неопределенным склонениями не ограничивается, по мнению автора, 

выражением только лишь категории определенности, а заключаются в количестве 

семантических функций падежей. При описании падежных значений Р. Бартенс также 

отделяет формы единственного числа от множественного, указывая на различия в их 

семантике. Описывая значения и функции падежных форм, автор у некоторых 

морфологических падежей определяет и семантические роли [7:88-100]. 

Необходимо отметить, что при описании падежной парадигмы в эрзянском языке  

А. Алхониеми, Р. Бартенс, а также ряд других исследователей параллельно с синтетическими 

формами падежей неопределенного и определенного склонений приводят их аналитические 

соответствия в определенном склонении, послеложные формы с послелогами эрз. эйс, эйстэ, 

эйсэ, эзга, мокш. эс, эзда, эса, эзга [6:31-34, 7:83, 87]. Данная тенденция отсутствует при 

описании падежной категории в традиционных грамматиках мордовских языков.  

Указывая на существенные различия в выражаемых семантических значениях,  

А. Алхониеми и Р. Бартенс отделяют формы определенного склонения от форм 

неопределенного, единственного числа от форм множественного [6:34-45, 7:88].   

Некоторые исследователи не включают все описанные падежи в парадигму склонения 

имен. Например, Х. Паасонен в эрзянском языке выделяет только 10 падежей, не 

рассматривая как падежи абессив и компаратив. Абессив определяется Х. Паасоненом, 

прежде всего, как каритивный словообразовательный суффикс, наряду с подобными 

суффиксами в других финно-угорских языках: финском, марийском, удмуртском, коми, и 

лишь затем как словоизменительный суффикс [7:74, 79-80]. 

Р. Бартенс, описывая категорию падежа мордовских языков, наряду с традиционными 

грамматиками выделяет 12 падежей в эрзянском языке, однако она не включает в падежную 

систему эрзянского языка компаратив. Компаратив, суффикс которого образован от 

существительного шка ‗время‘, используется для образования прилагательных, 

употребляется ограниченно со словами, имеющими временное значение, в связи с чем 

компаратив следует рассматривать как наречийный суффикс, а не падежный [7:80]. 

При этом Р. Бартенс включает в падежную парадигму комитатив с суффиксом -нек, как 

один из способов выражения категории собирательности, ссылаясь на Д.В. Цыганкина, 

обозначившего комитатив падежом при описании шугуровского диалекта эрзянского языка. 

Он отмечает способность суффикса свободно присоединяться к различным именам 

существительным и выделяет комитативую функцию у падежа [3:346,347]. Р. Бартенс 

указывает этимологическую общность мордовского комитатива с комитативом в 

прибалтийско-финских языках. У комитатива она выделяет значения сопроводителя 
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действия и времени (лишь с отдельными именами) [7:81, 99-100]. 

Также Р. Бартенс отмечает в своем исследовании заимствованный из татарского языка 

вокатив, который некоторыми исследователями принято считать падежом в мордовских 

языках. Сфера его употребления достаточно ограничена, использование с терминами родства 

и обозначениями людей для выражения вежливости, в связи с чем, его нельзя считать 

отдельным падежом [7: 82] . 

Как показывает проведенный анализ различных исследований, затрагивающих проблему 

описания семантики падежей эрзянского языка, данная именная категория является не до 

конца изученной и требует проведения дополнительных исследований с точки зрения 

семантического или т.н. глубинно-падежного подхода.  Данное направление, именуемое 

также семантикой синтаксиса, со своим исследованием семантического и синтаксического 

уровней позволяет изучить глубинную и поверхностную структуры предложения 

одновременно и установить определенный набор семантических ролей или т.н. глубинных 

падежей и способы их выражения. Интерес представляет также соотношение глубинных и 

поверхностных (морфологических) падежей на материале эрзянского языка. 

 

Список литературы 

 

1. Грамматика мордовских языков / Под. ред. Д.В. Цыганкина. – Саранск: изд-во Мордов. ун-

та, 1980. – 432с. 

2. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. – М.: Изд-во МГУ, 1999. –  

240 с. 

3. Цыганкин Д.В. Грамматические категории имени существительного в диалектах эрзя-

мордовского языка / Д.В. Цыганкин. – Саранск: 1977. – 104 с. 

4. Эрзянь кель. Морфология / Под. ред. Д.В. Цыганкина. – Саранск: Изд-во "Красн. Окт.", 

2000. – 280с. 

5. Alhoniemi A. ez-vartaloisten postpositioiden asemasta mordvan syntaktisessa järjestelmässä / 

Voces amicorum Sovijärvi in Honorem Antti Sovijärvi. – Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 

181, Helsinki, 1982. – 31-44 p. 

6. Alhoniemi A. Mordvan sijasynkretismistä. – Sananjalka № 34. – Turku, 1992. – pp. 33-45. 

7. Bartens R. Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. – SUS 232. – Helsinki, 1999. – 184 p. 

  



 
172 Казанская наука №10 2013                                                                       Филологические науки 

10.01.02 

М.Ф. Мубаракшин 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Институт филологии и искусств, отделение татарской филологии, 

Кафедра татарской литературы и методики преподавания, 

Казань, marat.mubaracshin@yandex.ru 

 

ТВОРЧЕСТВО МАДЖИТА ГАФУРИ В ОЦЕНКАХ ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ — 

ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

В данной статье рассматриваются литературно-критические наследия видных поэтов, 

писателей начала XX века и раскрываются их оценки по творчеству М. Гафури. Автор, 

обобщая их мнения, делает свои выводы по творческому наследию классика татарской и 

башкирской литератур.  

 

Ключевые слова: творчество М. Гафури, рассказ “Дети-сироты”, оценки поэтов и 

писателей, литературные критики, критические статьи.  

 

В истории татарской литературы начало XX века занимает особое место, которое 

знаменуется периодом наиболее интенсивного роста и бурного прогресса татарской 

культуры, развития татарского периодического издания, журналистики, литературной 

критики, национального театра и т.д. В этот период создаются лучшие произведения 

татарской литературы такими знаменитыми личностями художественного слова, как 

Г. Исхаки, Г. Тукай, С. Рамиев, Дэрдменд, Г. Ибрагимов, Ф. Амирхан, Г. Камал, М. Гафури и 

т.д. Каждый из них по праву занимает свое достойное место в начале XX века и выделяется 

своими литературными достижениями. Среди этих имен следует особенно выделить  

М. Гафури, который является поистине видным поэтом в татарской литературе и внесший 

большой вклад в становление башкирской литературы начала XX века. Он оставил яркий 

след в национальной истории народной культуры и повлиял на развитие общественной, 

политической, эстетической мысли своего времени. 

В советской литературоведческой науке по изучению творчества М. Гафури имеются 

многочисленные научные труды, монографии, статьи Г. Халита, А. Нигматуллина,  

Г. Рамазанова и других. Однако в этот период творчество классика двух народов всегда 

оценивалось односторонне, с идеологической точки зрения. Нынешние поколения 

литературоведов при изучении произведений М. Гафури особое внимание уделяют научным 

трудам именно советских литературоведов. При этом не должным образом учитываются 

оценки современников классика как Г. Исхаки, Ф. Амирхан, Г. Тукай, Г. Камал и другие.  

А ведь в их критических наследиях дается конкретная обоснованная оценка и литературному 

наследию М. Гафури. Поэтому рассмотрение их критических статей дало бы возможность 

более объективно оценить творчество М. Гафури. Кроме того, сравнение оценок, 

сопоставление мнений и взглядов современником поэта и советских литературоведов 

открыло бы для сегодняшних представителей литературоведческой науки новые 

направления в изучении его творческого наследия. 

Творчество М. Гафури и в начале XX века всегда было в центре внимания литературной 

общественности. И это неудивительно, ибо он писал о многом и в своих произведениях 

поднимал актуальные проблемы, вопросы своего времени как получение светского 

образования, прогресса техники и т.д. Поэтому такие современники поэта, как Г. Исхаки,  

Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Ибрагимов и другие были всегда заинтересованы его 

произведениями. Свидетельством тому служат их многочисленные статьи, написанные на 

произведения классика. 
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Видный представитель татарской литературы, общественный деятель того времени 

Г. Исхаки был хорошо знаком с произведениями М. Гафури. В одном из своих статей он 

анализирует рассказ М. Гафури ―Үги балалар‖ (―Дети — сироты‖, 1908), которую оценивает 

отрицательно. По его мнению, ―Писатель эфэнде показал избиение детей, их протекание 

жизни в грязи, но не показал их душевную боль, внутренную жизнь. Поэтому восприятие 

читателя от нее очень беспомощное‖ [5]. 

Также Г. Камал критикует тот же его рассказ ―Дети-сироты‖. Здесь он высказывает идею 

о том, что первоначальные произведения М. Гафури были намного лучше, по сравнению с 

этим. Г. Камал также указывает на ряд ошибок данного произведения [6]. В целом, несмотря 

на это, он высоко оценивает творчество М. Гафури. Например, в статье ―Габдулла Тукаев 

шигырьләре‖ (―Стихотворения Габдуллы Тукаева‖) Г. Камал считает его достойным поэтом 

[7].  

Татарский писатель Ф. Амирхан, как и предыдущие критики, тоже оценивает этот рассказ 

отрицательно, из-за его не соответствия реальной действительности. Таким образом, он 

разделяет взгляды с Г. Исхаки и соглашается тем, что данную повесть еще надо 

усовершествовать. Действительно, в данном случае критика Г. Исхаки, Г. Камала и 

Ф. Амирхана выглядит весьма обоснованной, так как первые прозаические произведения 

М. Гафури, наряду с этим рассказом, не соответствовали нужному художественному уровню 

своего времени. Поэтому замечания по этому поводу со стороны современников писателя 

весьма уместны. Тот же Ф. Амирхан в статье ―Татар шагыйрьләре‖ (―Татарские поэты‖), 

выделяя красоту речи произведений М. Гафури, приводит лучшие его стихотворения 

хорошим примером для остальных поэтов [1]. 

Еще один современник М. Гафури А. Файзи высоко оценивает его как большого поэта и, 

который был для него ярким примером. В статье ―Мәҗит агай турында‖ (―Про Маджит ага‖) 

он говорит, что ―Мы (молодые поэты), в первую очередь, обязаны таким поэтам, как  

М. Гафури и Г. Тукай, вслед за которыми пришли в поэзию и развивались творчески‖ [9]. 

В критическом наследии великого татарского поэта Г. Тукая немало статей, в которых 

оценивается и творчество М. Гафури. (―Акыллы башлар‖ — ―Умные головы‖, 1910; ―Ӛч 

баш‖ — ―Три головы‖, 1911). Видно, что Г. Тукай постоянно следил за его творчеством. 

Радовался его успехам, в то же время огорчался к его неудачам. 

Г. Тукай быстро замечал слабые стороны в творчестве М. Гафури. Он критиковал, в 

первую очередь, иллюзию идей поэта по поводу нации, в которых замечал  национальную 

примитивность. Например, в статье ―Милләткә файда урынына зарар‖, 1910 (―Вред нации 

вместо пользы‖) Г. Тукай показывает ошибки и критикует его сборник стихов 

―Национальные стихотворения, специально написанные девушкам‖, в котором дает совет 

впредь больше не писать такие стихотворения. Здесь он выделяет иллюзию идей поэта по 

поводу нации, в которых замечал  национальную примитивность [8]. Конечно, эти 

высказывания со стороны Г. Тукая не были тенденциозными, наоборот, он хотел показать 

слабые места в творчестве М. Гафури. 

В целом, Г. Тукай в этих статьях сумел правильно раскрыть социально-философские 

корни, основы и природу явлений в творчестве М. Гафури, который не раз ошибался в 

понимании сущности понятия народность, нация, поэтому не удивительно, что он был 

иногда объектом критики Г. Тукая, который этими высказываниями стремился дальше 

совершенствовать талант М. Гафури в идейно-художественном развитии. 

Известный татарский писатель первой половины XX века Г. Ибрагимов высоко оценивает 

творческий путь М. Гафури. В статье ―Татар матбугаты‖, 1910 (―Татарское издательство‖) он 

в начале десятых годов считал М. Гафури вторым поэтом после Г. Тукая [2]. В то же время  

Г. Ибрагимов писал, что ―… стихотворения М. Гафури понятны, и он способен довести свое 

желание, не теряя при этом основную мысль‖ [3]. В другой его статье ―Татар шагыйрьләре‖, 

1913 (―Татарские поэты‖) он пишет, что ―… народ высоко ценить М. Гафури потому, что его 

произведения схожи с поисками, стремлениями, желаниями самого народа‖ [4]. 
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Также Г. Ибрагимов показывает заблуждения в творчестве поэта, замечая в начальном 

этапе его творчества схожие темы и мотивы с позиции мелкой буржуазии. Это высказывание 

можно объяснить тем, что Г. Ибрагимов рассматривал произведения поэта с идеологической 

точки зрения, ведь он в свое время занимал высокие должности в обществе. 

Судя по рассмотренным литературно-критическим статьям видных татарских поэтов и 

писателей начала XX века, следует констатировать, что они оценивали творчество 

М. Гафури по-разному. В основном, критики, выделяя слабые стороны творчества классика, 

напутствовали своими полезными советами по улучшению качества его произведений. Они 

видели в нем большой писательский талант, ценили и по праву считали его большим поэтом 

своего времени. И сегодня имя М. Гафури, как поэта и прозаика, стоит наравне с именами 

великого Г. Тукая, Г. Исхаки, Ф. Амирхана и других. Ибо не только народы двух литератур, 

но и другие народы многонациональной нашей страны знают его имя, любят и читают его 

произведения, которые вошли в золотой фонд нашей литературы. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(на материале русского, татарского, башкирского и английского языков) 

 

В статье рассматриваются вопросы заимствования терминов в процессе формирования 

профессиональной терминосистемы нефтегазового дела, приводится их типология, 

исследуются структурно-семантические особенности.  
 

Ключевые слова: заимствование, языковое взаимодействие, язык-посредник, 

генетическая неоднородность заимствований, причины заимствования. 

 

Национальные научные традиции – явление, исторически обусловленное и отражающее 

своеобразие мировидения отдельной нации, и, несомненно, оказывающее влияние на 

метаязык определѐнной сферы знаний. Социальные причины процесса возникновения и 

отмирания терминов обусловлены не языковыми процессами, а уровнем научно-

технического развития общества. Язык нации, в стране которой произошло какое-либо 

научное открытие, первым формирует термин для номинации новых явлений 

действительности. В связи с этим на определѐнном историческом этапе он становится 

своеобразным лидером и становится терминологическим фондом для заимствования 

терминов другими языками.  

В современном языкознании в качестве заимствований рассматриваются три типа 

заимствований: межъязыковое, или внешнее заимствование, когда термин заимствуется из 

другого национального языка; заимствование из общелитературного языка (внутреннее 

заимствование), например: слово well в английском языке – колодец – укреплѐнная срубом 

узкая и глубокая яма для получения воды из водоносного слоя (Ожегов) и скважина; 

межсистемное заимствование из различных терминосистем, например: дебит – 

терминоединица области бухгалтерии и нефтяной отрасли (дебит скважины). В данном 

случае термины с одинаковым объѐмом значения либо функционируют в различных 

терминосистемах, либо являются омонимами. 

Заимствованием «в чистом виде» исследователи считают буквальное оригинальное 

заимствование, т. е. это «слово, перенесѐнное в данный язык из какого-либо языка в том виде 

(в той форме), в котором оно в языке источнике существует в момент заимствования» [3; 10]. 

Переводными заимствованиями авторы называют кальки, представляющие собой 

заимствования, воспроизводящие структуру и значение иноязычного слова [3; 5]. 

«Терминами-гибридами» именуют смешение оригинальных и переводных заимствований [3; 

14].  

Как отмечают другие авторы, «процесс заимствования терминов довольно незначительно 

отличается от заимствования слов общелитературного языка» [2; 150]. По характеру 

заимствованных слов авторы выделяют: 1) материальное заимствование: а) лексическое 

заимствование (заимствование материальной формы слова с его содержанием);  

б) формальное заимствование (заимствование только материальной формы слова, 

наполняемое новым содержанием); морфологическое заимствование (заимствование морфем 

для построения новых терминов в принимающем языке); 2) калькирование:  

а) словообразовательное калькирование; б) фразеологическое калькирование;  

в) семантическое калькирование; 3) смешанное заимствование: а) гибридное заимствование, 

при котором одна часть материально заимствована, а другая калькируется;  



 
176 Казанская наука №10 2013                                                                       Филологические науки 

б) полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а вторая существует в языке [2; 

153-155].  

Отдельные исследователи предлагают иные классификации заимствованной лексики. 

Основываясь на степени адаптации заимствованного слова в языке, авторы предлагают 

разделять заимствования на 1) заимствования а) варваризмы (alter ego)  

б) транслитерированную лексику (англ.: Taxes – рус.: Техас) в) собственно заимствования 

«пришедшие в язык из других языков (т.е. не исконные), передающиеся посредством своей 

(родной) графической системы (т.е. не варваризмы), не претерпевшие на почве языка-

реципиента никаких существенных переоформлений, трансформаций» (метрдотель);  

г) интернационализмы (цивилизация); 2) квазизамствования: а) собственно переоформления 

(институт); б) слова-миксты (динамический); в) слова-гибриды (шоссейный) [1; 27-31]. 

В данном аспекте представляется интересным изучение некоторых примеров, 

отражающих процессы взаимодействия терминологий нефтегазовой отрасли в исследуемых 

языках. В исследуемых терминосистемах нами выделены следующие типы заимствованных 

лексических единиц: 

английский язык русский язык татарский язык башкирский язык 

лексическое заимствование 

barrel баррель баррель баррель 

bitumen битум битум битум 

tanker танкер танкер танкер 

морфологическое заимствование 

а) соединение двух и более греко-латинских морфем 

geosynclinal геосинклиналь геосинклиналь геосинклиналь 

inclinometer инклинометр инклинометр инклинометр 

viscosimeter вискозиметр вискозиметр вискозиметр 

б) греко-латинский элемент+иноязычный термин 

hydrocylinder гидроцилиндр гидроцилиндр гидроцилиндр 

hydroblock гидроблок гидроблок гидроблок 

в) греко-латинский элемент+элемент национального языка 

vibrating screen вибросито виброиләк виброиләк 

hydraulic mixer  гидромешалка  гидротуглагы  гидротуғлағыс 

кал кирование 

а) словообразовательное 

core catcher керноловитель керн эләктергеч керн эләктергес 

clay mixer глиномешалка балчык болгаткыч балсыҡ болғатҡыс 

air heater воздухонагреватель һава җылыткыч һауа йылытҡыс 

б) фразеологическое 

annual production годовая добыча берьеллык чыгару йыллыҡ сығарыу 

coal oil нефть угольная күмерле нефть күмерле нефть 

combustible substance горючее вещество кабынучан матдә яныусан матдә 

смешанное заимствование 

gas storage газохранилище газ саклау урыны газ һаклау урыны 

melting zone зона плавления эрү зонасы иреү зонаһы 

heat balance баланс тепловой җылылык балансы йылылыҡ балансы 

заимствование в татарском и  ашкирском языка  из русского языка 

lime известь известь эзбиз 

anchor якорь якорь якорь 

В процессе исследования национальных терминосистем отмечается генетическая 

неоднородность их пластов заимствований. Из немецкого языка были заимствованы и 

закрепились в терминосистеме нефтегазовой отрасли (кроме английской терминосистемы) 

следующие терминологические единицы: вахта, люфт, маршрут, масштаб, керн, 
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стамеска, торф, шайба, штанга, и др., из французского – бандаж, балансир, манжета, 

монтаж, дренаж, резервуар, баржа и т.д., из голландского – люк, шпала, кабель, трос. 

Издревле существовавшие разнообразные экономические, политические, культурные 

контакты, торговые отношения татарского и башкирского народов с арабским миром, 

сходство религиозных взглядов и убеждений привели к проникновению многочисленных 

реалий и слов, их обозначающих, в лексические системы исследуемых языков.  

В исследуемой терминосистеме можно выделить следующие термины арабского и 

иранского происхождения: нефть ‗нефть‘ (греч. ναφθα, или через тур. neft, от персидск. 

нефть)
1
; тат. аваз - баш. ауаз – ‗звук‘; тат. нур - баш. нур – ‗луч‘; тат. сәнәгать - баш. сәнәгат 

– ‗промышленность‘; тат. мәйдан - баш. майҙан – ‗площадь‘ и другие. 

Эти и другие заимствованные лексические единицы способны образовывать производные 

термины в соответствии с грамматическими строем принимающего языка: тат. альфа-нур 

‗альфа-луч‘, бета-нурланыш ‗бета-излучение‘, нефть-газ чыгару сәнәгате 

‗нефтегазодобывающая промышленность‘; баш. файҙалы ҡаҙылмалар ‗полезные 

ископаемые‘, нефть майҙаны ‗нефтяная площадь‘. 

Путѐм сочетания элементов арабского и персидского происхождения к национальным, а 

также русским и европейским лексемам в татарском и башкирском языках образовано 

значительное число сложных терминологических единиц:  

татарский язык башкирский язык перевод на русский язык 

катламнар аерылу дәрәҗәсе 
ҡатламдар аерылыу 

дәрәҗәһе 

степень расхождения 

пластов 

магнит азимуты магнит азимуты магнитный азимут 

сыеклыкның басымлы 

 әрәкәте 

шыйыҡшаның баҫымлы 

 әрәкәте 

движение жидкости, 

напорное 

Общетюркский элемент также играет значительную роль в составе профессиональной 

лексики сопоставляемых подъязыков. Такие лексемы как тат. су - баш. һыу – ‗вода‘; тат. дым 

- баш. дым – ‗влага‘; тат. тоз - баш. тоҙ – ‗соль‘; тат. тамыр - баш. тамыр – ‗жила‘; тат. 

һөнәр - баш. һөнәр – ‗профессия‘; тат. тау - баш. тау – ‗гора‘ единолично или в составе 

сложных терминологических единиц участвуют в номинации понятий нефтегазовой отрасли 

промышленности. Такие лексемы как амбар, барабан, бурав помимо татарского и 

башкирского присутствуют и в русском языке. 

Нам представляется совершенно справедливым подчеркнуть роль русского языка как 

основного языка-посредника в процессе обогащения татарского и башкирского языков, 

поскольку уже из приведѐнных выше примеров очевидно, что в большинстве случаев 

заимствования попадают в них в фонетико-графическом оформлении, характерном для 

русского языка.  
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ:  

МОРФОЛОГО - СИНТАКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

В современном информационном обществе возможности виртуальной интеракции, их 

высокая степень действенности в коммуникативном акте  повлекли за собой серьезные 

изменения в системе языка. В статье  исследуется морфолого-синтаксический уровень 

языка Интернет-коммуникации, его особенности. 

 

Ключевые слова: Язык Интернет-коммуникации, морфолого-синтаксический уровень, 

синтаксис, пунктуация. 

 

Язык Интернет-коммуникации представляет собой вторичную семиотическую систему, 

сформировавшуюся в виртуальном пространстве в результате активной интеракции, 

обусловленной компьютерно опосредованным общением и Интернетом.   

Этому языку свойственны не только изменения, касающиеся фонетики и лексического 

состава языка, но также и преобразование синтаксиса словосочетаний и предложений. 

С одной стороны, характерной чертой синтаксиса языка Интернет-коммуникации является 

тенденция к аграмматизму, а именно отклонению от синтаксических и пунктационных норм 

со стороны продуцента текста, что воспринимается с высокой степенью толерантности 

реципиентами текста. Это объясняется тем обстоятельством, что аграмматизм общения в 

Сети носит скорее не конвенциональный, как в телеграфном стиле, а окказиональный 

характер, поскольку реплики участников всевозможных ЧАТов и форумов все же остаются 

образцами письменной, а не записанной речи. С другой стороны, отсутствие нормы в статусе 

категории свободной нормы языка on-line коммуникации, приводит к появлению 

определенных закономерностей в его синтаксисе и пунктуации. 

Как правило, участники общения в Сети используют относительно простые предложения 

или даже части сложного предложения: Например: «Night: I think u @ rite. (англ you are 

right). thanx (англ. thanks)». [6]. 

В процессе исследования методом случайной выборки осуществлен социальный on-line 

опрос 100 англоговорящих пользователей из США, Норвегии, Турции, Канады, 

Великобритании, Голландии и Новой Зеландии на сайте www.facebook.com с целью 

определить, какой тип предложений предпочитают участники Интернет-общения. По 

результатам опроса выяснилось, что среди англоязычных пользователей 87% предпочитают 

односложные ответы и только по существу вопроса, 33% никогда не читают длинных 

сообщений в принципе, даже в том случае, если тема сообщения представляет для них 

интерес, а 47% игнорируют длинные тексты в том случае, если тема для них неактуальна. 

Таким образом, самый распространенный тип предложений общения в Сети – это простые 

предложения, которым присущи следующие особенности, в соответствии с 

некодифицированными правилами языка Интернет-коммуникации: 

1) анаколуф (рассогласование частей высказывания) 

«SSS: Когда спасаешь Декарта Каина, в этой же локации, чуть выше по карте в углу 

лежит его тело»; 

2) апозиопеза (обрыв, нарушающий синтаксическое построение высказывания) 

«BBB: мне нравятся накачанные мужчины... у тебя кубики есть?»; 

3) прозиопеза (усечение начальной части высказывания) 
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«ZZZ: Когда ответ на вопрос "Как лечиться?" находят на форумах, парамедицинский 

сайтах и так далее»; 

4) эллипсис (отсутствие главных членов предложения для придания большей экспрессии) 

«YYY: Гораздо больше! Если бы только работники идеологии, то это бы ладно»; 

5) парцелляция (расчленение единой синтаксической структуры для придания большей 

экспрессии) 

«PPP: Хочешь меньше тащить при переезде? Съешь. Сломай. Выбрось»; 

6) инверсия (неправильный порядок слов в предложении) 

«VVV:  os ojos negros son». Исп. прав. «Los ojos son negros» – русск. «Черные глаза». 

В том случае, если при общении в Сети возникает необходимость написать сложное 

предложение, то, как правило, оно пишется без применения знаков препинания и малыми 

прописными буквами. Например: «if you want to go to this concert with me you should call there 

and ask jacky about it maybe she doesnt want». – русск. «если ты хочешь пойти со мной на 

концерт тебе следовало бы позвонить джеки и спросить ее об этом может она не хочет». 

Важно подчеркнуть, что для синтаксиса языка свойственно придание знакам препинания 

совершенно новых функций. Например, множественность написания восклицательного знака 

«!!!!!!!!» означает требование, внимание, значимость высказывания; а многочисленные 

повторы вопросительного знака «?????» – сильное удивление или недоумение.  

М.Б. Бергельсон относительно расстановки знаков препинания при письменной 

интеракции в Интернете пишет следующее: «Как известно, правила пунктуации в любом 

языке лишь частично отражают смысловые оттенки, вносимые отправителем сообщения в 

текст, а в большинстве случаев являются кодифицированными формальными правилами. 

Неформальная коммуникация в системе Интернет возвращает пунктуации ее семантический 

характер: запятые и многоточия передают, в первую очередь, темп речи; тире выделяют 

значимую информацию, находящуюся в фокусе внимания слушающего и обычно 

противопоставляемую предшествующему тексту; в скобки помещается то, что неважно, а 

также то, что относится к метатексту. Последний, в свою очередь, выступает либо как 

текстовый заместитель зрительной информации, недоступной получателю в виртуальном 

общении (похоже на авторские ремарки в пьесе), либо как пояснение отправителя в связи с 

его прогнозом текущего состояния знаний получателя» [3]. Мы разделяем точку зрения 

ученого, поскольку при on-line коммуникации  встречаются многочисленные примеры, 

подтверждающие данное умозаключение и не только. Приведем некоторые из них. 

1. Многоточие, как ретранслятор темпа и ритма речи. 

<aasier> esta llama de amor............solo la enciendes tu............como estraðo ver tu 

rostro............bajo el cielo azul………. [5]. (это пламя любви……… только ты способен 

разжечь его……. как странно видеть твое лицо…….....под голубым небом…..). 

2. Скобка, в которой указывается адресат и метатекст. 

<Thor-II> (Chatsfrien3410) Desactiva las Mayusculas NO estan permitidas en el canal.. 

(GraciaS) [5]. (Обращение к (Chatsfrien3410) убери прописные буквы здесь это не принято 

(спасибо). 

3. Предложения, осложненные парцелляцией с использованием пиктограмм. 

<tahmine› Silent witness, be happy  [6]. почему такое уныние, радуйся ); 

< tahmine› Silent witness, why??? sad face !! read lio`s jokes , is funny [6]. (что за 

безнадѐга, чего так??? Унылое лицо!! читай приколы лио, клево). 

Таким образом, для синтаксиса языка Интернет-коммуникации характерна экономия 

речевых усилий, которая проявляется во фразовой редукции, и которая приобретает игровой 

эффект и весьма благоприятно сказывается на понимании и эмфатическом восприятии 

текста. 

Кроме того, в письменной речи в сообществах русскоязычных любителей японской поп-

культуры (современная музыка, танцы, анимация) среди девушек  наблюдается тенденция 

говорить о себе в мужском роде, используя при этом соответствующие грамматические 

морфемы. Например: вот таким способом возвращаюсь на дайри, сонный, злой и не хочу 

http://speaking24.com/words/en_to_witness.html
http://speaking24.com/words/en_to_witness.html
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топать на работу; давно я тут не писал… Это объясняется сугубо прагматическими 

целями, а именно, отдалиться от других Интернет-сообществ.  

В ЧАТах также встречаются случаи, когда уменьшительный суффикс -к- имен 

существительных в позиции перед гласным может заменяться на суффикс -г-. При этом 

окончание множественного числа -и меняется на -е. Например: девочге/девочке (вместо 

девочки); фотге/фотке (вместо фотки); всем чмоке (вместо чмоки) [6]. 

Проведенное исследование, анализ многочисленных примеров подтверждает 

необходимость выделения морфолого-синтаксического уровня в структуре вторичной 

семиотической системы, а именно в языке Интернет-коммуникации современного 

информационного пространства. 
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