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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВАЖНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сувонова Н.М.

Аннотация. Статья посвящается анализу значения национальных ценностей и исторического наследия 
в воспитании гармонично развитого поколения на примере Узбекистана.

Ключевые слова: гармонично развитое поколение, национальные ценности, историческое наследие, об-
щечеловеческие ценности.

В условиях глобализации информацион-
ного пространства, каждый индивид под-
вергается все большему информационному 
воздействию на него. При этом большое 
количество такой информации зачастую, 
несёт в себе нелегальный, антисоциальный 
характер. В сложившихся условиях выра-
ботка и реализация комплексной програм-
мы действий по обеспечению информаци-
онной безопасности несовершеннолетних, 
защите их от негативного воздействия угроз 
духовно-нравственного характера, воспи-
тания ее в духе уважения к национальным 
ценностям является приоритетной задачей.

Современная глобализация общества во 
всех сферах влияет на систему националь-
ных ценностей. Появляются новые, неожи-
данные условия ценностного выбора, в ко-
тором человек как бы «теряется». В данном 
стремительном процессе естественно ме-
няются ценностные ориентации, мировоз-
зрение и духовные потребности молодежи.

Современные быстрые темпы социаль-
ной жизни требуют от молодежи мобиль-
ности, креативности и динамичности. На 
неё влияют национальное и наднацио-
нальное, местное и чужое, традиционное 
и новое. Всему этому способствует СМИ 
и Интернет, реклама, различные современ-
ные системы коммуникации. В связи с этим 
возникает проблема готовности молодежи 
к восприятию новых результатов и послед-
ствий современной жизни и сохранения 
своей национальной и духовной идентич-
ности. Учитывая некоторые особенности 
ее сознания, молодость, не сложившийся 
характер, относительная неустойчивая пси-
хология, недостаточно жизненный опыт, ее 
стремление быть везде и сейчас, прагма-
тизм, желание сразу получить результат и 

т.д., понимаем важность решения вышеназ-
ванной проблемы.

Разработка механизма национальной са-
мозащиты от негативных последствий гло-
бализации, как нам представляется, играет 
важную роль в условиях трансформации 
ценностей молодежи. Национальное цен-
ностное сознание может служить способом 
такой защиты. С одной стороны, глобализа-
ция приводит к универсализации социаль-
но-культурной жизни разных наций, дикту-
ет одинаковые требования для их развития. 
С другой стороны, данные процессы уси-
ливают стремление к национальному само-
сознанию, традиционализму и к возвраще-
нию к национальным истокам и ценностям.

Важным фактором национального само-
сознания является национальная культура. 
Необходимо, чтобы она не отрицала дру-
гие национальные культуры и ценности, а 
уважала другую культуру. Национальное 
самосознание молодежи может развиваться 
и сохранять свою индивидуальность только 
на основе аналогии себя с другими, изуче-
ния и при необходимости использования 
элементов передовой культуры.

Следует отметить, что идентификация 
национальной культуры осуществляется 
путем межкультурных отношений и меж-
культурного диалога. В процессе такого 
диалога национальная культура развивает-
ся и появляется возможность самопозна-
ния, самооценки, переоценки и сравнива-
ния себя с другими. Такой диалог помогает 
критически оценивать консервативных и 
догматических элементов своей культуры. 
В процессе диалога развивается способ-
ность национальной культуры находить от-
веты на поставленные вопросы и отвечать 
их требованиям, вести диалог. Расширя-
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ется ее база для такого диалога. Речь идет 
о понимании другого «Я» в качестве «Я», 
предоставить ему возможность сказать нам 
что-то и уметь слушать его, быть готовым 
к тому, чтобы слушать и понять его [1]. 
Такой диалог определяет живучесть наци-
ональной культуры. В условиях глобализа-
ции культуры и трансформации ценностей 
национальная культура может развиваться 
за счет появления в ней элементов другой 
культуры. Сущность такой культуры конеч-
но, богаче чем однообразная культура. Та 
глобальная культура, которая свободна от 
искусственного насилия, прогрессивна, так 
как она является системой состоящей из 
элементов разных национальных культур.

Духовное наследие народа играет огром-
ную роль в патриотическом воспитании 
молодого поколения, оно укрепляет любовь 
к родному краю, к его художественным и 
историческим ценностям и достижениям. 
Изучение истории и культуры узбекско-
го народа как носителя тюркского языка и 
письменности явилось одним из важных 
направлений политики государства с пер-
вых дней независимости. Тюркская пись-
менность, литературные и художественные 
произведения, созданные на этом языке в 
далеком историческом прошлом, являют 
собой уникальную сокровищницу мировой 
культуры, яркое свидетельство богато ду-
ховного наследия узбекского народа. 

В условиях глобализации становит-
ся актуальным повышенное внимание на 
воспитание молодёжи в ближайшем со-
прикосновении с историческим наследием 
народа. Известным принципом воспита-
ния молодежи является широкое ознаком-
ление молодого поколения с письменными 
и материальными памятниками культур-
но-духовного наследия нашего народа. 
Как писал первый президент Узбекистан 
Ислам Каримов, «На сегодняшний день 
актуальными задачами остаются вопросы 
возвышения духовного мира наших детей, 
воспитание их в духе национальных и об-
щечеловеческих ценностей. В частности, в 
сегодняшнем сложном и опасном времени 
то обстоятельство, что имеются различные 
провокации и нападки на нашу идентич-
ность, наши ценности со стороны чуждых 
мировоззрений, усилятся корыстные по-
пытки захватить умы и души нашей моло-
дежи, вполне естественно призывает нас к 

тому, чтобы быть более бдительными» [2]. 
Важнейшую роль в народном и наци-

ональном воспитании играет изучение 
истории. Душа должна раскрыть в себе 
простор, вмещающий всю историю так, 
чтобы инстинкт его принял в себя все про-
шлое своего народа, чтобы воображение 
его увидело всю его вековую даль, чтобы 
сердце его полюбило все события истории. 
Преподаватель должен указать студенту 
все источники национальной силы и сла-
вы. Преподаватель учит духовному пре-
емству и сыновней верности, а историк, 
становясь между прошедшим и будущим 
своего народа, должен сам видеть его судь-
бу, разуметь его путь, любить его и верить 
в его призвание. 

Один из важнейших принципов наци-
ональной идеи – обращение к культурно-
му и философскому наследию в вопросах 
воспитания. В этом отношении наиболее 
плодотворными являются воззрения мыс-
лителей центрально азиатского Возрожде-
ния. В этот период наиболее значимыми 
были идеи, связанные с проблемами соци-
альной справедливости, гуманизма и вос-
питания совершенной личности. Многие 
из этих идей созвучны современности, яв-
ляются общечеловеческими ценностями и 
поэтому мыслители этого периода высоко 
ценятся как на Востоке, так и на Западе. 
Несмотря на наличие больших идейных 
противоречий, для культурной жизни 
этого периода в целом характерно стрем-
ление к светскому образованию: широ-
кое использование достижений прошлых 
культур, признание разума как мерила 
истинности, развитие логики; гуманисти-
ческая направленность мировоззрения; 
признание познавательных способностей 
человека, его высоконравственных начал; 
отношение к человеку как высшему тво-
рению природы [3]. 

Обретение Узбекистаном национально-
го государственного суверенитета открыло 
возможность качественно, по-новому об-
ратиться к духовному наследию узбекско-
го народа. В этом плане устное народное 
творчество является исторической памя-
тью и живым творением народа, которое 
передавалось из поколения в поколение в 
песнях, сказаниях и эпосах. 

Их глубокое содержание является осно-
вой народной педагогики узбекистанцев. 
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Глубокое понимание содержания и значе-
ния устного творчества не только как ли-
тературных произведений, пусть и выдаю-
щихся, имеет глубокий методологический 
смысл. Народное творчество побуждает 
к комплексному воспитанию молодёжи в 
духе преданности идеалам предков, любви 
к родной земле, в том числе и к рассмотре-
нию народного творчества как уникально-
го энциклопедического свода националь-
ных нравственно-этических норм, опыта 
народного воспитания. 

При этом успех в саморазвитии и само-
совершенствовании возможен лишь тог-
да, когда учитель не только считается с 
потребностями субъектов воспитания, но 
также и обогащает их знаниями и опытом 
на новой ступени развития. Одним из дей-
ственных механизмов обогащения фунда-
ментальных потребностей растущего че-
ловека является органичная взаимосвязь 
нравственного и эстетического аспектов 
воспитания. 

Потребность в эстетическом пережива-
нии бытия – одно из врожденных свойств че-
ловека. Неудовлетворение этой потребности 
ведет к деградации личности, к развитию 
эмоциональной черствости и духовной пас-
сивности. Выдающиеся мыслители Востока, 
такие, как Аль-Фараби, Абу Райхан Беруни, 
Мирзо Улугбек и другие подчеркивали, что 
эмоциональная неразвитость воспитуемого 
сводит на нет любые усилия педагога [4]. 

На самом деле национальные ценно-
сти – это часть общечеловеческих, ибо об-
щечеловеческие ценности базируются на 
национальных. Значит, важным условием 
патриотического воспитания является гра-
мотный синтез национальных и общечело-
веческих ценностей. 

Таким образом, гений наших предков, на 
протяжении веков создавший национальные 
ценности, является важным фактором вос-
питания молодежи. Следует понимать и то, 
что следует постоянно подпитывать их об-
щечеловеческими ценностями. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Файзуллаева Н.С.

Аннотация. Владение методическими знаниями обеспечивает результативную профессиональную дея-
тельность педагога. Выбранная методика должна обеспечивать качественные образовательные услуги и учи-
тывать потребности общества и рынка труда. Владение методическимизнаниями обеспечивает результатив-
ную профессиональную деятельность педагога.

Ключевые слова: экономическая категория, экономическая компетенция, методика преподавания, знания, 
умения. 

Проблема высшего образования вообще 
и экономического в частности многоаспек-
тна. Методика преподавания специальных  
дисциплин является звеном обшей систе-
мы педагогических наук. Она включает 
в себя и использует основные принципы 
педагогики и дидактики применительно к 
особенностям преподавания конкретных 
дисциплин. В настоящее время возраста-
ющий поток информации во всех областях 
человеческой деятельности требует по-
стоянного расширения, обновления зна-
ний и перехода к «образованию через всю 
жизнь», т.е. непрерывному обучению.

К системе образования предъявлены но-
вые требования, которые бы обеспечивали 
подготовку выпускников к работе в новых 
резко изменяющих социально-экономиче-
ских условиях, конкретизирующихся от-
крытием новых границ, информатизацией 
образования, использованием передовых 
технологий.  

Не секрет, что эффективность образо-
вательного процесса во многом определя-
ется методикой преподавания. Широкое 
использование активных методов и пере-
ход на тестовый контроль за усвоением 
студентами предметов формально снижает 
роль преподавателя в процессе обучения. 
Между тем уровень подготовки и эффек-
тивность обучения находятся в прямой за-
висимости от взаимодействия звена препо-
даватель-студент. В учебном процессе обе 
стороны должны играть творческую роль. 

Среди педагогов-исследователей, зани-
мающихся предметными методиками об-
учения, существует мнение, что методика 
является прикладной частью соответству-
ющей науки. Казалось бы, достаточно хо-

рошо знать соответствующую науку, что-
бы уметь ее преподавать. В соответствии с 
этим мнением методика обучения конкрет-
ному предмету – прикладная дисциплина, 
содержащая рекомендации о порядке и 
способах преподавания данной дисципли-
ны. Но знание предмета – это лишь один из 
факторов реализации методики обучения. 
Ответ кроется в рассмотрении объектов 
познания экономических  наук и методики 
обучения.

Владение методическими знаниями 
обеспечивает результативную профессио-
нальную деятельность педагога. Они тесно 
связаны с приемами и методами этой дея-
тельности, а также с индивидуально-ти-
пологическими особенностями педагога,  
уровнем его компетентности, жизненным 
и педагогическим опытом и интуицией. 
Характеризуя эти основы, можно конста-
тировать, что выбор методики должен вы-
текать из самой сущности учебной дисци-
плины.

Выбранная методика должна обеспечи-
вать качественные образовательные услу-
ги и учитывать потребности общества и 
рынка труда.

В методике профессионального обу-
чения конкретной учебной дисциплине 
доминируют вопросы: как обучать? С по-
мощью  каких средств обучения происхо-
дит трансформация содержания обучения 
в знания, умения и навыки обучающихся? 
Как контролировать успехи познаватель-
ной деятельности обучающихся?

Одним из главных препятствий у сту-
дентов при изучении дисциплины является 
работа с понятийно-терминологическим 
аппаратом. Как и в любой науке, в методи-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

9

ке преподавания специальных дисциплин 
ее основные понятия служат фундамен-
том процесса обучения предмету и в то 
же время являются показателем уровня ее 
развития. Опираясь на обобщенный опыт 
развития в методике преподавания специ-
альных дисциплин, методическое знание 
формируется в понятиях, в определении 
этих понятий по законам логики.

Любая учебная дисциплина имеет свой 
понятийный аппарат, включающий в себя 
набор категорий, принципов и законов. 
С их помощью раскрывается методоло-
гия исследования, предметное содержание 
дисциплины, выносятся ценностные суж-
дения об идеях, теориях школ в данной 
сфере человеческой деятельности. появи-
лись новые профессии такие как, аудитор, 
менеджер, маркетолог, специалист на рын-
ке ценных бумаг. Соответственно изменил-
ся и профессиональный язык участников 
финансово-экономической деятельности, 
что также требует серьёзного подхода к 
подготовке будущих специалистов в этой 
области. 

В чем особенности изучения экономи-
ческих категорий? 

1. Прежде всего, следует обратить 
внимание на использование приема «на-
ращивания» понятия, углубления его со-
держательного компонента. Такой подход 
отражает таксономия образовательных 
целей Б. Блума, когда мысль движется от 
простого к более сложному. У К. Маркса 
в «Капитале» выделяются логические сту-
пеньки при рассмотрении основных поня-
тий. Например, прежде чем ввести в свое 
исследование категорию «капитал», автор 
определяет товар, его свойства, две сторо-
ны труда, содержащегося в товаре, деньги. 
В неоклассическом синтезе используется 
такая категория, как «равновесная цена». 
Исследование последней проводится на 
основе теории поведения потребителя с 
включением спроса, величины спроса, за-
кона спроса, неценовых факторов спроса 
и затратной теории стоимости, где рассма-
тривается предложение, объем предложе-
ния, закон предложения и неценовые фак-
торы предложения.

2. Методика изложения экономических 
категорий предполагает «отталкивание» от 

известных понятий и пройденного мате-
риала. Например, в теме «Макроэкономи-
ческий анализ: совокупный спрос и сово-
купное предложение» следует повторить 
эффект дохода и замещения. Это позволя-
ет напомнить уже известный материал и 
на контрасте с кривой спроса на отдель-
ный товар объяснить траекторию кривой 
совокупного спроса тремя факторами: 1) 
эффектом процентной ставки; 2) эффектом 
реальных кассовых остатков; 3) эффектом 
импортных закупок.

3. При изложении той или иной пробле-
мы в конкретной экономической дисципли-
не можно предложить разные определения 
категорий. Объясняется такое положение 
дел целями педагога, методологией иссле-
дования, позицией субъекта познаватель-
ной деятельности. 

К примеру, в экономической литерату-
ре представлены различные подходы по 
определению монополии. Одни теорети-
ки отражают сущность термина в рамках 
капиталистической системы, другие при-
держиваются внеисторического подхода к 
определению монополии; третьи требуют 
пересмотра этой категории, так как счи-
тают, что от нее мало пользы при анали-
зе современной обстановки. Например, 
П. Хейне употребляет другие термины – 
«ценополучатели» и «ценоискатели». 

Безусловно, любое определение всегда 
недостаточно, потому что действитель-
ность многогранна, и качественные изме-
нения, происходящие в реальной жизни, 
приводят к пересмотру воззрений и теоре-
тических положений. 

4. Немаловажен в методике изложения 
категорий прием сопоставления, когда 
одно и то же явление анализируется в раз-
ных общественных условиях, на разных 
этапах развития общества. Например, про-
цесс приватизации имеет место и в эконо-
мически развитых странах, и в странах с 
переходной экономикой. В экономически 
развитых странах приватизация затраги-
вает отдельные сферы деятельности и не 
столь значима по глубине и масштабам, 
как в странах с переходной экономикой, где 
приватизация тесно увязывается со сменой 
социально-экономической системы, разго-
сударствлением экономики в целом, демо-
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кратизацией управления в стране. 
Возьмем употребление понятий: «пла-

нирование долгосрочной задолженности» 
и «расходы по обслуживанию долга». 
Так, все-таки какое понятие является бо-
лее правильным «долг» или «задолжен-
ность»? семантически эти слова серьёзно 
отличаются друг от друга, они не являются 
абсолютными, т.е. совпадающими по зна-
чению, синонимами. Синонимом «долга» 
является «заём». В настоящее время сло-
во «заём» практически покинуло деловой 
экономический язык. «Задолженность» по-
нимают как не выплаченный вовремя долг. 
Тогда возникает ещё один важный терми-
нологический вопрос: кредит – это сумма 
основного долга, либо сумма основного 
долга и процентов по нему. 

Эффективность формирования эконо-
мических компетенций обучающихся на 
разных образовательных уровнях обуслов-
лена рядом объективных, субъективных и 
объективно-субъективных факторов, ко-
торые были учтены при создании модели 
формирования экономических компетен-
ций на разных образовательных уровнях и 
концепции непрерывного экономического 
образования.

Суммируя промежуточные результа-
ты всех этапов, мы пришли к выводу, что 
экономические компетенции обучающихся 
как результат, критерий профессионально 
направленной учебной работы закрепляет-
ся в определенной организационной струк-
туре, которая выступает в виде уровней 
проявления экономических компетенций и 
обладает уровневой характеристикой.

В формировании экономических ком-
петенций обучающихся нами были выде-
лены уровни: низкий, средний и высокий. 
В основе каждого уровня лежит степень 
сформированности экономических компе-
тенций (ключевых, профессиональных и 
дополнительных) в виде индивидуально-
личностного развития студента. 

Уровень экономических компетенций 
обучающихся определялся по трем крите-
риям: когнитивно-познавательному, моти-
вационно-личностному и деятельностно-
креативному.

Каждый из критериев раскрывается по-
средством системы эмпирических показа-

телей, отражающих степень сформирован-
ности отдельно взятого компонента. 

Таким образом, для оценки результатов 
экспериментальной работы были выделе-
ны три критерия с характеристикой пока-
зателей по каждому критерию и уровню, а 
также с учетом ключевых, профессиональ-
ных и дополнительных экономических 
компетенций на разных этапах.

Результаты диагностических исследова-
ний служили основой для разработки реко-
мендаций по совершенствованию профес-
сионально направленной учебной работы 
и экономической подготовки студентов. 

Методика определения реального уров-
ня экономических знаний, умений и на-
выков включала три шага: 1 шаг – эконо-
мические знания, 2 шаг – экономические 
умения, 3 шаг – экономические навыки. 
Каждый шаг объединял задания по основ-
ным темам, аспектам, проблемам экономи-
ки нарастающей сложности. 

Для каждого этапа и уровня заданий, 
были разработаны собственные критерии 
оценки, обусловленные особенностями 
учебной дисциплины, специальности под-
готовки, курса обучения. 

Первую группу заданий составили 
тесты, с помощью которых оценивался 
уровень теоретических экономических 
знаний студентов. В качестве основного 
инструмента диагностики экономических 
компетенций обучающихся выступали 
кейс-измерители – это совокупность си-
туационных моделей, включающих про-
блемные задачи, предлагающие студенту 
осмыслить реальную экономическую си-
туацию, описание которой не только от-
ражает какую-либо жизненную, производ-
ственную или социальную проблему, но 
и актуализирует определенный комплекс 
экономических и профессиональных зна-
ний, необходимых для разрешения данной 
проблемы. Такую проблему отличает от-
сутствие однозначных решений, что по-
буждает студента искать пути оптимизации 
подходов, анализировать методы решений 
и аргументировать свой выбор метода. 

Для систематизации баллов каждого 
студента мы использовали сводную табли-
цу оценки сформированности показателей 
по каждому из критериев: 
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Таким образом, для получения необходи-
мых эмпирических сведений нами исполь-
зовалась система общепринятых методик 
качественного анализа устных и письмен-
ных ответов, контрольных работ, бесед, 

наблюдений, экспертная оценка, тестиро-
вание, кейс-измерители, статистические 
методы обработки результатов, в частно-
сти, вычисление процентных соотношений 
и средних арифметических чисел.

Таблица 1. Когнитивно-познавательный критерий экономических компетенций студентов (со-
ставлено автором)

№ п/п

 

Показатель Методы диагностики и оценки

К1 знание экономических терминов 
и понятий, умение объяснить их смысл

Тестирование

К2 проявление интереса к экономическим 
проблемам современности

Тестирование

К3 умение планировать расходы Тестирование, Кейс-измерители

К4 применение знаний для характеристики 
экономических проблем

Тестирование, Кейс-измерители

К5 умение правильно анализировать 
и устанавливать причинно-следственные 

связи экономических проблем

Тестирование, Анкетирование, 
Кейс-измерители

К6 способность выявления закономерности 
функционирования рыночных 

механизмов

Тестирование, Кейс-измерители

К7 применение экономических 
знаний для решения стереотипных 

и нестандартных задач

Тестирование, Анкетирование, 
Кейс-измерители, Экспертная 

оценка
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В ТУВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Ооржак С.Ы.

Аннотация. В данной работе раскрываются некоторые пути мотивации студентов Тувинского государ-
ственного университета к приобщению занятиям физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: мотивация, материальная, нематериальная, форма, физическая культура, спорт, спортив-
но-массовая работа, здоровье, здоровый образ жизни, студенты, достижения.

Введение. В Тувинском государственном 
университете (ТувГУ) большое внимание 
уделяется формированию мотивации сту-
дентов к занятиям физической культурой.  

В 2015-2016 учебном году спортивными 
секциями, группами здоровья универси-
тета было охвачено около 30%  студентов. 
Из числа занимающихся в спортивных сек-
циях большинство студентов имеют мас-
совые спортивные разряды, 3 человека вы-
полнили норматив звания мастеров спорта 
РФ международного класса, 9 человек ста-
ли мастерами спорта РФ; а 27 человек - кан-
дидатами в мастера спорта.  

В качестве материальной поддержки сту-
дентов, добившихся больших спортивных 
достижений, поощряют денежной премией. 
Многие студенты-спортсмены получают 
повышенную стипендию. В прошлом учеб-
ном году таких студентов было 22 челове-
ка. Традицией стало в конце календарного 
года чествование лучших спортсменов уни-
верситета на торжественном вечере «Спор-
тивная Элита ТувГУ». В этом году более 
50 чел. были отмечены различными награ-
дами. Также студенты награждаются почет-
ными нагрудными знаками «За достижения 
в спорте».

Согласно календарю физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий в учебном году проводится бо-
лее 30 спортивных мероприятий с общим 
охватом свыше 2 тысяч участников.  

Актуальность: В начале учебного года  
специалистами «Центра здоровья» Тувин-
ского государственного университета про-
водится диспансеризация первокурсников. 
Результаты обследования  показывают, 
что 40-50% данного контингента имеют 
неудовлетворительную физическую подго-
товленность, немалая часть уже имеют те 

или иные хронические заболевания. А ан-
кетирование их выявляет низкую мотива-
ционную потребность к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.  

Первокурсники недостаточно знают цели 
и задачи физического образования, спорта 
и двигательной реабилитации. А уровень 
здоровья и физического развития будущих 
специалистов выступают в качестве важ-
ных условий осуществления впоследствии 
функций производителей материальных 
и духовных благ общества. Поэтому так 
важно сформировать в студенческой среде 
активные установки на ведение здорового 
образа жизни и отрицательное отношение 
к вредным привычкам (алкоголизм, нарко-
мания, курение). Вопрос о том, как заин-
тересовать студентов регулярно применять 
формы и методы физического воспитания 
в повседневной жизни является актуаль-
ным.

Мотивацию занятий к физической куль-
туре в вузе представил в своих работах 
Р.С. Наговицын. Автором было определено 
большое количество (13)  групп мотивов: 
оздоровительные, двигательно-деятель-
ностные, соревновательно-конкурентные, 
эстетические, коммуникативные, позна-
вательно развивающие, творческие, про-
фессионально-ориентированные, админи-
стративные, воспитательные, статусные, 
психолого-значимые, культурологиче-
ские [2].

Проблема исследования определялась 
противоречием между постоянно растущи-
ми требованиями к подготовке студентов 
по физической культуре и не всегда доста-
точным уровнем их мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом.

Целью нашего исследования являлось 
определение мотивации студентов к за-
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нятиям физической культурой и спортом. 
В этой работе мы выбрали из множества 

Педагогический эксперимент. Для вы-
явления ведущих мотивов и потребностей 
в физкультурно-спортивной деятельности 
у студентов был проведен эксперимент. 
Он проходил в Тувинском государствен-
ном университете, и суть эксперимента со-
стояла в проведении анкетирования среди 
студентов. Было проведено анкетирование 
студентов 1-4 курсов не физкультурных 
факультетов ФГБОУ ВО «Тувинский го-
сударственный университет» в количестве 
60 человек. Исследование проводилось 
на добровольной основе. В ходе исследова-
ния были получены следующие данные:

Первый вопрос предполагал выяснить, 
занимаются ли вообще студенты спортом, 
не считая уроков физической культуры 
в университете, и если занимаются, то, как 
часто. Опрос показал, что 70%  занимаются 

видов мотиваций только 2 вида мотивации 
студентов-спортсменов (табл.1)

спортом, и 30% опрошенных не занимают-
ся спортом вообще. Из числа занимающих-
ся 86% регулярно занимаются 2-3 раза в не-
делю; а 14% – от случая к случаю, 

1. Ответы всех анкет.
На второй вопрос: «Какие физкультур-

но-спортивные занятия вы чаще всего по-
сещаете?» отвечали те студенты, которые 
составили 70% занимающихся спортом сту-
дентов. Из них: 62 % – посещают какую-ли-
бо спортивную секцию; 38% – занимаются 
самостоятельно.

Следующий вопрос заключался в выяс-
нении причин занятий спортом. Большин-
ство ответов были за пользу для здоровья. 
Так ответило 57% опрошенных. Затем - раз-
витие физических качеств 23%  и за эмоци-
ональные мотивы – 20%.

Таблица 1. Виды мотивации студентов, занимающихся физической культурой и спортом

Формы мотиваций 

I. Материальная II. Нематериальная

Получение повышенной стипендии Укрепление здоровья, улучшение осанки

Премирование спортивных достижений Повышение спортивной квалификации

Организация питания Организация свободного времени

Бесплатный проезд на соревнования Стремление к самосовершенствованию

Получение спонсорской помощи Стремление к самовыражению 
и самоутверждению

Выделение спортивной формы Стремление быть примером 
для подражания юным спортсменам

Участие в рекламных мероприятиях Защита спортивной чести команды 
(факультета, университета)

Поощрение в СМИ

1. Ответы всех анкет
2. Ответы юношей
3. Ответы девушек
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Затем был вопрос об активном отдыхе 
в свободное время. Положительно  ответи-
ли 83%, которые отметили как  вид отдыха – 
турпоходы, экскурсии, шопинг 60%, а  40% 
опрошенных выбирают прогулки и занятия 
бегом, и у 17% активный отдых скорее от-
сутствует, чем присутствует.

Следующий вопрос относился непо-
средственно к спортивным соревнованиям 
в университете. Нужно было проанализи-
ровать, как студенты относятся к различ-

1. Желание защитить честь команды 
(факультета, университета; республики) 
на различных соревнованиях – 25%;

2. Желание получить повышенную сти-
пендию – 20%;

3. Желание повысить спортивную квали-
фикацию – 13%;

4. Желание получать ценные призы  – 
12%;

5. Чтобы не отставать от своих друзей 
и товарищей – 10%;

6. Приятно, когда о спортсменах говорят 
по радио, пишут в газетах и журналах, ког-
да их показывают по телевидению – 8%;

7. Потому что мне приятно испытывать 
радость побед – 7%;

8. Случайно выступают на соревновани-
ях – 5%;

Следующий вопрос выяснял заинтере-
сованность студентов спортом. Заинтересо-
ванность проявляется следующим образом: 

- читают спортивные газеты – 4% опро-
шенных студентов; 

- смотрят спортивные передачи – 51% 
опрошенных студентов;

- посещают спортивные мероприятия – 
35% опрошенных студентов;  

- не интересуются – 10 % опрошенных 
студентов;

ным соревнованиям в университете, прини-
мают ли в них участие. Ответы были такие: 
положительно ответили 67% (40 человек), 
они с большим удовольствием принимают 
участие, а  отрицательно – 33%, они  не уча-
ствуют в соревнованиях.  

На вопрос, который  предполагается 
выяснить, за что и почему они принима-
ют участие в соревнованиях, были даны 
по ранжиру следующие ответы:  

1. Ответы всех анкет
2. Ответы юношей
3. Ответы девушек

Выводы:
Мотивация студентов к занятиям физи-

ческой культурой и спортом в Тувинском 
Государственном университете неоднород-
на, она зависит, в основном, от двух факто-
ров: возрастных и половых  особенностей. 

Исследование показывает, что для боль-
шинства студентов первокурсников фи-
зическая культура и спорт являются, 
в основном,  учебной дисциплиной в уни-
верситете. Старшекурсники начинают 
оценивать значение занятий спортом и по-
нимать его нравственные, эмоциональные 
аспекты, наблюдается большая мотивация 
к занятиям физической культурой и спор-
том [5]. 

Девушки предпочитают заниматься 
упражнениями для укрепления здоровья 
и улучшения осанки, на растяжку и хоте-
ли бы заниматься шейпингом, фитнесом, 
атлетической гимнастикой, спортивными 
играми.

Юноши предпочитают, в первую оче-
редь, занятия национальной борьбой ху-
реш, восточными единоборствами, затем, 
спортивными играми и плаванием.

При этом большое значение имеет нема-
териальная форма мотивации, чем матери-
альная форма. 
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Рекомендации
Таким образом, в университете прини-

маются достаточные моральные и матери-
альные формы мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой и спортом. 

В дальнейшем потребуется целенаправ-
ленная работа по приобщению студентов 
к физической культуре и спорту как эффек-
тивному средству по укреплению и сохра-
нению здоровья и слагаемых в формирова-
нии здорового образа жизни (ЗОЖ).

В связи с этим основной задачей физи-
ческой  культуры и спорта  в университете 
является развитие познавательного интере-
са студентов к занятиям спортом и физиче-
ской культурой. Для решения данной зада-
чи необходимо: 

 - Учитывать индивидуальные возмож-
ности и интересы студентов в выборе вида 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности;

- Формировать у студентов осознан-
ную потребность заниматься физическими 
упражнениями, в здоровом образе жизни 
и сохранении здоровья средствами физиче-
ской культуры и спорта.

Из этого следует, что нужно разнообра-
зить занятия  по  физической культуре, по-
средством, включения в программу физиче-
ской культуры игрового и соревновательного 
методов, национальных и нетрадиционных 
видов спорта, которые позволят каждому сту-
денту реализовать собственные потребности. 

Это все в совокупности поможет сформи-
ровать у студентов мотивацию заниматься 
физической культурой и спортом.

Дальнейшие исследования в этом на-
правлении будут посвящены разработке бо-
лее глубоких проблем мотивации занятий 
физической культурой и спортом, созданию 
учебных программ и учебно-методических 
рекомендаций.
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ТУВИНСКАЯ ИГРА «КАЖЫК» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мендот Э.Э., Мендот Э.Э., Мендот И.Э.

Аннотация. В статье рассматривается, тувинская игра «кажык» как средство воспитание и развитие  спо-
собствуют проявлению ловкости, гибкости и быстроты пальцев рук, глазомера и зоркости глаз, детей до-
школьного возраста улучшает восприятие, учится общаться с другими людьми, и при этом формирует харак-
тер нравственные принципы, эстетические качества, повышает интерес к возрождению культуру, истории, 
бережного отношения к национальным традициям. 

Ключевые слова: традиция, культура, обычаи, быт, этика, эстетика, точность, ловкость,  зрения, коорди-
нация, внимание.

На сегодняшний день стоит задача соз-
дания условий для бережного отноше-
ния и сохранения детского языка, детских 
традиций, детской субкультуры. Она спо-
собствует развитию коллективистских 
навыков, творческой инициативы, речи, 
мышления, развитию лучших человече-
ских черт.  В своих педагогических трудах 
Н.К.Крупская указывала, что «для ребят 
дошкольного возраста игры – труд, игра 
для них – серьезная форма воспитания». 
Такое же большое значение игре прида-
вал А.С. Макаренко: «у ребят есть страсть 
к игре, и надо ее удовлетворить. Надо 
не только дать ему время поиграть, но надо 
пропить этой игрой всю его жизнь. Вся его 
жизнь – это игра». П.Ф. Лесгафт указывал, 
что в национальных играх ребенок приоб-
ретает знакомство с привычками и обыча-
ями только известной местности, семейной 
жизни, известной среды, его окружающей. 
Он считал подвижные игры ценнейшим 
средством всестороннего воспитания лич-
ности ребенка, развития у него нравствен-
ных качеств: честности, правдивости, 
выдержки, дисциплины, товарищества. Од-
ним из первых П.Ф. Лесгафт предложил ис-
пользовать подвижные игры в воспитании 
детей. Известны его слова: «Мы должны 
воспользоваться играми, чтобы научить 
их (детей) владеть собой». В игре надо «на-
учить их сдерживать свои расходившиеся 
чувствования и приучить подчинять свои 
действия сознанию» [1, 2, 7].

Из поколения в поколение, от старших 
к младшим передавались подвижные игры 
и таким образом дошли до наших дней. 
Но кроме этого каждое поколение детей 
придумывало свои подвижные игры, ко-
торые можно было бы определить как со-

временный детский игровой фольклор, на-
пример, игра в «Чинчи чажырары» (найти 
бусинку), в «Сайзанактаары» (игра аал или 
о хозяйстве) и др. Игровая ситуация увлека-
ет и воспитывает ребенка, а встречающиеся 
в некоторых играх зачины, диалоги непо-
средственно характеризуют персонажи и их 
действия, которые надо умело подчеркнуть 
в образе, что требует от детей активной ум-
ственной деятельности [4].

В народных детских играх много по-
знавательного материала, содействующе-
го расширению сенсорной сферы ребенка, 
развитию его мышления и самостоятельно-
сти действий.

Замечено, что дети скотоводов (чабанов) 
отличаются сдержанностью, гуманностью, 
способностью сопереживать игры, свя-
занные со скотоводческим трудом, у них 
постепенно формируется интерес к забот-
ливому отношению к животным и любовь 
к этой сельскохозяйственной работе.

Дети, играя в «Кажык», опосредованно 
овладевают вычислительными умениями, 
навыками решения арифметических и ло-
гических задач. 

Значительное количество забав в игро-
вой культуре тувинского народа связано 
с игрой «Кажык» (игра в кости). Существу-
ет пять вариантов только игры «Кажык». 
Она имеет очень древнее происхождение. 
Игры в кости имеют развивающее зна-
чение, особенно полезны они в развитии 
пальцев, суставов рук, мышц рук, гибкости 
пальцев кистей. Не требуя большого физи-
ческого напряжения, она улучшает коор-
динацию движений рук и органов зрения, 
способствует быстроте реакции. Игра тре-
бует от игрока предельной внимательности, 
и здесь проявляются индивидуальные осо-
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бенности координации пальцев рук.
Игра в кости у тувинцев является самой 

распространенной. Существует много ва-
риантов ее в разных районах Тувы. Эта игра 
известна и у соседей тувинцев – хакасов, 
алтайцев, бурятов, монголов. Большинство 
вариантов этой игры, безусловно, отобра-
жало жизнь кочевого скотовода. Например, 
«Дорт Берге» (игра на счастье). Издавна ту-
винцы всем четырем сторонам кости дава-
ли название: выпуклой стороне – баран, об-
ратной с ямочкой стороне – коза, стоящей 
верхней ровной стороне – лошадь, менее 
ровной стороне – корова.  Для этой игры 
берут четыре более крупные кости и каж-
дый играющий подбрасывает их на коврик. 
Счастлив тот, кому выпали все четыре вида 
скота – баран, коза, лошадь, корова. Счита-
ется, что это счастье определяет будущее 
человека. Менее счастливым считается тот, 
кому выпало четыре коровы и т.д. Чтобы 
не смешивать кости, на них наносят специ-
альные знаки. Количество игроков произ-
вольно [4].

«Кажык адары» (стрельба в кости). 
Предметом игры являются две дощечки 
(буга шолу), битки по кости (ок) и по 8 ко-
стей фигур (ан). Дощечки служат своего 
рода площадками для расстановки затем 
выбиваемых фигур. «Буга» – главная фи-

Разрешается отправлять битку с «ка-
жылга» только путем щелчка. Во-первых, 
щелчком с подкидыванием битки рукой; 
во-вторых, выбрасыванием кости путем 
пружинящего удара по ней указательным 
пальцем правой руки, зацепленного за боль-
шой палец левой руки (шавылап адары); 
в-третьих, выбрасыванием битки, зажатой 
между двумя ладонями от груди (кыскаш-
тап адары), в-четвертых, простым броском 
правой руки (мергелеп адары) [4, 5, 6]. 

 «Ручная ловкость» (динамическая ко-
ординация рук) – это способность двига-

гура, равнозначная четырем обычным, она 
становится в центре дощечки. Чтобы отли-
чить ее от других простых фигур, на нее на-
носят специальный знак или же берут более 
крупный астрагал. Обычные кости (аёнар) 
расставляются вокруг «буга» по краям до-
щечки. При помощи кости-битки (ок) вы-
бивают астрагалы, разложенные на дощеч-
ке. Битки выбрасываются щелчком пальца 
со специальной подставки, называемой 
«кажылга» (хомду, кызыг – на местных 
диалектах). Играют два, три или четыре че-
ловека. Они следят за игральными дощеч-
ками, расстояние между которыми опреде-
ляется метрами в 7, 9 локтей (чеди дугай, 
тос дугай). Жеребьевка (мерге тыртар, 
толге каар) для определения начинающего 
имеет большое значение, так как опытный 
игрок, которому дается четыре удара, мо-
жет выбить свою норму и сразу выйти впе-
ред по количеству очков. Играющий берет 
в левую руку «кажылга» и, положив на нее 
битку, щелчком посылает, целясь в «Буга». 
Если «Буга» выбита, то напарник бьющего 
берет с дощечки противника четыре кости, 
составляющие собственность. Если же вы-
биты лишь рядовые фигуры («ан»), то, не-
заменимо от количества выбитых, у против-
ника берется лишь одна кость. Выиграла та 
команда, которая выбила все фигуры.

тельным действием пальцев и рук выйти 
из любого положения, то есть справиться 
с любой возникшей моторной задачей, из-
меняя параметры освоенного действия. 
Процесс игры во многом развивает способ-
ность у ребят к созидательному, планомер-
ному, точному и тонкому восприятию окру-
жающего мира.

Тувинская народная игра «кажык» очень 
увлекательная игра не только старшего 
поколения, но среди детей дошкольного, 
школьного возраста и среди молодежи. Ха-
рактерная особенность заключается в том, 
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что развивают ум, логику, мышление, пись-
мо, счет.  Это пригодится детям в дальней-
шем развитии в средних и старших классах, 
и это будет проявляться в ловкости и бы-
строте пальцев рук, глазомера [3, 4].

Игра «кажык» самый доступный, рас-
пространённый вид игры, которая содержит 
богатое этнокультурное средство тувинско-
го народа. В образовательных учреждениях 
игра развивает общительность, коммуника-
тивные, состязательные, развивающие, об-

учающие, тренирующие умственные спо-
собности. 

Таким образом, в настоящее время, игра 
«кажык» самый доступный, распростра-
нённый вид игры, которая является этно-
культурным средством тувинского народа. 
В дошкольных образовательных учрежде-
ниях игра развивает коммуникативные, со-
стязательные, развивающие, обучающие, 
тренирующие умственные способности де-
тей 5-6 лет.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ КОНСОНАНС, ДИССОНАНС 
И ОСВОЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАНОВЛЕНИЯ РАННИХ 
ФОРМ МНОГОГОЛОСИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКЕ
(В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПЕДВУЗА)

Одинокова И.Н.

Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются пути оптимизации освоения цикла музыкально-
теоретических предметов на музыкальном факультете. Один из путей связан с тенденцией выявления уни-
версальных закономерностей, позволяющих высветить особенности, свойственные целому ряду явлений. 
В таком ракурсе рассматривается освоение предметов цикла музыкально-теоретических дисциплин ОМТЗ 
(основы музыкально-теоретических знаний). На примере тем «Обертоновый звукоряд», «Интервал» просле-
живаются их связи с сущностью и логикой формирования основных закономерностей ранних форм полифо-
нии, гармонии.

Ключевые слова: оптимизация процесса обучения, предметы музыкально-теоретического цикла, консо-
нанс, диссонанс, обертоновый звукоряд, интервал.

Учитель музыки в школе, как известно, 
должен обладать универсальными знани-
ями, а подготовка такого специалиста тре-
бует от педагогов вуза соответствующих 
качеств. Важные составляющие профессио-
нальных качеств будущего учителя музыки 
формируются в процессе освоения предме-
тов цикла музыкально-теоретических дис-
циплин (ОМТЗ) и которые образуют основу 
музыкознания.

Современное музыкознание заметно 
обогащается достижениями других наук, 
такими как семиотика, синергетика, инфор-
матика и др. Информационные подходы 
в изучении современного искусства, в том 
числе и музыкального, отличает использова-
ние межпредметных, интегративных и дру-
гих методов. Все это значительно дополняет 
музыкальную науку и практику, однако из-
быток информации, к которому может при-
вести такое положение, заставляет педаго-
гов-музыкантов задуматься об оптимизации 
учебного процесса. Теория и практика пока-
зывает, что оптимизация имеет тенденцию 
в направлении все большего обобщения, 
выявления универсальных закономерно-
стей, позволяющих высветить особенности, 
свойственные целому ряду явлений. 

В этом ракурсе можно рассматривать 
цикл предметов «Основы музыкально-те-
оретических знаний» (ОМТЗ), который 
осваивается на музыкальном факультете. 
Он включает теорию музыки, полифонию, 
анализ музыкальных произведений и наря-

ду с ними – сольфеджио. Учитывая логику 
исторического становления и развития мно-
гоголосия в истории западноевропейской 
музыки, в учебном процессе целесообразно 
выстраивать предметы ОМТЗ именно в та-
кой последовательности. В соответствии 
с существующими программами предме-
ты цикла изучаются в течение шести-семи 
семестров. Полагаем, что ресурсы цикла 
могут быть использованы гораздо эффек-
тивнее, если учитывать принципиальное 
единство всех предметов, которые в него 
входят и что позволяет осознать общие за-
кономерности многих явлений в теории 
и истории музыки.

Само название цикла свидетельствует 
о том, что в каждой дисциплине происхо-
дит освоение теоретических основ музыки, 
без чего невозможно понять смысл музы-
кального произведения – его содержание 
и то, как это содержание воплощено. То есть 
постижение содержания музыкального про-
изведения происходит через понимание и 
освоение музыкального языка – задача, ре-
шаемая на протяжении всего цикла предме-
тов, что также способствует их объедине-
нию в единый комплекс «ОМТЗ».

Подобный взгляд и подход к изучению 
предметов музыкально-теоретического 
цикла предлагает автор публикации, посвя-
щенной вузовской подготовке учителя му-
зыки, А.Горемычкин. Он подчеркивает, что 
в данном контексте важно понимание «все-
го круга музыкально-теоретических дис-
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циплин не как набора, а именно как цикла, 
органического единства этих дисциплин во 
всем богатстве их взаимообусловленности 
и перекрестных связей» [1, с. 92]. 

Комплекс предметов ОМТЗ располагает 
такими возможностями. Он включает темы, 
которые помогают выявить универсальные 
закономерности, во многом определяющие 
сущность эволюции музыкального раз-
вития в западноевропейской музыке. Эти 
темы могут быть рассмотрены в качестве 
«сквозных» в ряду предметов музыкально-
теоретического цикла.

В качестве примера может быть пред-
ставлена тема «Обертоновый звукоряд» из 
раздела теории музыки. В учебном плане 
ей, к сожалению, уделяется скромное место, 
тогда как в самом содержании обертонового 
звукоряда заложены основы многих других 
явлений, которые изучаются в рамках пред-
метов ОМТЗ.

Знакомство с обертоновым звукорядом 
на занятиях по теории музыки, в основном, 
сводится к раскрытию сущности такого важ-
нейшего свойства музыкального звука как 
тембр. Рассматривая эту тему, педагог, как 
правило, ограничивается только объясне-
нием физической природы этого феномена, 
обязывая студентов лишь выучить строение 
обертонового звукоряда, не акцентируя вни-
мание на перспективы влияния его законо-
мерностей на становление многих явлений 
в истории и теории музыки.

Одной из основополагающих тем в разде-
ле теории музыки является тема «Интервал». 
Раскрывая ее содержание и обосновывая 
классификацию интервалов в отношении 
консонанс-диссонанс, обучающимся будет 
необходимо вспомнить строение оберто-
нового звукоряда, в котором заложены ос-
новы этой классификации и на что раньше 
не обращалось внимание обучающихся. 
Интервалы прима и октава, как известно, 
в классической теории музыки относятся к 
весьма совершенным консонансам, так как 
эти интервалы имеют простые цифровые 
отношения с основным тоном (1:1-унисон, 
2:1-октава), что показывает наибольшую 
степень слияния звуков в интервале. За-
кономерно, что они занимают первые ме-
ста в обертоновом звукоряде. Далее идут 
интервалы квинта и кварта-совершенные 
консонансы как интервалы, имеющие более 
сложные цифровые отношения с основным 

тоном (3:2-кварта,4:3-квинта). Значимость 
следующих интервалов в классификации 
интервала связана с непростой историей, в 
которой отношение к консонансу и диссо-
нансу менялось в течение нескольких веков.

Понятие консонанс и диссонанс эволю-
ционировало в силу ряда причин. В харак-
теристиках «благозвучный», «неблагозвуч-
ный» интервал (в чем и состоит основное 
слуховое отличие консонанса от диссонан-
са) могут учитываться различные стороны 
интервала. Ю.В.Холопов выделяет следую-
щие его аспекты: математический, физиче-
ский, музыкально-физиологический и му-
зыкально-психологический. Вместе с тем, 
как он отмечает,«слуховые   впечатления 
«слитности» и «неслитности» звучания, 
«напряженности» и спокойствия могут дать 
лишь относительные указания, а не абсо-
лютно-определенны. Поэтому в разные эпо-
хи конкретная линия границы между кон-
сонансом и диссонансом устанавливалась в 
разных местах»[2, с. 13].

Ранние исследования в области изуче-
ния феномена консонанс и диссонанс (на-
чиная с Пифагорейской школы) опирались 
на значение числа, связанного с математи-
ческим расчетом, определяющим частоту 
колебания различных участков источника 
звука в зависимости от их длины. Известно, 
например, суждение Пифагора о том, что 
свойства музыки в большой мере заклю-
чаются именно в числовых выражениях. И 
поскольку сама физическая природа звука 
указывала на порядок следования оберто-
нов и образующихся из них созвучий, то 
интервал терция, как интервал, находящий-
ся в более сложном цифровом отношении 
с основным тоном (4:5 -б.3, 5:6 -м.3) еще 
долгое время считался диссонансом. И это 
было главным руководством в теории и 
практике музыкальной жизни античности и 
средневековья. Таким образом, согласно те-
оретическим учениям того времени, было 
принято, что консонансом следует считать 
интервалы: прима, октава, квинта и кварта, 
которые производят эффект слитности, по-
коя, благозвучия.

В разделе «Полифония» при рассмотре-
нии эволюции полифонического письма 
обучающиеся анализируют примеры ран-
него многоголосия. И в этом случае весь-
ма логичным и важным будет обращение 
к закономерностям строения обертонового 
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звукоряда и соответственно отношение к 
консонансу и диссонансу в эпоху Средне-
вековья.

Первые образцы многоголосного пения, 
которые вышли из недр профессиональной 
музыкальной среды, приписываются мо-
наху Гукбальду из Сен-Аманде – IХ век. 
Они представляют собой такие примеры 
сочетания голосов, один из которых ведет 
мелодию григорианского хорала, другой- 
движется по отношению к нему на рассто-
янии интервалов октава, квинта, кварта. 
Такой тип многоголосия позднее получил 
название органум. Если это соотношение 
голосов выдерживалось постоянно, то та-
кой органум назывался параллельным, при 
эпизодическом появлении других интерва-
лов – непараллельный органум. Интервалы 
терции и сексты, которые в современном 
понимании относятся к консонансам, в то 
время считались диссонансами и потому их 
употребление было под запретом.

Можно полагать, что средневековые 
музыканты при отборе благоприятных со-
звучий для многоголосных сочинений опи-
рались больше на теорию, нежели на пока 
еще неокрепшую практику. Об этом свиде-
тельствуют высказывания историков музы-
ки: «Прежде чем музыка достигла твердого 
обладания истинно-гармоническим искус-
ством, она должна была пройти долгую и 
строгую школу, причем не обошлось без 
заблуждений и односторонностей. Так как 
она взросла в недрах церкви и в латинской 
литургии изучила свой первый язык, то она 
нашла и дальнейшее, сначала чисто теоре-
тическое развитие и школьное основание в 
монастырях, почти единственном источни-
ке образованности в средних веках»[3, с. 8].

В других образцах многоголосной музы-
ки этого периода, как например, в творче-
стве французских композиторов Леонина 
и Перотина, встречаются примеры с более 
свободным движением голосов, однако в 
наиболее ответственных участках формы 
(начало и конец музыкальной фразы) голо-
са соединяются, образуя преимущественно 
совершенные консонансы.

Таким образом, интервал терция в му-
зыке Средневековья очень неспешно заво-
евывал статус консонанса. Сначала он «об-
ратил на себя внимание» как мелодический 
интервал в одноголосных образцах музыки 
(такие примеры часто встречаются в со-

чинениях трубадуров, труверов и других 
светских музыкантов). Это положение обе-
спечивало ему то, что терция начинала за-
нимать позицию устоя. В связи с возникно-
вением рифмованных текстов в лирических 
композициях в музыке этого времени так-
же стали возникать регулярные акценты, 
появилось понятие музыкального метра, 
размера. Интервал терция в его мелодиче-
ском значении стал часто использоваться на 
сильных долях, благодаря чему он все бо-
лее стал восприниматься как устойчивый, 
благозвучный.

В многоголосных композициях пока еще 
не наблюдается серьезных перемен в от-
ношении употребляемых в них созвучий. 
Даже в светской музыке движение голо-
сов остается пока в существующих рамках 
строгих правил теории. Кондукт,  любимый 
жанр средневековья, мотет и другие компо-
зиции, их многочисленные примеры явля-
ются тому свидетельством. Разнообразие и 
свобода в этих композициях достигаются 
в большей мере с помощью ритма благо-
даря изобретенной к тому времени мензу-
ральной нотации. И только потом, когда все 
более стала осмысливаться эстетическая 
функция музыкального искусства, теория 
и практика стала по-другому относиться к 
эстетике многоголосия.

Таким значительным периодом в исто-
рии музыки явилась эпоха ArsNova. В это 
время музыканту позволялось быть более 
свободным в выборе средств для творческо-
го самовыражения. Этому способствовало 
в значительной мере и появление в музы-
кальном искусстве целого пласта – музы-
кальной лирики. В эпоху ArsNova терция 
почти полностью обрела статус консонанса, 
что позволяло ей занимать позицию устоя в 
начале и в конце музыкальных фраз. Более 
того,  Филипп де Витри – французский му-
зыкант, автор музыкально-теоретического 
трактата ArsNova, по названию которого и 
была названа целая эпоха, «настаивал на за-
прещении ходов параллельными октавами 
и квинтами в многоголосии, протестуя про-
тив архаичности подобных звучаний» [4, 
с. 94], отдавая предпочтение несовершен-
ным консонансам. Другой значительный 
итальянский теоретик эпохи ArsNova Мар-
кетто Падуанский впервые высказывался о 
красоте музыки, поддерживал стремление к 
большей выразительности и гибкости мело-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

22

дии, что заметно отличало лирику этой эпо-
хи от образцов средневекового искусства. 
И наряду с этим в его высказываниях еще 
заметно ощущение восторженного воспри-
ятия музыки в связи с числовыми отноше-
ниями, лежащими в ее основе: «кварта –  не 
просто консонанс, но консонанс божествен-
ный, потому, что он заключает в себе свя-
щенную четверичность (4 времени года, 4 
язвы мира, 4 стихии, 4 евангелия) [5, с. 15]. 

Наиболее известные сочинения этого 
времени итальянского композитора Фран-
ческо Ландини и французского композитора 
Гийома де Машо, продолжая традиции тру-
бадуров и труверов XIII века, демонстри-
руют более свободное движение голосов 
в многоголосии.  Их сочинения отличает 
яркость музыкального материала, которая 
проявляется в игре ритмами, словами, риф-
мами. Хроматизмы, которые в значитель-
ном количестве появляются в музыке этого 
времени, наиболее остро высвечивают ла-
довые отношения, делают в целом ладовую 
конструкцию более централизованной, а 
функциональные значения созвучий более 
явными.

В многоголосии этих композиторов, а 
также их современников все более укре-
пляется осознание терции и сексты как 
консонанса, которые чаще используются 
на сильных долях такта. И тем не менее, 
в окончаниях крупных фраз и особенно в 
самом конце музыкальной композиции в 
так называемых «готических» каденциях у 
Ландини и Машо в качестве заключитель-
ного устоя (Т) на сильной доле использу-
ется созвучие без терцового тона. Лишь 
предшествующая ему вертикаль содержит 
терцию или сексту на слабой доле, благо-
даря чему данная пара интервалов анало-
гична сочетанию диссонанс-консонанс, в 
которой терция или секста опять уподобле-
ны поведению диссонанса. Таким образом, 
данные примеры многоголосия професси-
ональной музыки, с которыми знакомятся 
студенты в курсе полифонии, дают пред-
ставление об особенностях становления 
и развития полифонического письма в за-
падноевропейской музыке этого периода 
истории музыки. Эти особенности, в свою 
очередь, отражают представления научной 
мысли того времени о свойствах консо-
нанса и диссонанса, которые вытекают из 
особенностей самой физической природы 

музыкального звука, выраженной в оберто-
новом звукоряде.

Поскольку одним из основных свойств 
гармонии является согласованность голо-
сов, то в процессе освоения курса гармо-
нии очень важно понимание, как в истории 
музыки происходило формирование гармо-
нических отношений. Другими словами, 
педагогу необходимо на примерах анализа 
ранних образцов многоголосия показать 
студентам, как в недрах полифонической 
музыки, представляющей ранние образцы 
многоголосия, вызревали основы гармонии. 
В этом случае опыт изучения тех образцов 
полифонии, который студенты уже имели 
в рамках пройденного курса полифонии и 
описанный в предыдущем разделе статьи, 
может быть для них весьма полезным. Этот 
опыт, подчеркнем еще раз, демонстрирует 
связь истоков гармонических отношений 
с физической природой музыкального зву-
ка, которая отражается в представлениях о 
консонансе и диссонансе и воплощается в 
обертоновом звукоряде.

Закономерности строения обертоново-
го звукоряда могут быть спроецированы и 
на понимание основных закономерностей 
формообразования в курсе «Анализ музы-
кальных произведений». При рассмотрении 
музыкальной формы в ее процессуальном 
значении студентам обычно разъясняется, 
какие стадии в этом процессе содержатся. 
При этом приводится известная формула, 
которая отражает эту закономерность: i – m 
– t. Если относиться к понятиям консонанс, 
диссонанс, опираясь на закономерности 
обертонового звукоряда и рассматривать 
консонанс как устой, а диссонанс как неу-
стой, то можно увидеть следующую анало-
гию: i – может быть уподоблено устою, что 
свойственно началу музыкального постро-
ения, m – состояние неустоя, который тре-
бует последующего разрешения в устой: t.

Таким образом, темы «Обертоновый 
звукоряд», «Интервал» и вытекающее из 
них толкование понятий консонанс и дис-
сонанс (в понимании ученых прошлого) 
могут быть рассмотрены как «сквозные» в 
цикле музыкально-теоретических дисци-
плин на музыкальном факультете. В этом 
случае цикл предметов ОМТЗ может дать 
более цельное представление о закономер-
ностях становления многоголосия в запад-
ноевропейской музыке.
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И НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Истамова Д.С.
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В современном мире образование и на-
ука рассматривается как главный фактор 
и непременное условие социально экономи-
ческого прогресса. С первых дней незави-
симости в Узбекистане уделяется огромное 
внимание развитию образования и науки. 

Обретение Узбекистаном государствен-
ной независимости изменило положение 
в обществе, создало возможности для на-
ционального возрождения, развития ду-
ховности, образования и науки. История 
узбекской государственности была зало-
жена 30 веков тому назад. В этом смысле 
история национальной независимости Уз-
бекистана стоит рядом с историей таких 
древнейших государств, как Египет, Китай, 
Индия. Греция, Иран и др. Свидетельством 
этого является письменный памятник – 
«Авеста». В 2001 году мировая обществен-
ность вместе с народом Узбекистана отме-
тила 2700-летие «Авесты» , являющейся не 
только собранием религиозных книг зоро-
астризма, но и сильнейшего уникального 
историко-научного памятника – творение 
народов Средней Азии, Ближнего Востока. 
В «Авесте» уделяется большое внимание 
силе науки и просвещения, в своеобразной 
форме разъясняется двадцать лучших ка-
честв нравственности, в том числе стрем-
ление к овладению знаниями [1, с. 9]. «Аве-
ста» означает наставление, восхваление, 
строгий священный закон. Этот памятник 
насчитывает 21 книгу, так называемые «на-
ски» [5, с. 12]. 

«Авеста» с полным правом можно на-
звать достоверным письменным источни-
ком сведений об обычаях, культуре, об-
разовании и науки народов Средней Азии, 
в котором получил распространение зороа-
стризм. Значительных успехов в IХ–ХV вв. 
достигли образование и наука, особенно 
в области точных наук. Так, надо сказать, 
что уже в это время были созданы Дома му-

дрости, выполняющие функции академии 
наук [2, c. 51]. 

На Востоке в средние века существова-
ли десятки научных и культурных учреж-
дений ( Институты или академии наук) 
под названиями «Байт ал-Хикма»( Багдад, 
IХ в.), «Сиван ал-хикма» ( Бухара, Х в.), 
«Дар ал-хикма» (Каир, ХI–ХV вв.), «Ака-
демия ал-Мамуна (Хорезм, Х–ХI вв.), Ака-
демия Улугбека (Самарканд, ХV в.) Если в 
период эллинизма центром науки считал-
ся г. Александрия (Египет), то в IХ–ХI вв. 
центром науки и культуры по праву счи-
талась Центральная Азия ( Хорасан и Ма-
вераннахр). В этот период в Центральной 
Азии жили и творили такие ученые как 
Ал-Хорезми (783–850 гг.), Ахмед Фергани 
(798–865 гг.), Мухаммед ибн Исмаил Буха-
ри (810–870 гг.), Мухаммад Термизи ( 824–
892 гг.), Абу Наср Фараби (873–950 гг.), Абу 
Райхан Беруни (973–1048 гг.), Абу Али ибн 
Сина (Авиценна, 980–1037 гг.), Махмуд За-
махшари (1075–1114 гг.) и др. При акаде-
миях велись научные исследования, совер-
шались важные открытия в области точных 
наук. Примечательно, что многие ученые, 
работающие в этих Академиях, были вы-
ходцами из Средней Азии. Это, прежде все-
го, выдающиеся математики ал-Хорезми, 
ал-Фергани и др.

В развитии точных наук этого време-
ни внесли достойный вклад такие ученые, 
как Абу Али ибн Сино (Авиценна), Умар 
Хайям, Абу Наср ал-Фароби и др.Знаток 
истории Средней Азии периода средневе-
ковья англичанка Хильде Хукхем, отмечая 
появление в Средней Азии в IХ–ХV вв. 
блистательных исследований по филосо-
фии, медицине, математике, астрономии, 
географии, истории, праву, литературе, 
справедливо указала, что «эти работы поз-
же стимулировали эпоху европейского Воз-
рождения и обеспечили базу европейской 
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науки на многие столетия вперед».Надо 
отметить, что научное наследие великих 
мыслителей Средней Азии IХ–ХV вв. вы-
держало все испытания столетий и влилось 
в общечеловеческую цивилизацию могу-
чим потоком, а сами они заняли почетное 
место в ряду гениальных ученых всех вре-
мен и народов.

Пик развития науки и образования достиг 
в период правления Амира Тимура, внук 
которого Мирзо Улугбек, построивший 
в Самарканде обсерваторию, создал звезд-
ную карту мира. В этот период получила 
широкое развитие наука, в частности, такие 
ее отрасли как богословие,юриспруденция, 
математика, астрономия, медицина, исто-
рия, философия, литература и т.д. При дворе 
Улугбека создавались условия для развития 
светских наук – математике, астрономии, 
литературы. По приказу Улугбека было 
возведено тримедресе, одно в Самарканде, 
другое – в Бухаре, третье – в Гиждуване. 
В ХVI–ХIХ вв. в Средней Азии продолжа-
ли существовать школы двух типов: низ-
шая-мактаб и высшая – медресе. В высшей 
школе, медресе, изучались первые четыре 
правила арифметики, а также начатки ал-
гебры и и геометрии ( по Эвклиду). Как 
отмечают путешественники Н. Ханыков и 
А.Вамбери, в 40-е годы ХIХ в. в бухарских 
медресе обучались не только представите-
ли Средней Азии, но и Индии, Кашмира, 
Афганистана, России и Китая.

Первого президента Республики Узбеки-
стан И.А.Каримов выступая на открытии 
международной конференции «Историче-
ское наследие ученых и мыслителей сред-
невекового Востока, его роль и значение 
для современной цивилизации» подчерки-
вал: «…гениальные труды и научное по-
следие выдающихся ученых и мыслителей 
средвекого Востока – достояние не только 
одной нации или народа, а всего человече-
ства. Это бесценный дар, источник мудро-
сти и знаний для новых и новых поколений 
людей и, хотите это прекрасный материал 
для новых открытий.» В годы независимо-
сти для сохранения позитивных традиций, 
коренной модернизации системы подготов-
ки кадров и всемерного повышения уровня 
образовательного потенциала населения Уз-
бекистана была разработана новая модель 
непрерывного образования, которая нашла 
отражение в принятых законах республики 

«Об образовании» и Национальной про-
граммы по подготовке кадров.  Лейтмотив 
приотетов, содержащихся в этих докумен-
тах, был определен Президентом Респу-
блики Узбекистан И.А.Каримовым: «Наши 
дети должны быть умнее, сильнее, мудрее 
и, конечно, счастливее нас» [3, c.4].

Известно что, в результате реализации 
реформ пройден сложный путь преобра-
зований, проделана большая по совершен-
ствованию системы образования, в Респу-
блике накоплен большой и огромный опыт. 

Первые результаты реализации приня-
той модели стал переход к обязательному 
бесплатному 12-летнему образовательно-
му циклу, включающему программу 9-лет-
него общеобразовательного и 3-хлетнего 
средней-специального профессионального 
образования. В настоящее время в Узбе-
кистане функционируют 9779 школ, кото-
рые охватывают контингент из более чем 
5 млн. учащихся со 100% охватом детей на-
чальным и средним образованием. Сегод-
ня в Узбекистане свыше 2 млн. учащихся 
обучаются во вновь построенных и совре-
менно оснащенных 1400 профессиональ-
ных колледжах и 143 академическом лицее, 
в которых обучение осуществляется в тес-
ном взаимодействии с производственными 
предприятиями. Обучения в общеобразова-
тельных учреждениях проводится на 7 язы-
ках.

После 12-летнего обязательного образо-
вания каждый по своему желанию может 
продолжать обучение в высших учебных 
заведениях для получения звания бакалав-
ра и магистра. Важное место в реформиро-
вании образовательного процесса и подго-
товки высококвалифицированных кадров, 
востребованных на рынке труда, занима-
ют высшие учебные заведения. Их число 
за годы независимости выросло в 2 раза, 
и сегодня в 70 университетах и вузах обу-
чаются свыше 250 тысяч студентов. 

В Узбекистане созданы и успешно функ-
ционируют филиалы ведущих вузов Евро-
пы и Азии, имеющих высокую международ-
ную репутацию и глубокие исторические 
корни, такие как Вестминстерский уни-
верситет, Сингапурский институт развития 
менеджмента, Туринский политехнический 
университет, Российский университет неф-
ти и газа, Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова, Россий-
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ский экономический университет, а так-
же филиал известного Южно-Корейского 
известного университета Инха по подго-
товке кадров в сфере информационных 
технологии. В стенах этих вузов готовят 
бакалавров и магистров по таким востре-
бованным на рынке труда специальностям, 
как машиностроение, нефтегазовое дело, 
информационные технологии, экономики и 
управления бизнесом, финансовый менед-
жмент, коммерческое право и их выпуск-
ники получают, что очень важно для нас, 
дипломы, признаваемые во всем мире. В 
целом, ежегодные затраты на развитие и ре-
формирование образования в Узбекистане 
составляют 10-13 процентов от ВВП, а их 
доля в расходах государственного бюджета 
превышает 35 процентов, что сам по себе 
является конкретным подтверждением 
огромного внимания, которое уделяется 
этой сфере. Накопленный опыт и резуль-
таты проводимых в Узбекистане реформ 
в сфере науки и образования (февраль 
2012 г.) были обсуждены на международ-
ной конференции «Подготовка образован-
ного и интеллектуально развитого поколе-
ния – как важнейшее условие устойчивого 
развития и модернизации страны», в рабо-

те которой участвовали более 1000 участ-
ников, в том числе 270 представителей из 
48 государств мира и 8 международных 
организаций и образовательных фондов. 
Один из участников конференции – ректор 
МГУ им. М.В.Ломоносова – В.Садовничий 
подчеркнул, что «… Узбекистан первым 
среди стран СНГ принял на уровне закона 
и успешно реализует широкомасштабную 
Национальную программу по подготовке 
кадров, которая является ключевым звеном 
государственной политики в области разви-
тия образовательного и интеллектуального 
потенциала» [4, c.12].

Вместе с тем, реформа и развитие систе-
мы образования – это непрерывный про-
цесс, требующий постоянного обновления 
и совершенствования в связи с модерниза-
цией отраслей экономики, развитием тех-
ники и технологий. 

Таким образом, вышесказанное еще раз 
подтверждает, что на протяжении многих 
веков древняя земля Узбекистана остава-
лась очагом просвещения и науки, одним 
из центров мировой цивилизации, а стрем-
ление к знаниям всегда оставалось неотъ-
емлемой частью менталитета народов на-
шей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

INTERNET RESOURCES IN DEVELOPING
STUDENTS’ SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY

Тастемирова А.Е., Абильгазиева  Ж.К.

Аннотация. Рассматриваются возможности Интернет-ресурсов в формировании самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно грамотно орга-
низовать учебную деятельность, когда основной упор при обучении иностранному языку сделан на само-
стоятельную работу студентов. При кредитной технологии обучения проблема правильной организации 
самостоятельной деятельности студентов очень актуальна. Данная статья предлагает некоторые возможности 
эффективного использования Интернет-ресурсов в самостоятельной работе студентов.

Ключевые слова: аутентичные аудио тексты, альбом, панельные закладки, веб-проекты, информационная 
среда.

Annotation. This article deals with Internet-resources in organizing self-independent work of students.Using 
the information resources of Internet; you can competently organize training activities, where the main emphasis in 
learning a foreign language is made for independent work of students. At credit technology  the problem of proper 
organization of independent activity of students is very actual. This article presents the possibility of the effective use 
of Internet resources in independent work of students.

Key words: authentic audio texts, scrapbook, hotlist, web projects, subject sampler, informative environment.    

Actuality of using new information 
technologies in contemporary education is 
dictated by necessity of developing students’ 
self-educational activity. At the present 
time, with the rapid increase of information, 
knowledge itself ends in itself; it is becoming 
a condition for the successful realization of 
students’ future professional activity. In this 
context, the task of any teacher - to help students 
to become active participants in learning 
process and shape their needs for constant 
search for additional knowledge beyond basic 
textbook. In other words we need to create a 
model of educational process, which would 
allow discovering and developing the creative 
potential of students, which is useful to them 
outside the classroom [1, 29].

The Advantage of Internet technology in 
learning process of a foreign language at the 
moment has no doubt and does not require 
additional evidence. Over the last decade a lot 
of articles have been written by our teachers 
and scholars in which  researchers reveal the 
positive impact of various forms of Internet 
communication – e-mail, chat, forums, web 
conferencing and webinars aimed at the 
formation of foreign language communicative 
competence of students. One of the main 
advantages of the Internet is access to an 

unlimited amount of fresh information and the 
extensive choice of authentic materials, such 
as news events, interesting facts about famous 
people and their peers abroad, words of 
contemporary songs, letters, advertisements, 
menus, transport schedules, signs in store, 
airport, poems, educational videos, etc.

Authentic materials taken from original 
sources are characterized by the naturalness 
of lexical and grammatical forms, situational 
adequacy of linguistic resources [3, 64]. They 
give students the opportunity to observe the 
use of language in real communication, copy 
samples of speech and non-verbal behavior 
of partners; to extract new and sometimes 
unconventional solutions to problems during 
their joint discussions in the classroom under 
a teacher’s supervision. [5, 51]. Furthermore, 
students acquire specific cross-cultural 
knowledge. The point is not only in getting 
acquainted with geographical features of the 
country of spoken language, its sights, but 
in the knowledge of background and non-
equivalent vocabulary of the functioning of 
individual lexical units, idiomatic expressions 
in a different culture, in the knowledge of 
speech etiquette when communicating with 
people of different social groups in natural 
communicative situation. Kazakh and Russian 
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speaking students, for example, must know 
that majority of people in English speaking 
countries prefer to live in two-storied houses 
and cottages, that is why it is natural for them 
to use expressions like downstairs, upstairs and 
there are no fences around houses but hedges - 
rimmed trees and bushes. Or they have picnics 
on the lawn in front of the house when going 
to unfamiliar people, fry  meat on an open fire 
(barbeque), and guests usually bring some 
treat  (lunch chipped - pot-luck -dinner), and 
the next day after the party they send letters 
of thanks to owners (thank you letters) for a 
good time. Greetings (How do you do) used 
only in cases when greeting someone for the 
first time, Hi, Hello - when referring to friends 
and close relatives, form of address in official 
circles – Good day (morning, afternoon). 

The lexical content in phraseologisms and 
proverbs in Kazakh and Russian languages 
is somewhat different from English versions. 
Compare: 

- to make a mountain out of a molehill  - in 
Russian it is translated as to make an elephant 
out of a fly and in Kazakh as make an elephant 
buttons.  

- Like father, like son – in Russian it means 
an apple does not fall far from the tree and in 
Kazakh it is translated as a dog spits what it 
eats  (In the English version it sounds literally 
("Son is alike his father")

Without the appropriate knowledge, 
students are unlikely to be able to guess the 
correct translation for this or that idiom or 
proverb. Internet resources are invaluable 
and vast database to frame information and 
objective environment, education and self-
education of students, meet their personal 
interests and needs.

Being highly interactive, information 
resources of the Internet create a unique 
educational and informative environment that 
can be used effectively for a variety of teaching 
tasks for the study of a foreign language:

- to develop skills and  reading 
proficiency directly using authentic materials 
networks of various difficulty (depending on 
the level of schooling);

- to improve skills of perception of a 
foreign speech by listening, based on authentic 
audio texts of the global Internet;

- to use series of communicative 
exercises developed by a teacher to control 
understanding of  auditioned materials; 

- to improve skills of writing, individual 
or collective, (to teach students to make up 
the answers-letters to their partners, to select 
materials for essays, write compositions 
with elements of reasoning, perform creative 
projects);

- to enrich vocabulary by lexicon of the 
contemporary English language, reflecting a 
certain stage of people’s culture development, 
social, economic and political structure of 
society;

- to be aware of the cultural studies, 
including speech etiquette, especially verbal 
and nonverbal behavior of native speakers in 
real communication, traditions and culture of 
the country of the studied language;

- to develop a sustainable motivation for 
foreign language activities in the classroom 
based on the systematic use of relevant 
materials, discuss interesting issues to 
everyone, for example, the discussion of topics 
such as wars, an explosion of a nuclear power 
reactor "Fukushima-1" in Japan, Eurovision 
2012, Paralympic games, and others.

The main advantage of computer 
telecommunications - it closes the electronic 
information environment, allowing students 
and teachers to work with the computer as a 
universal means of information processing [7, 
56].

Up-to-date computer telecommunications 
provide knowledge transfer and access to 
various educational information much faster 
and more effective than traditional learning 
tools. It is known that textbooks and teaching 
aids for foreign language reissued long enough, 
so sometimes the information included in 
them, is no longer relevant to contemporary 
students. 

Teaching by using Internet resources can be 
safely attributed to new teaching techniques. 
The teacher’s position is being changed- he 
is not the only source of knowledge, and 
becomes the organizer of the search process, 
the processing of information (possibly 
adapting it to the level of proficiency of 
students of a particular group) and coordinator 
of the research and creative works of students.

Internet develops general learning skills 
of students associated with mental operations 
such as analysis, synthesis, abstraction, 
comparison, generalization, as well as 
mechanisms of probabilistic forecasting and 
semantic, linguistic guess of students and their 
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linguistic observation.
Teaching students and language students, 

online resources help the teacher in the 
formation of productive skills of speaking, 
providing a genuine interest in learning 
outcomes of students. The teacher’s task- to 
teach students spontaneously and adequately 
respond to the speakers or classmates’ remarks 
to express their feelings and emotions, 
adjusting or reconstructing immediately, ie, 
an active approach is carried out in a foreign 
language learning [2, 74].

Internet develops social and psychological 
characteristics of students: their self-confidence 
and the ability to work both individually 
and in a team; it creates a positive learning 
atmosphere of cooperation, acting as a means 
of interactive approach [4, 68]. Interactivity 
makes the learners respond adequately to real-
life situations by means of a foreign language. 

Classroom students' independent work 
involves doing tasks by students in the 
computer lab, equipped with Internet access, 
in the framework of foreign language lessons 
under the direct supervision and guidance of 
the teacher.  

The second variant of using Internet 
resources involves students' independent work 
out of classroom. Independent work in this case 
is organized in a way that allows students to 
perform learning tasks at any convenient place 
with the Internet access point. Extracurricular 
activity of working with Internet technologies 
allows to solve a number of tasks:

- to take into account the individual 
characteristics of students giving them 
freedom in space and time or action;

- to minimize the technical complexity 
of tasks by taking into account the level 
of computer skills and skills of students in 
working with Internet;

- optimally integrate the uses of learning 
Internet technologies with the main aspects of 
the educational process for teaching a foreign 
language at minimal cost;

- to teach students to be more responsible 
for their own knowledge since they should be 
able to organize their own time, to decide what 
information can be used for doing tasks.

Thus, a specific of learning a foreign 
language creates all necessary preconditions 
for the integration of Internet technologies 
into the educational process as a tool for self-
employment. It is necessary to distinguish two 

main groups of independent activities carried 
out by students in Internet when learning 
a foreign language, which are planned and 
controlled learning process that requires the 
teacher’s special knowledge and skills to 
work with computers and Internet, as well 
as methods in using of knowledge and the 
integration of Internet technologies into the 
process of teaching foreign languages:

1) Individual work with electronic 
resources, which includes: a specially 
organized search, analysis and transformation 
of information, as well as specially organized 
participation in web projects;

2) Internet communication, which 
specially organized communication by e-mail 
and offline belongs to.

Each group of students’ independent work 
is discussed in detail. Independent work with 
electronic resources includes:

-  using information from Internet as 
additional materials on studied topics and the 
search is carried out by students themselves 
with the help of various search systems 
(Yandex, Rambler, Yahoo, Google, etc.);

- using information from Internet as 
additional materials on the studied topics, 
and students can search for specific addresses 
selected by the teacher;

- combined variant, when there is the use 
of information from Internet as additional 
materials on the  studied topics, ie, students 
are given a list of links to electronic resources, 
selected by the teacher, but in addition they 
also perform their own search for information 
using search system.

The most optimal is the third way of using 
electronic resources in learning a foreign 
language, because it allows student to use 
selected resources by the teacher, but in 
addition they also carry their own search for 
information using search system.

There are three levels of mastering a foreign 
language when using Internet resources in 
learning process:   

- elementary level - possession of basic 
skills of reading and writing;

- intermediate - a sufficient level of 
proficiency to perform tasks of average 
difficulty;

- advanced level- capacity of 
communicating a foreign language freely.

Independent work of students to identify, 
analyze and transform information from the 
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Web more fully corresponds to the following 
classification of types of tasks on the basis of 
electronic resources taking into account the 
levels of students’ proficiency in a foreign 
language:

- List of thematic links (hotlist) 
involves students in working with electronic 
resources as an additional material on the 
subject allowing students to consider the 
studied subject or aspect. For example, the 
following tasks can be offered for all levels of 
language proficiency (beginner, intermediate, 
advanced):

- Album (scrapbook) focuses on finding 
and collecting photographs, maps, text, quotes, 
audio files, video files selected by the teacher 
or sites found by students. Search results can 
be used by students to create newsletters, 
computer presentations, collages, web pages, 
etc.

- Treasure Hunt includes search and 
selection by students of a certain number of 
references on the subject, usually 10-15, and 

preparation of questions for each informative 
site. This activity is aimed at the formation of 
subject knowledge and focused on objective 
facts.

- Subject sampler is a selected list of 
links to online resources that offers students 
to do something: read, see, etc. After that, 
students have to express their own point of 
view on the basis of reading, life experience 
or interpret works of art, etc. This activity is 
focused on students’ subjective evaluation of 
any question or problem, and is more suitable 
for students with an intermediate or advanced 
level of proficiency in a foreign language.

To summarize, it should be noted that the 
advantage of computer technology is the 
transition to methods of search and creative 
activity of teachers and students. This helps 
to influence the formation and development 
of students’ linguistic competence, listening, 
speaking, reading, writing skills and bringing 
up of educated, creative and socially active 
persons.
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ОЦЕНИВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Осадчая Т.Ю.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы понятия «межкультурная компетентность»; 
ее основные элементы, служащие критериями оценивания достижений обучающихся; практические аспекты 
оценивания межкультурной компетентности студентов. В статье также дается анализ системы оценивания 
уровня сформированности межкультурной компетентности будущих специалистов, которая может быть ис-
пользована на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: оценивание, критерии оценивания, межкультурная компетентность, иноязычная культу-
ра, инокультурное общество.

Процесс глобализации современного 
общества означает всемирную интеграцию 
и унификацию в различных сферах чело-
веческой жизни, то есть разрушение суще-
ствующих барьеров между национальными 
государствами. Вследствие этого современ-
ный мир выдвигает к специалистам новые 
требования, а именно – умение эффективно 
взаимодействовать с представителями дру-
гих культур для достижения своих целей. 
Новые требования находят отражение в 
профессиональной подготовке специали-
стов, в частности, предметы «Иностран-
ный язык с профессиональной направлен-
ностью», «Деловой иностранный язык» 
должны включать темы, связанные с типа-
ми национальных бизнес культур и особен-
ностями общения с их представителями.

Важным элементом любой методики 
преподавания иностранного языка являет-
ся оценка знаний и умений обучающихся. 
Для максимально точного анализа сформи-
рованности у будущих специалистов меж-
культурной компетентности, преподавате-
ли должны разработать соответствующую 
методику оценки ее уровня, основанную 
на системе определенных критериев, в ка-
честве которых могут выступать элементы 
самой межкультурной компетентности. 

Зарубежные исследователи ставят во-
прос о личностной вовлеченности студен-
тов в процесс овладения знаниями о языке 
и культуре страны, о формировании их по-
зитивного отношения к различным культур-
ным сообществам и их представителям (H. 
Byrnes, L. M. Crawford-Lange, D. L. Lange, 
C. Kramsch и другие). Формирование по-
зитивного отношения, в свою очередь, 
должно оказывать положительное влияние 

на формирование ценных для общества ка-
честв личности обучающегося, а также вы-
ступать в роли мотивирующего фактора в 
процессе изучения иностранного языка и 
культуры (R.C. Gardner, W. Lamber) [1].  

Подчеркивая важность процесса оцени-
вания, ряд авторов разработали собствен-
ную модель «обратной связи» с обучающи-
мися, которую они рассматривают как один 
из аспектов оценивания их достижений. 
Модель «обратной связи» состоит из трех 
этапов и нацелена на всестороннее стиму-
лирование рефлексии студентов по поводу 
собственной учебной деятельности [6]. 

Актуальность изучения понятия меж-
культурной компетентности, а также ее 
элементов и направлений подтверждается 
количеством исследований и публикаций 
зарубежных и отечественных авторов по 
данной теме. Значительный вклад в изуче-
нии проблем межкультурной коммуника-
ции сделали следующие ученые: Г. Хофсте-
де, Ф. Тромпенаарс, Р. Льюис, Дж. Холл, Э. 
Холл, Х. Трианидис, Д. Ягер, Н. П. Рома-
нова, А. А. Стеблецова, Н. Д. Гальськова, 
Н. А. Баранова, Н. М. Губина, М. А. Лита-
ева, а также многие другие. Исследованию 
коммуникации в сфере профессиональной 
деятельности посвятили свои работы от-
ечественные и зарубежные лингвисты: Е. 
И. Шейгал, В. И. Карасик, М. Л. Макаров, 
А. В. Олянич, В. В. Жура, Л. Бейлинсон, 
D. V. Bell, D. Boden, P. Drew, J. Herritage, J. 
Gibbons, A. Firth, N. Fairclough, R. Scollon, 
P. Ramburus, D. A. Tahhan и другие. Немало 
методической литературы посвящено теме 
мотивации студентов в процессе изуче-
ния иностранного языка и культуры: R. C. 
Gardner, C. F. Green, M. Byram, H. N. Seelye, 
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C. Kramsch, M. Fleming, J. Beneke, A. E. 
Fantini и другие. 

Однако остается открытым вопрос о раз-
работке единой системы критериев и по-
казателей оценивания степени сформиро-
ванности межкультурной компетентности 
студентов, которая была бы полной и объ-
ективной.

Таким образом, целью данного иссле-
дования является анализ компонентов эф-
фективной системы оценивания сформиро-
ванности межкультурной компетентности 
будущих специалистов для использования 
на занятиях по иностранному языку в выс-
ших учебных заведениях. 

Стоит отметить, что существует несколь-
ко понятий, касающихся межкультурной 
компетентности личности, а именно: «меж-
культурное понимание», «межкультурные 
(фоновые) знания», «межкультурная осве-
домленность», «межкультурная чувстви-
тельность». Поскольку все они близки по 
содержанию, но не идентичны, возникает 
необходимость рассмотреть каждое из них 
в отдельности, чтобы четко отделить объ-
ект нашего исследования.

Межкультурное понимание основывает-
ся на способности человека понимать, вер-
но интерпретировать и правильно реаги-
ровать на поведение людей или ситуации, 
в основе которых заложены предпосылки 
для непонимания или недоразумения из-
за культурных различий. Оно включает в 
себя следующие элементы: межкультурные 
знания, межкультурную осведомленность, 
межкультурную чувствительность и меж-
культурную компетентность.

Межкультурные знания играют реша-
ющую роль в межкультурном понимании. 
Студенты знакомятся с общими культурны-
ми особенностями, ценностями, убеждени-
ями и поведением представителей опреде-
ленной национальной культуры.

Межкультурная осведомленность разви-
вается на основе межкультурных знаний, в 
процессе того, как студент начинает осоз-
навать и оценивать иностранную культуру 
на личностном уровне.

Межкультурная чувствительность – это 
способность своеобразного «чтения» ситу-
аций межкультурного взаимодействия, по-
ведения представителей других культур, а 
также умение правильно реагировать в дан-
ных ситуациях.

Межкультурная компетентность означа-
ет способность индивида к продуктивному 
сотрудничеству с представителями других 
культур; это понятие шире, чем понятия 
«межкультурные знания», «межкультурная 
осведомленность», «межкультурная чув-
ствительность».

Чтобы понять, на какие аспекты опи-
раться в оценивании межкультурной ком-
петентности обучающихся, необходимо 
подробнее остановиться на ее структуре.

Ряд ученых (M. Byram, T. Kühlmann, B. 
Müller-Jacquier, G. Budin) на основе совре-
менных теоретических подходов к форми-
рованию и оцениванию межкультурной 
компетентности обучающихся, разработали 
специальную систему оценивания сформи-
рованности межкультурной компетентно-
сти (intercultural competence assessment – 
INCA).  

Согласно данной системе, межкультур-
ная компетентность человека включает в 
себя 6 основных аспектов: 1) толерантность 
к ситуациям непонимания в общении, уме-
ние конструктивно устранять этот барьер; 
2) адаптивность поведения в зависимости 
от требований и ситуаций; 3) межкультур-
ная осведомленность: умение учитывать 
культурный контекст в общении; 4) наце-
ленность на постоянное самообразование 
и самосовершенствование в сфере общения 
и взаимодействия с представителями ино-
язычных культур; 5) уважение, интерес и 
открытость по отношению к «чужим» куль-
турам; 6) эмпатия: умение осознавать что 
собеседник думает и чувствует в разных 
ситуациях общения [2, c. 5–7]. P. Catteeuw 
доработал данную схему оценивания сфор-
мированности межкультурной компетент-
ности (INCA), подробно описав уровни и 
аспекты оценивания, основываясь на соб-
ственном опыте [5].  

Кроме данной системы, существует ряд 
других систем оценивания межкультурной 
компетентности студентов, предложенные 
ведущими специалистами в данной сфере 
(A. E. Fantini, V. J. Pruegger, T. B. Rogers, 
D. A. Straffon, и другие). Однако вопрос о 
форме и инструментарии проведения оце-
нивания до сих пор остается открытым и 
достаточно спорным [1].

Многие ученые указывают, что меж-
культурная компетентность специалистов 
состоит из трех одинаково важных элемен-
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тов: знаний, отношения и навыков. Боль-
шинство программ профессиональной 
подготовки специалистов делают акцент 
на овладении студентами специальными 
знаниями об особенностях национальных 
культур, поскольку эти знания и легко пре-
зентовать, и легко оценивать. Однако, меж-
культурная компетентность специалистов 
проявляется в основном в их поведении в 
различных контекстах профессионально-
го общения, поэтому очевидно, что любая 
модель формирования и оценивания меж-
культурной компетентности должна обяза-
тельно включать задания по формированию 
навыков (умений) и позитивного отноше-
ния к представителям различных культур 
(и даже определенных черт характера буду-
щих специалистов) [8].

По словам одного из исследователей, не-
обходимо оценивать способность будущего 
специалиста выходить за рамки привыч-
ных горизонтов в общении, действовать 
в совершенно необычных условиях. Так, 
например, карта самооценивания студен-
та, должна содержать следующие пункты 
(с примерами из повседневной жизни сту-
дента): а) степень заинтересованности об-
разом жизни других людей; б) способность 
рассматривать события и явления с точки 
зрения представителей другой культуры; в) 
способность справляться с собственными 
чувствами, вызванными взаимодействием с 
представителями инокультурного сообще-
ства (эйфория, дискомфорт, ностальгия и 
т.д.); г) знание важных фактов о жизни ино-
культурного общества; д) знание об особен-
ностях межкультурного общения, способах 
преодоления непонимания и культурных 
барьеров [4]. Речь идет даже о формиро-
вании так называемого культурного интел-
лекта (cultural intelligence), то есть способ-
ности личности успешно адаптироваться 
в процессе общения и взаимодействия с 
представителями других культур, учиться 
общению в процессе самого общения [7].  

Анализ литературы дает возможность 
утверждать, что оценивание уровня меж-
культурной компетентности легче всего 
осуществить с помощью методов само-
оценивания обучающихся. Так, была пред-
ложена анкета для оценивания поликуль-
турной осведомленности личности (The 
Multicultural Personality Questionnaire), ко-
торая имеет следующие рубрики самооце-

нивания (под которыми находятся вопросы 
для самотестирования): культурная эмпа-
тия, открытость/непредубежденность, эмо-
циональная стабильность, ориентация на 
активную деятельность/инициативность, 
гибкость в общении в новых жизненных 
ситуациях [11]. 

Однако, по нашему мнению, для объек-
тивной оценки достижений обучающихся 
должна быть создана четкая система оце-
нивания с определенными критериями, а 
также схема соответствия данных критери-
ев общепринятым баллам и оценкам вузов-
ской системы. 

Принято выделять три этапа овладения 
элементами межкультурной компетент-
ности: осведомленность, понимание и ав-
тономность [2]. Отметим, что овладение 
обучающимися каждым из элементов меж-
культурной компетентности не всегда мо-
жет проходить синхронно, ведь здесь все 
зависит от методики преподавания. 

В целом уровень сформированности 
межкультурной компетентности обучающе-
гося можно определить по тому, насколько 
он или она способны видеть взаимосвязь 
культуры (как собственной, так и иноязыч-
ной) с жизнью общества, понимать явления 
и события в мире с точки зрения партнера 
по взаимодействию, а также уметь исполь-
зовать данные способности в общении с 
представителями иноязычной культуры [3, 
10].

Уровни межкультурной компетентности 
выступают в качестве критериев оценива-
ния: осведомленность о культурных раз-
личиях – базовые знания (1 балл), понима-
ние культурных различий – средний объем 
знаний (2 балла), автономность принятия 
решений в различных ситуациях межкуль-
турного взаимодействия – полный объем 
знаний (3 балла) [2]. 

Возвращаясь к 6 аспектам системы оце-
нивания сформированности межкультур-
ной компетентности студентов (INCA) [2], 
подробнее рассмотрим критерии и алго-
ритм данной системы оценивания.  

Показатель толерантности к ситуаци-
ям непонимания в общении означает, что 
студент спокойно воспринимает неодно-
значность получаемой информации и пове-
дения собеседника, адекватно ведет себя в 
такой ситуации. Обучающийся получает 1 
балл по этому показателю, если он спосо-
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бен действовать в неоднозначной ситуации 
простого уровня. В случае столкновения с 
проблемой, содержащей сразу несколько 
противоречий, студент не может найти вы-
хода. Студент получает 2 балла по этому 
показателю, если он начал приобретать на-
выки в выработке подходов к решению раз-
ного рода противоречий средней сложно-
сти. Учащийся получает 3 балла по этому 
показателю, если он постоянно анализиру-
ет ситуации на наличие неопределенностей 
и, сталкиваясь с проблемой такого рода, 
решает ее, независимо от ее сложности и 
масштабности.

Показатель адаптивности поведения – 
это способность рассматривать межлич-
ностное общение с разных сторон и в со-
ответствии с этим, менять свою позицию, 
чтобы адаптироваться к ней. Уровень до-
стижений, оцененный в 1 балл, требует от 
студента умения простого реагирования 
или защиты своих позиций в проблемной 
ситуации. Поведение студента в подобных 
случаях не характеризуется системностью. 
Уровень достижений, оцененный в 2 балла, 
требует от студента способности фиксиро-
вать в памяти полученный ранее опыт для 
решения задач в будущем. На основе это-
го обучающийся создает шаблоны поведе-
ния в различных ситуациях проблемного 
межкультурного взаимодействия. Уровень 
достижений, оцененный в 3 балла, требу-
ет от студента готовности принимать соот-
ветствующую позицию и поведение в кон-
кретной ситуации, исходя из накопленных 
знаний и приобретенных навыков.

Показатель межкультурной осведом-
ленности означает понимание студентом 
сути дискурса и целей партнера по обще-
нию. Для оценки в 1 балл по данному кри-
терию студент должен уметь определять 
проблемы межкультурного взаимодействия 
в различных коммуникативных ситуаци-
ях, но для достижения цели ему не хвата-
ет знаний. Он не может обосновать выбор 
стратегии поведения в такой ситуации, по-
этому ждет адаптации от собеседника. Для 
оценки в 2 балла по данному критерию сту-
дент должен уметь определять проблемы 
межкультурного взаимодействия в неопре-
деленных коммуникативных ситуациях и 
пытаться самостоятельно адаптироваться 
в них. Студент использует ограниченный 
набор стратегий для решения и предотвра-

щения проблем взаимодействия с предста-
вителями иноязычной культуры. Для оцен-
ки в 3 балла по данному критерию студент 
должен уметь четко определять характер 
проблемы межкультурного взаимодействия 
в коммуникативных ситуациях неопреде-
ленности. Обучающийся знает об их влия-
нии на процесс коммуникации, он способен 
адаптироваться к ним таким образом, что-
бы предотвратить недоразумения, а также 
владеет набором стратегий коммуникатив-
ного поведения.

Показатель нацеленности на самооб-
разование и самосовершенствование – это 
способность усваивать и совершенство-
вать полученные знания, применять их на 
практике. Оценка в 1 балл предполагает 
оперирование студентом несистематизиро-
ванными, неполными знаниями о другой 
культуре. Студент продолжает расширять и 
дополнять их, готов изменить собственное 
восприятие под их влиянием. Оценка в 2 
балла предусматривает, что студент может 
использовать определенную информацию 
на практике. Обучающийся самостоятель-
но совершенствует свои знания о культурах 
разных стран. Оценка в 3 балла предусма-
тривает, что студент имеет глубокие знания 
в области иноязычных культур, развивает 
их посредством деятельности исследова-
тельского характера. Студент способен ока-
зывать консультативную помощь другим.

Показатель уважения, интереса и от-
крытости по отношению к иноязычным 
культурам – это способность студента вос-
принимать различия между собственной и 
другими культурами как должное; пони-
мание, что различия культур не подлежат 
оценке по шкале «хорошо-плохо». Навыки 
студента могут быть оценены в 1 балл по 
данному критерию, если студент способен 
видеть различия между культурами, но не 
может абстрагироваться от оценочных ха-
рактеристик, хоть и пытается занять по-
зицию толерантности, адаптироваться к 
непривычным сторонам мировосприятия 
другой культуры. Навыки студента, могут 
быть оценены в 2 балла, если студент мо-
жет относительно спокойно воспринимать 
ценности, нормы и модели поведения пред-
ставителей других культур в различных си-
туациях. Навыки студента, могут быть оце-
нены в 3 балла, если студент уважительно 
относится к различиям в системах ценно-
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стей различных культур. Знания в этой об-
ласти он может применить не только в лич-
ном опыте общения, но и для обеспечения 
бесконфликтных отношений сотрудников.

Показатель эмпатии означает понима-
ние студентом эмоционального состояния 
собеседников через сопереживание. Дан-
ный показатель оценивается в 1 балл, если 
студент может замечать различия в реак-
ции на конкретную ситуацию представите-
лей различных культур, но это становится 
для ученика препятствием для успешного 
общения. Данный показатель оценивает-
ся в 2 балла, если студент выработал для 
себя ориентировочный алгоритм взаимо-
действия с представителями различных 
культур в некоторых ситуациях общения. 
На основе этого студент начинает анализи-
ровать их поведение интуитивно. Данный 
показатель оценивается в 3 балла, если 
студент способен спокойно воспринимать 
различия во взглядах, связанные с куль-
турной принадлежностью собеседника. 
Такие ситуации студент рассматривает с 
нейтральной позиции, абстрагируясь от 
особенностей собственной культуры, и, та-
ким образом, может оптимизировать взаи-
модействие с представителем другой куль-
туры [2].

Таким образом, преподаватель при под-
готовке к процессу тестирования, которое 
будет включать задания на оценивание от-
дельных аспектов межкультурной компе-
тентности студентов, должен определить 
следующие моменты:

 - на оценивание какого из показателей 
межкультурной компетентности нацелено 
то или иное тестовое задание;

 - по каким результатам деятельности 
студентов преподаватель будет оценивать 
уровень их компетентности (проект, устная 
презентация, письменный отчет, мини-диа-

логи, развернутые ответы на вопросы, ана-
лиз кейсов, участие в интерактивных играх, 
сценарий, портфолио, анализ межкультур-
ной политики разных стран и др.);

 - каким образом перевести 3-балльную 
систему оценивания межкультурной компе-
тентности в 5-ти или 100-балльную.

Интересными в данной связи пред-
ставляются предложенные учеными 
P. Ramburus и D. A. Tahhan задания на фор-
мирование и оценивание уровня межкуль-
турной компетентности студентов. Задания 
распределены на блоки, соответствующие 
уровням оценивания: осведомленность о 
культурных различиях, понимание куль-
турных различий, автономность принятия 
решений в различных ситуациях межкуль-
турного взаимодействия и охватывают все 
аспекты процесса межкультурной комму-
никации [9].

Итак, очевидно, что мировые тенденции 
требуют от современных специалистов 
умения эффективно взаимодействовать с 
представителями других культур для до-
стижения своих целей, то есть высокого 
уровня межкультурной компетентности. 
Данное требование должно находить отра-
жение в их профессиональной подготовке. 
Принято выделять три уровня межкуль-
турной компетентности: осведомленность 
о культурных различиях, понимание меж-
культурных различий, автономность при-
нятия решений в ситуациях межкультур-
ного взаимодействия. Алгоритм процесса 
оценивания уровня сформированности 
межкультурной компетентности будущих 
специалистов базируется на оценке ее 6 
аспектов. Задача каждого преподавателя 
иностранного языка и культуры создать 
собственную систему оценивания дости-
жений обучающихся на базе предложенно-
го в данной статье алгоритма.  
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Гулакова И.А.

Аннотация. Работа посвящена анализу проблемы языковой подготовки студентов в неязыковых ВУЗах. 
Вопрос развития навыков межкультурной компетенции рассматривается в тесной связи с профессиональной 
деятельностью, имеющей дело со взаимодействием между культурами и осуществляемой посредством ком-
муникации, к которой относятся и управление, и экономическая, и общественно-политическая деятельность. 
Особое внимание уделяется демонстрации развивающего потенциала междисциплинарного обучения ино-
странному языку в неязыковом ВУЗе, обеспечивающего формирование межкультурной компетенции у буду-
щих экономистов.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, языковая подготовка, междисциплинарное обучение, про-
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В свете многочисленных проблем, кото-
рые возникли в Крыму после перехода его в 
состав Российской Федерации, образование 
было и остается необходимым условием 
для того, чтобы наше общество имело воз-
можность продвигаться вперед. В связи с 
этим задача высшей школы в Крыму сегод-
ня заключается в том, чтобы предоставить 
возможность студентам реализовать весь 
свой потенциал, который подразумевает 
возможность реализовать личные качества 
и добиться профессионального роста. 

Был проведен анализ практики, сложив-
шейся в вузах в области профессионально-
направленного преподавания иностранных 
языков. Он показывает, что в процессе меж-
культурной коммуникации специалисты, 
достаточно хорошо владеющие иностран-
ным языком, продолжают испытывать за-
труднения в иноязычной профессиональной 
коммуникации. Причиной этого явления, по 
нашему мнению, является недостаточное 
знание норм и ценностей, свойственных 
культуре другой страны, необходимых для 
эффективного общения в межкультурной 
среде. Поэтому поиск путей организации 
формирования межкультурной професси-
ональной компетенции является одним из 
актуальных направлений исследований в 
сфере преподавания иностранных языков, 
нацеленного на оптимизацию профильного 
обучения. Возникает необходимость опре-
деления соответствующих условий для 
формирования межкультурной компетен-
ции у студентов экономических специаль-
ностей Института экономики и управления 
в Крыму в соответствии с требованиями 

новой педагогической парадигмы.
Условия для интеграции предметных зна-

ний складываются в области «иностранный 
язык – спецдисциплины», что позволяет 
рассматривать языковую подготовку буду-
щих экономистов и как эффективное сред-
ство формирования межкультурной ком-
петенции студентов в специальной сфере, 
и как средство расширения их профессио-
нального кругозора благодаря информации, 
полученной ими из иноязычных источни-
ков, прежде всего при использовании сети 
Интернет. Ориентация на создание опреде-
ленных языковых и межкультурных знаний 
делает обучение студентов более значимым 
и продуктивным, и в итоге обеспечивает 
успешный контакт будущих специалистов с 
реальной бизнес действительностью. Такая 
организация деятельности студентов выво-
дит их в новое информационное простран-
ство, находящееся за пределами учебной 
программы, и уменьшает разрыв между ис-
пользованием иностранного языка в ауди-
тории и в реальной речевой ситуации.

Актуальность статьи обусловлена не-
обходимостью оптимизации целостности 
процесса языковой подготовки студентов 
в условиях междисциплинарного обучения 
иностранному языку в неязыковых ВУЗах. 
Целью статьи является обоснование не-
обходимости формирования у студентов 
межкультурной компетенции на основе 
интеграции дисциплины «Иностранный 
язык» с другими предметами по профилю 
подготовки будущих экономистов. Для до-
стижения поставленной цели в работе ре-
шаются следующие задачи: дается анализ 
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исследований понятия «межкультурная 
компетенция», определяется место дис-
циплины «Иностранный язык» в учебной 
программе неязыкового ВУЗа, формулиру-
ются базовые рекомендации для успешного 
формирования межкультурной компетен-
ции у студентов-экономистов и овладения 
ими иностранным языком.

Владение иностранным языком часто 
становится для будущего экономиста тем 
условием, которое позволяет совершен-
ствоваться и развиваться в своей профес-
сии, расширяет возможности трудоустрой-
ства и продвижения по службе. Одной из 
задач преподавания иностранного языка 
в неязыковом ВУЗе является не только во-
оружить студентов определенной суммой 
знаний и привить им необходимые для их 
будущей профессии практические умения 
и навыки, но и научить их самостоятельно 
мыслить и работать. Одной из основных 
целей курса обучения английскому языку 
на экономических специальностях является 
овладение студентами межкультурной ком-
петенцией, которая предполагает не только 
формирование навыков межкультурного 
общения, но и позволяет языковой лично-
сти выйти за пределы собственной культу-
ры и приобрести качества медиатора куль-
тур, не утрачивая собственной культурной 
идентичности [5, с. 22].

Навыки межкультурной компетенции 
особенно необходимы тем специалистам, 
чья профессиональная деятельность свя-
зана с взаимодействием между культурами 
и осуществляется посредством общения. 
И управление, и экономическая, и обще-
ственно-политическая деятельность от-
носятся к тем сферам, где необходимо 
обладать умением соотносить модели 
и конкретные акты поведения человека дру-
гой культуры, уметь донести до собеседни-
ка, действующего на бессознательной ос-
нове, смысл особенностей межкультурного 
акта общения. В связи с этим необходимо 
рассмотреть роль межкультурной компе-
тенции, определение которой разрабатыва-
ется и описывается в трудах таких ученых, 
как Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 
И. И. Халеева, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 
Г. В. Елизарова  и др.

Научные исследования в области меж-
культурной компетенции трактуют это по-

нятие как адекватное взаимопонимание 
участников коммуникации, принадлежа-
щих к разным национальным культурам. 
Это определение было сформулировано в 
начале 90-х Е. М. Верещагиным и В. Г. Ко-
стомаровым в книге «Язык и культура» 
[1, с. 26]. Межкультурная компетенция, по 
мнению Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, есть 
способность, позволяющая личности реа-
лизовать себя в рамках диалога культур, т.е. 
в условиях межкультурной коммуникации. 
Ее становление осуществляется во взаимос-
вязи освоения иноязычного кода и развития 
культурного опыта человека, в составе ко-
торого можно вычленить отношение чело-
века к себе, к миру, а также опыт творче-
ской деятельности [3, с. 152]. Более полное 
определение межкультурной компетенции 
было дано И. И. Халеевой: «Межкультур-
ная компетенция – есть совокупность спец-
ифических процессов взаимодействия лю-
дей, принадлежащих к разным культурам и 
языкам. Она происходит между партнера-
ми по взаимодействию, которые не только 
принадлежат к разным культурам, но и при 
этом осознают тот факт, что каждый из них 
является «другим» и каждый воспринимает 
чужеродность «партнера»» [6, с. 12]. На-
выки общения на иностранном языке, не 
чуждаясь разницы культур и стереотипов 
мышления, чаще всего и называют меж-
культурной компетенцией.

Высшее профессиональное образова-
ние по своей природе системный объект, 
сложный как по структуре, содержанию и 
функциям, так и по многообразному взаи-
модействию со всей социальной средой. В 
последнее время языковая подготовка спе-
циалистов рассматривается как важнейший 
элемент профессионального образования в 
связи с тем, что этого требуют современ-
ные стандарты деловых коммуникаций. 
Выпускник-экономист воспринимается не 
просто как профессионал, но и как носи-
тель определенной деловой культуры. Изу-
чение иностранного языка в ВУЗе способно 
также помочь развить творческое мышле-
ние студентов за счет использования спец-
ифических лингвистических средств и при-
менения современных информационных 
средств.

Перспективы применения полученных 
знаний в бизнесе касаются следующих сфер: 
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теории управления организацией на меж-
дународном уровне, межкультурного или 
международного маркетинга, развития пер-
сонала в области межкультурной компетен-
ции, управления персоналом международ-
ной организации, а также межкультурного 
сотрудничества в иных отраслях коммер-
ческой деятельности (например, торговых, 
дипломатических отношений, заключения 
контрактов, партнерства). Актуальность 
применения межкультурного знания эко-
номистами повышается после вступления 
России во Всемирную торговую организа-
цию, так как рынок становится более от-
крытым [4, с. 66]. Такая тенденция актуа-
лизирует вопрос развития межкультурной 
компетенции у современного экономиста. 
Изучение роли межкультурной коммуника-
ции в экономике предполагает знакомство 
со следующими явлениями и понятиями: 
принципы коммуникации; основные функ-
ции культуры; языковая, социальная, куль-
турная среда; влияние культуры на воспри-
ятие и коммуникацию в профессиональной 
сфере; критерии влияния культуры на эко-
номическую деятельность [4, с. 67].

С точки зрения деления всех дисци-
плин, преподаваемых в неязыковом ВУЗе, 
на профилирующие и непрофилирующие 
иностранный язык относят обычно к не-
профилирующим дисциплинам. Это соз-
дает необходимость предпринять попытки 
установить уровень взаимосвязи между 
непрофилирующим предметом «Иностран-
ный язык» и дисциплинами, определяющи-
ми профиль подготовки по специальности, 
проанализировать взаимодействие между 
дисциплиной «Иностранный язык» и спе-
циальностью. Базой для определения уров-
ня целостности педагогической системы 
может служить степень профилирования 
дисциплины или соответствия этой дисци-
плины будущей специальности.

Исследовательница И. И. Галимзяно-
ва проанализировала профессионально 
ориентированную языковую подготовку в 
техническом ВУЗе на базе Казанского го-
сударственного технологического универ-
ситета [2, с.112]. Она пришла к выводу, 
что при определении задачи повышения 
уровня и качества подготовки специалиста 
мы должны исходить из потребности того 
конкретного производства, для которого он 

готовится. Для преподавателей иностран-
ного языка в неязыковом ВУЗе эта задача 
осложняется тем обстоятельством, что из-
учение иностранного языка здесь занимает 
специфическое положение. Преподаватели 
иностранного языка должны сделать все 
возможное не только для того, чтобы дать 
студентам знания по своему предмету, но и 
для того, чтобы по мере возможности спо-
собствовать специальной подготовке буду-
щего специалиста. 

Мы должны учитывать особенности ос-
новной профессии студента. Это определя-
ет необходимость тесных контактов между 
кафедрой иностранных языков и специ-
альными кафедрами ВУЗа. Известно, что в 
тех ВУЗах, где такой контакт налажен, спе-
циальные кафедры требуют от студентов 
знания современного состояния развития 
зарубежной науки и экономики, наличия 
иноязычных источников в библиографии к 
курсовым работам и дипломным проектам 
и т. д. [2, с. 112].

Знания, которые получает студент в ре-
зультате такого содружества специальных 
кафедр, кафедры иностранного языка и би-
блиотеки, он использует в своей учебной 
работе и в работе над дипломным проектом. 
Такие знания являются интегральными, по-
скольку представляют собой не умения и 
навыки в области отдельных дисциплин, а 
общее, комплексное знание будущей спе-
циальности. Создание и поддержание об-
учающей среды требует от преподавателя 
«погружения» студентов в ситуации, мак-
симально приближенные к реальным усло-
виям профессиональной деятельности, по-
зволяющим им мотивированно и осознанно 
овладевать знаниями и умениями; создания 
коммуникативно-познавательной обстанов-
ки [2, с. 112].

Отбор содержания обучения и состав-
ление календарного плана требуют от пре-
подавателя, прежде всего ясного представ-
ления о стратегии курса, целях обучения 
и эффективности внедрения инноваций, о 
методах и средствах обучения, а также о 
возможностях реализации инновационных 
технологий в условиях реального курса. 
[2, с. 112]. Подготовка и проведение заня-
тий по иностранному языку в рамках об-
учения экономистов осуществляется исхо-
дя из представления преподавателя о том, 
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какой он видит профессиональную модель 
будущего специалиста, и о том, какое ме-
сто в этой модели занимает та конкретная 
область знаний, которая влияет на его фор-
мирование и за которую несет ответствен-
ность сам преподаватель. 

Содержание курса языковой подготовки 
будущих экономистов в Институте эконо-
мики и управления (структурного подраз-
деления Крымского федерального универ-
ситета) на данном этапе сильно варьируется 
в связи с интеграцией учебных программ 
разных ВУЗов Крыма, занимавшихся под-
готовкой экономистов в предыдущие годы. 
В целом можно отметить следующую про-
грамму обучения будущих экономистов 
иностранному языку: 1, 2, 3 и 4 семестры 
бакалавры изучают предмет «Иностран-
ный язык», магистры первого курса изуча-
ют предмет «Деловой иностранный язык» 
или «Иностранный язык для профессио-
нальных целей». Также бакалавры имеют 
возможность изучить второй деловой ино-
странный язык.

Анализируя динамику заинтересован-
ности студентов в изучении общеобразо-
вательных дисциплин, можно заметить 
падение интереса к этим дисциплинам 
на втором курсе по сравнению с первым, 
что обусловлено разобщенностью их пре-
подавания с профильными предметами. 
Студенты не понимают смысла изучения 
ряда дисциплин, не связанных с их буду-
щей специальностью. На четвертом курсе 
начинается изучение специальных дисци-
плин, и интерес к учебе у студентов резко 
возрастает, что благотворно сказывается 
на успеваемости. Но именно здесь прояв-
ляется недостаток знаний, которые они не 
получили по непрофильным предметам. 
Эти дисциплины преподаются тогда, когда 
студент еще не знает своей специальности 
и, естественно, без помощи преподавате-
ля установить связь между своей будущей 
специальностью и общеобразовательными 
дисциплинами не способен [2, с. 113].

Основная проблема, с которой сталкива-
ются преподаватели иностранного языка, 
работающие с магистрами на первом-вто-
ром курсе, это слабые остаточные знания 
студентов, что обусловлено отсутствием 
дисциплины «Иностранный язык» на тре-
тьем и четвертом году обучения на бакалав-

риате. А между тем обучение в магистра-
туре подразумевает более высокий уровень 
языковой подготовки будущего экономиста 
с опорой на более углубленное изучение 
профильных предметов. Получается, что 
знания ценны не только новизной и соот-
ветствием уровню науки, но и их связями. 
Междисциплинарные связи должны выра-
батываться одновременно с приобретением 
знаний. Уровень квалификации специали-
ста значительно повысится, если научить 
студента с первого года обучения извлекать 
профессиональные знания из любой дис-
циплины общеобразовательного цикла, по-
казав ему их связи со специальными дис-
циплинами, самому находить такие связи, 
хранить их как связующие звенья всей 
системы специальных знаний, применяя 
затем на производстве. Все, что студенту 
преподают в ВУЗе, должно служить форми-
рованию специалиста высокого уровня. И 
здесь один выход: профилирование обще-
образовательных дисциплин, но не отдель-
но взятых, а связанных в единую програм-
му непрерывной подготовки специалиста 
[2, с. 114].

Анализируя языковую подготовку буду-
щих экономистов, можно сделать вывод о 
том, что для успешного овладения ими ино-
странным языком на уровне, позволяющем 
использовать эти знания в своей професси-
ональной деятельности необходимо:

 - применять в работе со студентами чет-
ко сформулированные рабочие и учебные 
программы и соответствующие им учебно-
методические комплексы; 

- устанавливать междисциплинарные 
связи в процессе подготовки к предмету 
и активно сотрудничать с преподавателя-
ми профильных дисциплин для успешно-
го взаимопроникновения знаний по всему 
курсу обучения; 

- активно использовать тестовые мето-
дики для определения начального уровня 
языковой подготовки, для корректирования 
учебного процесса и определения уровня 
подготовки выпускников; 

- находить применение таким методам 
обучения, как деловые игры и проектная 
технология; 

- привлекать преподавателей профиль-
ных дисциплин, владеющих иностранными 
языками, и преподавателей-носителей язы-
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ка для проведения занятий со студентами; 
- приглашать для проведения бесед 

представителей различных организаций 
и компаний Крыма, работающих с ино-
странными партнерами, с целью приобще-
ния студентов к деловой практике.

Для формирования межкультурной ком-
петенции рекомендуется: 

- знакомиться с различного рода спра-
вочниками, руководствами и пособиями 
по тому, как лучше путешествовать, торго-
вать, договариваться, работать, вести себя 
и общаться с иностранцами; 

- читать неадаптированную литерату-
ру, включая литературу по специальности, 
дающую конкретные знания об особенно-
стях той или иной культуры в области меж-
личностной и социальной коммуникации; 

- смотреть обучающие видеофильмы и 
другие неадаптированные телепрограммы, 
и видеопрограммы, адаптируясь к ино-
му менталитету, иному представлению о 
мире, иным ценностям, иным нормам по-
ведения; 

- отрабатывать полученные на занятиях 
по иностранному языку знания путем ве-
дения деловой корреспонденции или жи-
вого общения с носителями языка;

- активно применять интернет-ресур-
сы для общения на иностранном языке 
на специальные темы, а также бытовые, 
общекультурные, общеинтеллектуальные 
со специалистами в различных отраслях 
экономики.

Педагогический процесс представляет 
собой внутренне связанную совокупность 

многих процессов, суть которых состоит 
в том, что социальный опыт превраща-
ется в качества формируемого человека. 
Данный процесс представляет собой не 
механическое соединение процессов вос-
питания, обучения, развития, а новое ка-
чественное образование, подчиняющееся 
особым закономерностям. Целостность, 
общность, единство – вот главные харак-
теристики педагогического процесса, под-
черкивающие подчинение единой цели 
всех составляющих его процессов. 

Практически каждая дисциплина про-
граммы ВУЗа вносит определенный вклад 
в формирование межкультурной компетен-
ции студентов, наполняя ее соответствую-
щим содержанием. Значимое место в этом 
процессе отводится дисциплине «Ино-
странный язык», так как формирование 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции является основной целью обучения 
данному предмету в ВУЗе. Обучение этой 
дисциплине характеризуется межпредмет-
ностью, то есть взаимосвязью профиль-
ных и непрофильных дисциплин, препо-
даваемых будущим специалистам. В связи 
с переходом на новую систему обучения 
учреждения высшего профессионально-
го образования Крыма разрабатывают 
и внедряют общекультурные и общепро-
фессиональные компетенции и методики 
качественной подготовки высококвали-
фицированных специалистов, уровень ко-
торых соответствовал бы стремительно 
меняющимся требованиям современного 
информационного общества.
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРВЫХ ПЕДАГОГОВ ДХШ №1 ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Сиразева Л.Г.

Аннотация. В статье указывается педагогическая и творческая деятельность первого директора, первого 
завуча и первых педагогов. Описывается неоценимый труд педагогов научить детей видеть прекрасное в об-
ласти изобразительного искусства. Исследуется проблема учебно-воспитательных и организационных работ.

Ключевые слова: художественная школа, институт, училище, творческая деятельность, преподавательская 
деятельность, педагог, воспитание, ученик, искусство.

Профессия учителя является наитруд-
нейшей и наиблагороднейшей среди мно-
гих других профессий, которые своей со-
зидательной сущностью направлены на 
совершенствование самого главного, что 
есть на земле, – Человека. Какие бы мето-
ды и педагогические технологии ни осваи-
вал и не применял учитель, его личностное 
влияние на духовный мир юной личности 
всегда будет определяющим. Не случайно 
среди личностных качеств, которые осо-
бенно ценят в учителе ученики, чаще всего 
называют любовь к детям, справедливость, 
доброжелательность, требовательность. 
Чтобы обладать этими качествами, необхо-
димо быть духовно богатой, интеллигент-
ной и творческой личностью. 

Огромная роль в воспитании детей и 
подростков принадлежит внешкольным 
учреждениям – это школы искусств, сту-
дии, спортивные школы, детско-дворовые 
клубы и др. Активная деятельность этих 
школ создают благоприятные условия для 
разумной организации свободного време-
ни школьников, для их всестороннего раз-
вития. Проблемы внешкольной работы с 
детьми стали заниматься важное место в 
советской педагогике. Огромная роль в их 
разработке принадлежала Н.К Крупской, 
которая руководила внешкольным отделом 
Наркомпроса. «Внешкольная  работа, –пи-
сала Надежда Константиновна, – чрезвы-
чайно важна, так как она может помочь 
правильному воспитанию детей, создать 
условия для их всестороннего развития». 
[2, с.11]

В 1940 годах в Республике Татарстан 
были созданы первые детские внешколь-
ные учреждения. Один из них – Детская 
художественная школа №1 города Набе-
режные Челны была открыта в 1973 году. 
Первым директором которого был Гирфа-

нов Фирдус Гильмутдинович. 
Гирфанов Фирдус Гильмутдинович
Гирфанов Фирдус Гильмутдинович ро-

дился 7 июня 1940 года в селе Карашэм 
Зеленадольского района. Когда ему было 
6 месяцев его семья переехала в город 
Казань. Здесь он закончил 7 классов, а за-
тем и вечернюю школу. С 1957 года начи-
нает работать в Авиастроительном заводе 
№ 1. В 1962 году поступает в Казанское 
художественное училище, а потом уже в 
Ташкентский художественный институт 
им. А.Н.Островского (1968-1973) Когда в 
институте объявили о распределении вы-
пускников, ему было предложено поехать 
в город Джизак. После он срочно написал 
письмо в Министерство культуры ТАССР 
о желании работать в Татарстане. Ответ на 
письмо пришел быстро. В письме был вы-
зов-приглашение на работу. И таким обра-
зом он с семьей в 1973 году приехал в город 
Казань. Из Казани приказом № 49-л Мини-
стерства культуры ТАССР от 13 августа 
1973 года был направлен в город Набереж-
ные Челны открыть с 1 сентября Детскую 
художественную школу № 1 с континген-
том учащихся 55 человек. Он был дирек-
тором  этой школы (1973-1989) и одновре-
менно преподавал рисунок, живопись и 
историю искусств.

Выпускники: Тимиршин Альберт – ху-
дожник в Казани, Гульназ Адгамова – ху-
дожник в Набережных Челнах, В.Орлов, 
М.Зарипов также стали хужожниками и др.

Гирфанов Фирдус – один из ведущих 
мастеров в республике, работающий в 
традициях искусства татарского шамаиля. 
Религиозные по содержанию картины вы-
полняются им масляными красками на сте-
кле и подсвечиваются фольгой. Значитель-
но обогатил художественный образность 
шамаилей. Его работы «Город Булгар», 
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«Ступени веры», «Сад Булгар-сад печали», 
«Дерево жизни», «Ислам» и др. Эти рабо-
ты отличаются ярким цветовым решением, 
информативной насыщенностью, обилием 
деталей. Основополагающим элементом в 
шамаилях Фирдуса Гильмутдиновича яв-
ляется коранический текст, который допол-
няется символикой изобразительных об-
разов. Высокий профессионализм знаний 
в области шамаиля позволили ему стать 
одним из немногих художников, внесших 
заметный вклад в возрождение этого вида 
искусства в 80-х годах XX века. 14 апреля 
1999 года  Указом президента Республики 
Татарстан за заслуги в области культуры, 
многолетний добросовестный труд Фир-
дусу Гирфанову было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан».  

Первые педагоги художественной 
школы. 

Агалтдинов Гайнулла Агалтдинович
Гайнулла Агалтдинович родился 12 

мая 1945 года в деревне Байкал Ашкын-
ского района, Республики Башкортстан. С 
1969-1974 года учился в Нижнетагильском 
государственном педагогическом инсти-
туте, художественно-графический факуль-
тет. После окончания института работал 
художником-оформителем в "Монтаж"е 
города Набережные Челны. С 1976 года 
начинается педагогическая деятельность 
в Детской художественной школе № 1. С 
1989 года он становится директором этой 
школы (в течение 20 лет). В 2003 году  Ука-
зом президента Республики Татарстан за 
заслуги в области культуры, многолетний 
добросовестный труд Гайнулле Агалтди-
нову было присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры Республики 
Татарстан».

Гайнулла Агалетдинович- духовно бога-
тая личность, его духовность прежде всего 
проявляется в любви к воспитанникам, к 
своим ученикам. Он одинакова уважитель-
но относится к людям, детям разных наци-
ональностей, вероисповеданий. Он спосо-
бен  к сотрудничеству и сотворчеству как 
с детьми, так и с родителями и со своими 
коллегами.

«Елабужский лес», «Боровецкий лес», 
«Каменка», «Зимний двор. Башкирия», 
«Туманное утро» и др. – его основные ра-
боты. Пейзажи Гайнуллы Агалетдиновича 

очень лиричны и трогательны, их можно 
назвать «пейзажи настроения». Он не пи-
шет объект или вид, он изображает состо-
яние, созвучное его настроению, передает 
тончайшие нюансы природы и атмосферы. 
Ни в одном этюде не повторяется тон и 
цвет неба, это присуще только тонкому жи-
вописцу, глубоко изучающему природные 
явления. По его этюдам можно сложить не 
одну, а несколько серий на тему «времена 
года». Это прекрасные весенние этюды, 
отображающие последний исход снега, те-
плые мартовские дни или первую молодую 
зелень, пробившуюся из-под ожившей зем-
ли, это солнечные летние дни в тиши тени-
стых улочек.  

Зорина Алевтина Сергеевна
Алевтина Сергеевна была рекомендо-

вана и принята в художественную школу 
Людмилой Ильиничной Рязаевой – зав. 
отделением культуры города Набережные 
Челны. В ДХШ-1 она работала преподава-
телем рисунка, живописи, станковой ком-
позиции. Ее программа обучения детей 
строилась на основе изучения академиче-
ской изобразительной грамоты. Основной 
целью обучения: научить детей основам 
изобразительной грамоты, понять"язык" 
изобразительного искусства, привить де-
тям желание заниматься искусством и 
творчеством. 

Сама Алевтина Сергеевна очень любила 
живопись, поэтому и детей учила видеть 
красоту цвета, и «чудо» живописного ис-
кусства, прививала любовь и уважение к 
изобразительному творчеству. В ее груп-
пах обучалось много способных детей. И 
многие из них стали хорошими людьми, 
творческими профессионалами. Среди них 
Новиков Григорий Анатольевич- извест-
ный художник, преподаватель института 
искусств и дизайна, Манукян Валерий- Из-
вестный архитектор (многие годы работал 
главным архитектором города Набережные 
Челны).

Шаймарданов Рашид Хазиевич
Рашид Шаймарданов Родисля 31 августа 

1946 года в городе Бавлы, Республики Та-
тарстан. В 1962 году окончил Альметьев-
ское городское профтехучилище, служил 
в армии, в 1968-1970 года работал худож-
ником в Ремонтно- монтажном управлении 
при Газоперерабатываемом заводе.

В детской художественной школе №1 
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города Набережные Челны работает с 1975 
года. Сюда он был направлен после окон-
чания Лениногорского музыкально-педа-
гогического училища. В 1976-1980 годах 
занимал должность заведующего учебной 
частью. В 1981 году окончил художествен-
но-графический факультет Чувашского Го-
сударственного пединститута. С 1980 по 
1982 года – директор картинной галереи 
города Набережные Челны. 

Рашид Шаймарданов – преподаватель 
высшей квалификационной категории, 
прекрасно владеющий методикой препо-
давания предметов живописи, рисунка, 
композиции. С целью освоения учащимися 
умений и навыков в области изобразитель-
ного искусства для учебных постановок 
художественной школы он изготовил раз-
личные геометрические тела, скульптур-
ные части тела. Наряду с педагогической 
деятельностью Рашид Хазиевич активно 
занимается творчеством. Выставляет свои 
работы в Набережночелнинской картинной 
галерее, ДК «Энергетик», Концертном зале 
им. Сары Садыковой, на выставках органи-
зованных торгово-промышленной палатой 
города Набережные Челны. 

За высокий профессионализм и плодот-
ворный труд в деле эстетического воспи-
тания подрастающего поколения учитель 
неоднократно награжден Почетными гра-
мотами Министерства культуры Республи-
ки Татарстан. 

Классы, в которых преподает Рашид Ха-
зиевич, основаны на традициях академиче-
ской школы рисунка, живописи и станковой 
композиции, с внедрением национальных 
традиций в декоративно-прикладном ис-
кусстве. В процессе учебы с целью фор-
мирования личности учащихся, проводит 
выходы на природу «пленэр», встречи с 
известными художниками. На классных 
часах учащиеся осваивают знания по сте-
нографии, арабской каллиграфии, технике 
сусального золота. Рашид Хазиевич ведет 
тесный контакт с родителями с целью фор-
мирования широкого кругозора у учащих-
ся, проводит цикл бесед и лекций по теме 
«Воспитание у детей чувства прекрасно-
го». Он работает по принципу «Чужих де-
тей не бывает».

Преподаватель, помогающий своим по-
допечным найти себя в мире прекрасного, 
обладает 36 годами педагогического стажа. 

Его выпускники К. Карамова, Н. Амирова 
стали кандидатами педагогических наук и 
успешно работают в НГПУ, Э. Хисамут-
динова препадает в КИИД, Е. Морозо-
ва-Иванова и Л. Добрынина – в колледже 
искусств, Э. Хусаенова – в Детской худо-
жественной школе № 1.

Хазиев Мадияр Шарипович 
Мадияр Шарипович  родился 1 марта 

1949 года в селе Кренле, Сабинского рай-
она, ТАССР. Хазиев Мадияр Шарипович 
начал свою трудовую деятельность заве-
дующим клубом в седе Мичан Сабинского 
района.  Любовь к изобразительному ис-
кусству в 1971 году привело его в Ленино-
горское педучилище. Высокие показания 
на экзаменах помогли ему поступить на 
второй курс. После двух лет обучения он 
возвращается в Казань, поступает в Казан-
ское художественное училище. В 1976 году 
закончил отделение живописи и был при-
глашен главным художником в детское из-
дательство в г. Казани.  Но он уехал в На-
бережные Челны, преподавать в Детскую 
художественную школу № 1. С тех пор он 
остается в этой школе. 

Мадияр Хазиев умело передает ма-
стерство, знания, умения, накопленные за 
35 лет работы в Детской художественной 
школе учащимся и молодым специалистам, 
формирует эстетический вкус, творческое 
мировоззрение, ведет обучение на высоком 
профессиональном уровне. 

Велика роль Мадияра Шариповича в 
сфере преподавания и формирования куль-
турного наследия и нововведения по пред-
метам рисунка, живописи, композиции в 
истории школы: созданы методические 
разработки рисунка головы человека, гип-
совой головы, стадии работы по живописи 
для детей 1-4 классов. Работая с этими раз-
работками он вырастил не одно поколение 
художников, архитекторов и дизайнеров. 
Также он внедрил личный метод ведения 
рисунка, живописи, композиции нако-
пленный многолетним опытом, учитывая 
возрастные особенности детей. Наряду с 
академическим образованием ввел стили-
зацию в живопись, рисунок и композицию. 
Работы его учащихся отражают националь-
ный дух, обычаи татарского народа.

Системное, экспериментальное обуче-
ние, складывающиеся десятилетиями, глу-
бокие знания и умения обогащают тради-
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ции, историю художественной школы.
Занятия проводит с учетом новых техно-

логий обучения в области художественного 
образования, используют технику шама-
иля в станковой живописи и композиции, 
ввел методы в декоративной живописи и 
современные методы рисования контуром 
по ткани и дереву. Творческих подход к об-
учению живописи, рисунка, композиции 
приводит к постоянному развитию, обо-
гащению методов, форм, приемов переда-
чи знаний, умений, навыков, применения 
новых технологий- все это обеспечивает 
возможность раннего выявления талан-
та и создает благоприятные условия для 
его профессионального становления: вы-
пускники Мадияра Шариповича успешно 
поступают в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения художественного 
направления города, республики, страны.  
Среди учеников Мадьяра Шариповича 
много уже состоявшихся художников- это 
Шелкова Наталья, Адгамова Гульназ, Ах-
метов Ленар, Гараева Хания, Мазитова 
Таслия, Егорова Виктория, Мильгизина 
Альфия, Хазиева Лилия и др. 

Мадьяра Шариповича знают как знаме-
нитого художника не только в Татарстане и 
в России, но и за рубежом.  Его персональ-
ные выставки успешно проходят во мно-
гих городах России. Его труды отобража-
ют быт, образ жизни, культуру и историю 
татарского народа.  Совокупность произ-
ведений Хазиева Мадияра Шариповича 
представляет стиль "этнический авангард", 
соединяющийся с новаторской творческой 
интерпритацией классических традиций 
исламского декоративного искусства, с уче-
том художественно-эстетических запросов 
современной эпохи. Его работам присуще 
обращение к богатому народному фоль-
клору, традициям цвета, формы, пластики, 
характеризующим сочность, радость вос-
приятия природы, человека.

Ряд работ художник посвящает образу 
матери: «Молитва матери», «Тоска мате-
ри», «Мать в белом платке». В своих рабо-
тах он также выдвигает общечеловеческую 
тему о гармонии человека и природы. Этой 
тематике посвящается отдельная серия 
работ «Из воспоминаний детства», где ху-
дожник возвращается к образу татарской 
женщины, матери, образу татарского быта, 
философии его мышления и места в совре-
менной жизни.

За плодотворную педагогическую и 
творческую деятельность он многократно 
награжден дипломами, Почетными грамо-
тами Министерства культуры Республики 
Татарстан, Мэра, управления культуры го-
рода Набережные Челны. В 1999 году ему 
было присвоено звание "Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татарстан.

Атласов Павел Кононович
Павел Кононович родился 8 июля 

1954 года в городе Заинск Республики Та-
тарстан. В 1969-1973 годах учился в Ле-
ниногорском музыкально-художественном 
училище. Затем Павел Кононович окончил 
Чувашский государственный педагогиче-
ский институт (1976-1981). С 1976 года 
преподает скульптуру в Детской художе-
ственной школе № 1 города Набережные 
Челны. Личные качества этого педагога- 
это любовь к детям, чуткость, доброжела-
тельность, справедливость, требователь-
ность.      

 В 1984 году у него была персональная 
выставка творческих работ (акварель, пор-
треты карандашом) в санатории "Тамиск" 
(республика Северная Осетия-Алания, 
Алагирский район). Направление творче-
ский деятельности: графика, живопись, 
скульптура. В натюрмортах П. Коновалова 
есть колористическая звучность и цель-
ность, тонкие цветовые оттенки и пере-
ходы. Он хорошо передает сочность и тя-
жесть плодов, бархатистость и сверканье 
предметов. Уважительность и нежность к 
предметам, сделанным руками человека, 
к дарам земли и природы, умение в по-
вседневном увидеть значительное- вот та 
линия, которая намечается сразу в натюр-
мортах Коновалова и которая получает раз-
витие во всех последующих его работах.

В заключении как не вспомнить слова 
Андреева Валентина Ивановича, члена-
корреспондента Российской Академии об-
разования, доктора педагогических наук, 
профессора Казанского государственного 
университета (КФУ): «Только счастливый 
учитель может подарить своему ученику 
несколько лет ученического счастья. Толь-
ко добрый учитель может посеять зерно 
доброты в душах своих учеников. Только 
творчески саморазвивающийся учитель 
может быть образцом и стимулом для твор-
ческого саморазвития своих учеников. По-
этому надо быть тем учителем, которого 
ждут наши ученики» [1, с. 57].



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

46

Литература:
1. В.И Андреев. Педагогика. Казань: Издательство Казанского университета. 1996. 562 с.
2. Л.К. Балясов. Внешкольные учреждения. Москва: "Просвещение". 1978. 255с. 
3. Личный архив Агалтдинова Г.А.
4. Личный архив Атлосова П.К.
5. Личный архив Гирфанова Ф.Г.
6. Личный архив Зориной А.С.
7. Личный архив Хазиева М.Ш.
8. Личный архив Шаймарданова Р.Х.

Сведения об авторе:
Сиразева Лейсан Гамилевна (г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия).



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

47

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В СТАРШЕМ 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Будан Л. М.

Аннотация. В статье рассматривается одна из составляющих воспитательного процесса – сюжетно-роле-
вая игра, её роль в развитии личности, творческих возможностей детей, межличностных отношений, станов-
лении нравственных установок ребёнка. В работе доказывается необходимость педагогического воздействия 
на игру.

Ключевые слова: игра, сюжетно - ролевая игра, сюжет игры, самореализация, здоровьесбережение, стар-
ший дошкольный возраст.

Игра имеет огромное значение для вос-
питания и развития личности. Для детей 
игра, которую принято называть «спутни-
ком детства», составляет основное содер-
жание жизни, вступает как ведущая дея-
тельность, тесно переплетается с трудом 
и учением.

В игру вовлекаются все стороны лич-
ности. Ребенок двигается, говорит, воспри-
нимает, думает; в процессе игры активно 
работают все его психические процессы: 
мышление, воображение, память, усилива-
ется эмоциональные и волевые проявления. 
Игра выступает как важное средство воспи-
тания. 

Сюжет (тема) игры – это, по Д.Б. Элько-
нину, та сфера действительности, которая 
отражается в игре.

Сюжетно-ролевая игра – это основной 
вид игры ребенка дошкольного возраста. 
Основной источник, питающий сюжетно - 
ролевую игру ребенка, окружающий мир, 
жизнь и деятельность взрослых и сверстни-
ков.

В сюжетно-ролевой игре дети вступают 
в реальные организационные отношения 
(договариваются о сюжете игры, распреде-
ляют роли).

В сюжете отражаются события окружа-
ющей жизни, поэтому он зависит от соци-
ального опыта детей и степени понимания 
ими взаимоотношений людей.

Сюжет определяет направленность игро-
вых действий, разнообразие содержания 
игры (при одном и том же сюжете – разное 
содержание игры).  Для осуществления за-
мысла в сюжетно-ролевой игре ребенку 

необходимы игрушки и разные предметы, 
которые помогают ему действовать в соот-
ветствии с взятой на себя ролью. Показы-
вая детям способы ролевого поведения, ис-
пользуя обучающие игры. Также поощрять 
попытки детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими пред-
метами, игрушками.

Развитие игры как деятельности означа-
ет расширение тематики детских игр, углу-
бление их содержания. В игре дети должны 
приобретать положительный социальный 
опыт, вот почему, необходимо, чтобы в ней 
находили отражение любовь взрослых, 
любовь к труду, дружбе, взаимопомощи. 
Создавая условия для творческого самовы-
ражения детей и для возникновения новых 
игр и их развития.

Постоянное расширение знаний детей 
об окружающей жизни, обогащение их впе-
чатлений один из важнейших условий раз-
вития полноценной игры.

Развитие тех основных новообразова-
ний, которые должны возникнуть в до-
школьном возрасте: произвольность пове-
дения, воображение, коммуникативность, 
способность к замещению и моделирова-
нию, целеполагание, самооценка. 

Игра – ведущий вид деятельности в до-
школьном возрасте с 3-х до 7 лет. Букваль-
но: ведет за собой развитие. 

Именно в игре происходит качественное 
изменение психологических особенностей 
дошкольника (его мышления, памяти, про-
извольности) и его личностных качеств 
(самостоятельности, инициативности), 
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но только при условии, что сама игра по-
стоянно развивается.

Самореализация – полная внутренняя 
свобода, возможность реализации любых 
желаний: могу действовать с любым пред-
метом и так, как я хочу, могу стать кем угод-
но и отправиться куда угодно – реализация 
любых потребностей.

Здоровьесбережение – эмоциональный 
комфорт, позитивное мироощущение (чув-
ство подвластности всего мира, удоволь-
ствие, развитие личности (осознание свое-
го места в обществе) и т.д.

Комментарий: Главные профессио-
нальные умения педагога-дошкольника – 
это умение общаться и играть с маленьким 
ребенком.

Американский психолог и психотера-
певт Берн: «Весь процесс дошкольного 
воспитания мы рассматриваем как обуче-
ние тому, в какие игры следует играть и как 
в них играть». Главное, что может сделать 
педагог для того, чтобы ребенку было хоро-
шо в детском саду – это научить его играть 
с другими детьми.

Цитата: В.Т.Кудрявцев: «Играя, дети 
активно экспериментируют с образами со-
циальных отношений взрослых – через 
варьирование и достраивание сюжета, ин-
терпретацию содержания игровой роли, 
субъективное переживание игровых собы-
тий. Благодаря этому общие смыслы и мо-
тивы деятельности взрослых перестают 
быть для ребенка чем-то готовым, что пред-
стоит лишь вычитать из «текста» игровой 
роли. Д.Б. Эльконин отмечал, что для ре-
бенка образ взрослого как носителя соци-
альных отношений – это не образ другого, 
а образ себя через другого. Дети пытаются 
получить ответы не только о бытии взрос-
лых, но и о собственном бытии. Детская 
игра – не просто переосмысление уже ос-
мысленного (взрослыми), а способ опреде-
ления ребенком своего самобытного места 
в мире людей, специфически человеческая 
форма его развития».

Л.А. Венгер: Главное не количество све-
дений, получаемых ребенком, а качество их 
усвоения. То, что пропущено через игру, 
дети воспринимают не так, как то, о чем 
они только слышали от взрослых или даже 
наблюдали сами / «играет – значит, знает» 

(то, что разыгрывает).
Значение игровых моделей не исчер-

пывается только этим. Еще более важно 
овладение в игре самим процессом моде-
лирования. В игре у детей складывается 
символическая (знаковая) функция созна-
ния, состоящая в использовании вместо ре-
альных предметов их заместителей. Имен-
но в игровой ситуации ребенок начинает 
использовать предметные и ролевые заме-
щения. А это начало усвоения и исполь-
зования всей человеческой культуры, за-
крепленной и передающейся из поколения 
в поколение в виде таких систем знаков, как 
устная и письменная речь, математическая 
символика, нотная запись и др.

Использование внешних реальных заме-
стителей переходит в использование заме-
стителей внутренних, и это перестраивает 
все психические процессы ребенка. Поиск 
подходящих заместителей, использование 
одного и того же заместителя для обозначе-
ния разных предметов – это уже элементы 
творчества, воображения.

Цитата-гипотеза: Н.Н. Поддьяков, 
профессор, академик Академии творческой 
педагогики и Российской академии обра-
зования, по результатам современных ис-
следований детского экспериментирования 
(в конце 90х г.г.) выдвинул гипотезу о том, 
что у современных дошкольников ведущим 
видом деятельности является не сюжет-
но-ролевая игра, а экспериментирование, 
и привел в пользу этой гипотезы следую-
щие доводы:

 - Некоторые дети предпочитают в сво-
бодное время игре другие виды деятель-
ности, однако их психическое развитие 
протекает нормально. В то время как без 
экспериментирования психическое разви-
тие ребенка затормаживается.

 - Экспериментирование возникает рань-
ше игры. Игре надо специально учить, а 
экспериментирование развивается есте-
ственно и имеет четкие признаки самораз-
вивающей ребенка деятельности – иссле-
дуя предмет и все больше о нем узнавая, 
ребенок ставит и все более сложные цели 
его исследования.

Наконец, экспериментирование присут-
ствует во всех видах детской деятельности, 
и в игре тоже.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

5-6 лет Переход к ролевым 
действиям, 

отображающим 
социальные функции 

людей

Роли распределяются 
до начала игры, дети 

придерживаются своей 
роли на протяжении всей 

игры

Цепочка игровых 
действий, объединенных 

одним сюжетом, 
соответствующим 

реальной логике действий 
взрослых

6-7 лет Отображение 
в игровых действиях 

отношений между 
людьми (подчинение, 

сотрудничество). 
Техника игровых 
действий условна

Не только роли, 
но и замысел игры 

проговариваются детьми 
до ее начала

Сюжет держится на 
воображаемой ситуации, 
действия разнообразны 

и соответствуют 
реальным отношениям 

между людьми
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ВЛИЯНИЯ МЕДИТАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Капров О.В., Пучкова Г.В.

Аннотация. В статье представлены результаты пробного исследования по оценки влияния медитации 
на состояние физического здоровья человека. Оценка состояния физического здоровья производилась с по-
мощью электропунктурной диагностики по методу Накатани. В эксперименте принял участие мужчина в воз-
расте 41 года систематически практикующий медитацию в течении 3 лет.

Ключевые слова: саморегуляция, медитация, чакры, здоровье, Накатани.

Современный городской житель, про-
живая и работая в техногенной среде часто 
находится под действием стрессовых фак-
торов, поэтому в теоретической и практиче-
ской психологии актуальна задача изучения 
и развития методов психофизиологической 
саморегуляции и релаксации. В настоящее 
время проявляется интерес к практикам ме-
дитации, в качестве терапии психосомати-
ческих заболеваний [6].

В исследовании проведен пилотный экс-
перимент с 1 испытуемым. В эксперимен-
те добровольно принял участие мужчина в 
возрасте 41 года систематически практику-
ющий медитацию в течении 3 лет, субъек-
тивно не замечающим отклонений здоровья 
(на условиях анонимности).

Большинство видов психической само-
регуляции, используемых методических 
приемов и процедур уходят своими корня-
ми в йогу [1]. В эксперименте использова-
на медитация [1] составленная на основе 
древнеиндийской медицины аюрведы [3] 
и оздоровительной практики йоги. В меди-
тации применен термин «чакра». Согласно 
древнеиндийской медицины аюрведы  и 
практике йоги «чакры» это некие «энерге-
тические центры», «мощные полевые об-
разования», «вихри» психофизиологически 
связанные с сознанием и деятельностью ор-
ганизма. Основная функция чакр заключа-
ется в аккумуляции, преобразовании и рас-
пределении жизненной энергии «праны». 
[2; 5]. Гипотеза исследования состояла в 
том, что психическое воздействие на чакры 
повлечет позитивное изменение состояния 
физического здоровья человека (состояние 
органов и систем). 

Ключевой вопрос исследования: каким 
средством производить измерение и фикси-
ровать фактор влияния? Предполагается что 
влияние медитации будет положительным, 

но слабым и необходимо чувствительное 
высокоточное оборудование. Требования к 
средству измерения были следующие: чув-
ствительность к малым изменениям состо-
яния физического здоровья, комплексная 
диагностика здоровья организма, финан-
совая доступность процедуры диагностики 
исследования.

Методикой измерения была выбрана 
электропунктурная диагностика по мето-
ду Накатани [7]. Диагностика проводить-
ся путем измерения электропроводимости 
поверхности кожного покрова, в области 
24 статистических репрезентативных Ак-
тивных Точек (АТ) организма (12 слева и 
12 справа). Метод был основан в 1950-х го-
дах японским врачом на корреляции между 
изменением электропроводности репре-
зентативных АТ организма и состоянием 
классических акупунктурных меридианов 
(«дорожек», «каналов» организма). Сни-
мая показания с 24 точек строиться диа-
грамма характеристики здоровья основных 
12 парных акупунктурных меридианов, 
«определяющих» функциональное состоя-
ние соответствующих им органов и систем 
организма. Диагностируется состояние 
здоровья меридиана легких (на диаграмме 
ниже P, PL),  меридиана перикарда (MC, 
MCL), меридиана сердца (C, CL), мери-
диана тонкой кишки (IG, IGL), меридиана 
толстой кишки (GI, GIL), меридиана трех 
обогревателей (TR, TRL), меридиана под-
желудочной железы (RP, RPL), меридиана 
печени (F, FL), меридиана почек (R, RL), 
меридиана желудка (E, EL), меридиана 
желчного пузыря (VB, VBL), меридиана 
мочевого пузыря (V, VL). По 24 показа-
телям характеризующих здоровье можно 
комплексно оценивать состояние здоровья 
всего организма. При измерении применя-
ется безопасный ток до 200 микроампер и 
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напряжением до 12,6 вольт. 
Методика электропунктурной диагно-

стики по методу Накатани была признана 
Минздравом России, что отражено в мето-
дических рекомендациях № 2002/34 «Элек-
тропунктурная диагностика по методу 
И. Накатани». Несколько приборов на ос-
нове метода Накатани прошли клинические 
медицинские испытания более чем на 1 000 
человек, статистически была выявлена до-
статочно высокая степень достоверности. 

Средством измерения состояния физи-
ческого здоровья в эксперименте был вы-
бран аппаратный комплексом «Гармония» 
с мультимедийной программой «Познай 
себя».  Прибор «Гармония» позволяет про-
вести комплексную электропунктурную 
экспресс диагностику по методам «Нака-
тани». Прибор разработан для проведения 
диагностики в домашних условиях. Ап-
паратный комплекс представляет из себя 
малогабаритный прибор с батарейкой, 
кнопками, дисплеем, и 2 электродами (пас-
сивный – широкая медная пластина, актив-
ный – тонкий медный наконечник). Прибор 
производит измерения проводимости через 
репрезентативные АТ конечностей орга-

низма человека, и показатели выводятся на 
дисплей. Программный комплекс «Познай 
себя» представляет из себя программу в 
которую вводятся замеренные показате-
ли электропроводности и после обработки 
данных выводятся таблицы, диаграммы, 
графики показателей характеризующих 
здоровье. 

Эксперимент проводился в вечернее вре-
мя после трудового дня средней интенсив-
ности и нагрузки. Замеры производились в 
сидячей позе в домашних условиях. В на-
чале эксперимента был сделан первичный 
замер показателей физического здоровья 
«ДО» (продолжительностью 15 минут), 
после 15 минутной прогулки испытуемый 
в группе из 3 человек практиковал медита-
цию в течении 55 минут в условиях тихой 
комнаты. Медитация проводилась в сидя-
чей позе на стульях с закрытыми глазами 
и зачитывалась исследователем. После ме-
дитации испытуемый субъективно отметил 
положительное влияние на состояние орга-
низма. После 15 минутной прогулки были 
сделаны повторные замеры «ПОСЛЕ».

После обработки замеров получены сле-
дующие диаграммы и результаты:

Рисунок 1. Отклонения показателей здоровья и дисбаланса по меридианам ДО

Рисунок 2. Отклонения показателей здоровья и дисбаланса по меридианам ПОСЛЕ
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Нормой отклонения считается –5...+5 
от эталонного показателя здоровья (сред-
него статистического показателя здоро-
вых людей аналогичного возраста, ро-
ста, веса). Допустимым отклонением 

Из полученных данных видно что ко-
личество показателей здоровья в норме 
увеличилось, а количество показателей 
существенных отклонений уменьши-
лось. Также уменьшилось максимальное 

–10....+10. Существенным отклонением, 
признаком дисбаланса организма – свы-
ше 10 в любую сторону. Признаком нару-
шением здоровья – отклонения свыше 30 
в любую сторону.

и среднее отклонение от нормы. Сле-
довательно можно сделать вывод о том, 
что медитация оказала положительное 
влияние на состояние здоровья организма 
испытуемого. 

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей здоровья испытуемого до и после воздействия

Показатели физического здоровья ДО ПОСЛЕ

количество показателей здоровья в норме 4 9

количество показателей здоровья в допустимом 
отклонении 

4 7

количество показателей существенных отклонений 16 8

максимальное отклонение 26 16

среднее отклонение 12,04 8,17
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ САМОКОНТРОЛЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Страмцова Е.С.

Аннотация. В данной работе самоконтроль у детей старшего дошкольного возраста рассматривается в ка-
честве компонента человеческой деятельности. Для успешного начала обучения в школе и дальнейшего раз-
вития ребенок должен научиться сопоставлять задание с выполнением, контролировать свою деятельность, 
проверять себя, находить и исправлять ошибки, поскольку зачастую все допущенные ошибки объясняют-
ся «невнимательностью». Соответственно нашей задачей было выяснить, как развит самоконтроль у детей 
в возрасте шести лет.

Ключевые слова: самоконтроль, учебная деятельность, предпосылки учебной деятельности, взаимокон-
троль, задание, эксперимент.

Проблема подготовки детей к учебной 
деятельности школьного типа всегда име-
ла особую актуальность. Содержанием 
этой деятельности является формирова-
ние предпосылок учебной деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста [1]. 
В качестве таких предпосылок выступают – 
формирование познавательной мотивации, 
умение действовать по правилам, осущест-
влять контроль над способами выполнения 
действий, оценивать собственные действия 
и полученные результаты, умение действо-
вать во внутреннем плане, прогнозировать 
результаты своих действий, осуществлять 
их планирование [2].

Важнейшим компонентом, необходи-
мым для формирования предпосылок учеб-
ной деятельности является «контроль». Его 
рассматривают и как личное качество и как 
компонент человеческой деятельности и 
как систему действий, лежащих в основе 
формирований внимания. Общеизвестным 
фактором является значение контроля для 
осуществления любой деятельности, по-
скольку возможность успешного осущест-
вления ее будет маловероятной, если че-
ловек плохо ориентируется в результатах 
своих действий. Для осуществления учеб-
ной деятельности это приобретает особую 
значимость. Успешное обучение ребенка 
в школе во многом зависит от его умения 
сопоставлять задание с выполнением, кон-
тролировать свою деятельность, проверять 
себя, находить и исправлять ошибки [2].

Хорошо известно, что большинство 
школьников при изучении учебного мате-
риала допускают ошибки, которые обычно 
объясняются невнимательностью, небреж-
ностью, торопливостью. Причина их – от-

сутствие основных навыков самоконтроля. 
Осуществление самоконтроля требует от 
человека волевых усилий настойчивости 
и упорства, умеющих преодолевать трудно-
сти, а также активности всей мыслительной 
деятельности. Определение самоконтроля 
дает В.И. Страхов, который считает, что са-
моконтроль есть форма деятельности, про-
являющаяся в проверке поставленной зада-
чи, в критической оценке процесса работы, 
в исправлении ее недочетов [3].

Самоконтроль является составной ча-
стью всех видов учебной деятельности 
и осуществляется на всех этапах ее выпол-
нения. Он включает в себя чувственные, 
умственные и двигательные компоненты 
деятельности, позволяющие учащемуся 
на основе поставленной цели, намечен-
ного плана и усвоенного образца следить 
за своими действиями, результатами этих 
действий и сознательно регулировать их. 
При этом в ходе самоконтроля оценивается 
целесообразность и эффективность самого 
процесса выполнения работы, намеченного 
плана и уже осуществленного регулирова-
ния [4].

Нашей задачей было выяснить, как раз-
вит самоконтроль у детей старшего до-
школьного возраста. Для того чтобы это 
выяснить, нами было проведено экспери-
ментальное исследование, в котором при-
няло участие 20 детей в возрасте шести лет.

Конкретно мы попытались выяснить 
следующие вопросы:

1. Могут ли дети старшего дошкольно-
го возраста контролировать свои действия?

2. Влияет ли образец на качество про-
деланной работы?

3. Что для ребенка легче: самокон-
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троль или взаимоконтроль?
При проведении исследования мы ис-

ходили, прежде всего, из положения, что 
самоконтроль может формироваться лишь 
в процессе деятельности человека. Поэтому 
при выборе экспериментальной методики 
старались подобрать такую деятельность 
для детей, которая по своему  содержанию 
нашла бы характер контроля и ставила ре-
бенка перед необходимостью проверить 
результаты своей работы и соседа, сверить 
сделанные с образцом и в тоже время со-

При этом в одной группе (состоящей из 
10 человек) образец (какой знак должен 
быть поставлен в ту или иную фигуру), все 
время находился перед глазами ребенка, 
в другой убирался после объяснения зада-
ния. Время для работы строго фиксирова-
лось. 

После расстановки значков ребенку да-
вали красный карандаш, и он должен был 
сам исправить свои ошибки, а затем испра-
вить ошибки у соседа синим карандашом. 

Предлагаемое задание легко прини-
малось детьми и стимулировало к само-
проверке, требовало сосредоточенности  
внимания, повышало ответственность 
за выполненную работу.

В результате приведенного исследования 
оказалось, что только двое не справились 
с поставленной задачей и требовали до-
полнительную помощь. Это дает основания 
полагать, что дети старшего дошкольного 
возраста могут достаточно хорошо контро-
лировать свои действия.

Большинство испытуемых проверяли 
свою работу в конце после её завершения. 
Осуществить текущий контроль, по ходу 
выполнения задания смогли лишь двое. 
Это дает нам основание предполагать, 

держала некоторые элементы учебной дея-
тельности.

Эксперимент проводили следующим об-
разом: двум группам детей дали таблицу, 
состоящую из 100 геометрических фигур 
(квадраты, треугольники, круги, ромбы), 
расположенных в 10 рядах, в каждой строке 
по 10 фигур. Ребенку предлагалось в каж-
дую фигуру расставить соответствующие 
знаки. На рисунке 1 представлены фигуры, 
со знаками, показанные детям.

Рисунок 1. Геометрические фигуры со знаками

что ребенок основное внимание обращает 
на результативную сторону, а не на про-
цессуальную.

Мы предположили, что наличие образца 
перед глазами ребенка поможет ему лучше 
проконтролировать выполнение задания 
и заметить ошибки.

Однако при сравнивании полученных 
данных (напомним, у одной группы детей 
образец все время висел перед глазами ре-
бенка, у другой – существовал как мысли-
тельный образ) существенной разницей 
между этими группами в контролировании 
своей работы обнаружено не было.

Большинство обследованных детей, при-
ступали к выполнению задания, бегло осма-
тривали образец, не пытаясь его запомнить, 
и почти не пользовались им для сравнения 
в процессе выполнения работы.

Очевидно, что ребенку осознать сам факт 
соотношения выполненных  действий с со-
ответствующим образцом трудно. Возмож-
но, поэтому образец не привлек внимания 
детей, и не направлял деятельность ребен-
ка на всех этапах выполнения работы. По-
видимому, это являлось основной причиной 
того, что образец не повлиял существенным 
образом на качество выполнения работы.
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Дети лучше контролируют чужую ра-
боту, чем свою. При взаимопроверке уве-
личилось число правильных исправлений, 
уменьшилось число пропущенных ошибок  
и неправильных исправлений. Многие дети, 
не замечая своих ошибок, легко находили и 
исправляли их у соседа. Мы склонны объ-
яснять это следующим: при проверке своей 
работы в силу привычных действий проис-
ходит ослабление ориентировочного реф-
лекса, что может вызвать пропуск ошибок. 
В итоге – зная требования, ребенок не мо-
жет соотнести с ним свою деятельность.

При проверке работы соседа у ребенка 
повышается требовательность к своей ра-
боте, желание её лучше выполнить и срав-
нить с работой других. Это, оказывается, 
требует умений соотносить, сравнивать вы-
полняемую деятельность с соответствую-
щим правилом.

Исследование показало, что потреб-
ность в самоконтроле возникает в тех слу-
чаях, когда ребенок встречается с труд-
ностями или у него возникает сомнение 
в правильности выполняемой работы. 
В такой проблемной ситуации действия 
самоконтроля делается более осознанным 
и развернутым.

У ребенка появляется соответствующая 
установка на проверку своей деятельности. 

На основе проведенного исследования 
можно предположить, что у многих ше-
стилетних детей не возникает соответству-
ющая потребность. Потребность видеть 
и  контролировать результаты своей дея-
тельности является необходимым услови-
ем для обучения дошкольников. Для этого 
надо на занятиях в игре как можно чаще 
ставить ребенка в ситуации, ставящие их 
перед необходимостью контроля.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОММУНИКАТОРА 
В ИНТЕРНЕТ-СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПУБЛИЧНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ)

Филиппова Е.В.

Аннотация. В данной статье анализируется речевое поведение коммуникатора (отправителя сообщения) 
в сфере современного медиадискурса, обеспечивающего эффективное речевое воздействие на получателя 
информации. Выявляются особенности персонифицированного публичного выступления в интернет-СМИ 
как  сложного жанрового явления, занимающего особое место в общей системе языка. Определяется роль 
лингвостилистических приемов и средств персонификации публичного выступления в интернет-СМИ на ос-
нове исследования специфики организации языкового материала. 

Ключевые слова: медиадискурс, публичный дискурс, персонифицированное публичное выступление, 
речевое поведение коммуникатора, речевое воздействие, лингвостилистические приемы и средства их вы-
ражения. 

В настоящее время интернет-СМИ яв-
ляются наиболее мощным средством мас-
совой коммуникации, обеспечивающим 
высокую информативность, логичность и 
эффективность речевого воздействия на 
получателя информации. В языковом про-
странстве Интернета появляются новые 
черты языковой системы, которые прояв-
ляются в разнообразии жанров Интернет-
коммуникации. Диапазон их тематическо-
го варьирования не ограничен, они имеют 
универсальный характер и могут быть на-
званы политематичными. 

Вслед за М.М. Лукиной и И.Д. Фомиче-
вой интернет-СМИ рассматриваются нами 
«как один из сегментов медиасистемы (си-
стемы средств массовой информации), в 
которую до недавнего времени входили три 
вида традиционных СМИ – периодическая 
печать, телевидение и радиовещание» [5, 
Интернет]. В этой связи представляется 
возможным говорить о таком самостоя-
тельном типе медиадискурсе, как публич-
ный, совмещающем черты межличностно-
го общения и взаимодействия посредством 
электронных СМИ.

Специфика языка монологического пу-
бличного выступления, опосредованного 
Интернетом, определяется основными за-
конами речевой структуры текстов публич-
ных выступлений разного содержания и 
направленности, связанных с профессио-
нальной ораторской деятельностью (высту-
пления на собрании, митинге, заседании, 

съезде, форуме, в конгрессе, в парламенте; 
предвыборные речи, публичные и академи-
ческие лекции, ритуальные речи, религи-
озные проповеди, официальные церковные 
речи, монологические речи судьи, адвока-
та/прокурора), «во взаимосвязи  с внеязы-
ковыми факторами и с учетом таких важ-
нейших понятий речи культуры речи, как 
коммуникативные качества речи, литера-
турные достоинства сообщения, языковая и 
стилистическая норма, тенденции развития 
языка, правильность и целесообразность 
речи и др…» [9, с. 3.] Таким образом, в язы-
ковом пространстве Интернета появляются 
новые черты языковой системы, которые 
формируют представления о речевой прак-
тике современного общества. Особую акту-
альность в этом отношении представляет 
проблема анализа особенностей речевого 
поведения коммуникатора (отправителя 
сообщения) в сфере современного публич-
ного медиадискурса, обеспечивающего эф-
фективное речевое воздействие на получа-
теля информации.

Центральное место в «устном ритори-
ческом произведении» (Т.М. Жуковская) 
занимает «языковая личность – ритор и 
аудитория как сообщество людей, получа-
ющих высказывание и принимающих ре-
шение…» [1, с. 113]. Языковая личность 
в процессе публичного выступления про-
дуцирует дискурс/текст с определенной 
экстралингвистической целью, которая в 
лингвориторическом измерении определя-

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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ется как воздействие на эмоционально-во-
левую психику получателя информации [8, 
с. 202]. Иными словами, персонификация  
как  проявление индивидуальных свойств 
личности автора сообщения есть следствие 
особых условий отправления и восприятия 
сообщения через электронный канал при 
оптимальном сочетании «элементов соци-
альной (воздействие на всю аудиторию) и 
личностной (обращение к отдельной лич-
ности)  ориентированности общения» [9, 
с. 54].

Отношения участников публичной Ин-
тернет-коммуникации определяются жан-
ровой спецификой представленного нами 
профессионального публичного дискурса 
интернет-СМИ. Его конститутивные при-
знаки вытекают из главных параметров ри-
торической ситуации, к которым, как прави-
ло,  относят «отношения между языковыми 
личностями; цели участников коммуника-
ции, речевые намерения (интенции); пред-
мет речи и отношение к нему участников 
общения» [2, с. 118].

В персонифицированном публичном 
выступлении для достижения соответству-
ющей цели оратора с учетом ожидаемого 
внимания и интереса адресата используют-
ся некоторые лингвостилистические при-
емы и средства их выражения. Например, 
обращение и вопросно-ответное единство 
способствуют реализации риторического 
закона гармонизирующего диалога, «cуть 
которого в том, чтобы видеть в адресате… 
не пассивный объект, а активный субъект 
равноправного речевого взаимодействия» 
[10, с. 157]. Согласно этому закону, ритор 
не просто обращается к слушателям, он 
предугадывает возможную реакцию адре-
сата (одобрение, интерес и т.п.) и отвечает 
на нее.

Официальность монологического пу-
бличного выступления снижает разговор-
ная экспрессивная лексика, фразеология, 
тропы и фигуры; конструкции разговорного 
синтаксиса [9, с. 54], через которые актуа-
лизируется признак повседневной диалоги-
ческой речи, устанавливается эмоциональ-
ный контакт и сотрудничество оратора со 
слушателями, что облегчает восприятие 
речи, делает информацию и воздействие 
через нее более доступными. 

 Персонификация публичного выступле-

ния в большой степени зависит и от инди-
видуальности оратора. Для большей эф-
фективности публичного выступления оно 
должно быть вложено в уста конкретного 
человека, обладающего авторитетом, дове-
рием, высоким престижем и симпатиями в 
глазах аудитории [4, с. 285]. Существенную 
роль при этом играет интерес самого вы-
ступающего к теме сообщения.

Специфику персонифицированного пу-
бличного выступления в интернет-СМИ 
также определяет объективно существую-
щая конфликтность речи – между подго-
товленным письменным текстом и устной 
формой его воспроизведения [9, с. 53]. Со-
гласно наблюдениям, в современной пу-
бличной коммуникации «ориентация на 
письменный текст и спонтанность высту-
пают как переменные признаки» [3, с. 11]. 
Спонтанность при этом носит ограничен-
ный характер [6, с. 65], но, тем не менее, 
подчеркивает индивидуальность речи ора-
тора через адекватный выбор стилистиче-
ских средств, характерных для сферы про-
фессионального публичного общения. 

В исследовании индивидуально-речевой 
манеры говорящего наиболее актуальным 
является использование двух видов подтек-
ста: подтекста, созданного на основе повто-
рения высказывания, и подтекста, основан-
ного на ассоциациях [9, с. 54].

Особого внимания требуют различные 
виды речевого воздействия, выступающие, 
как правило, в совокупности: убеждение, 
внушение, информативное воздействие, 
фатическое воздействие [7]. Включение в 
публичное выступление элементов как со-
циальной (воздействие на всю аудиторию), 
так и личностной (обращение к отдельной 
личности) ориентированности способству-
ет достижению интимизации общения, по-
скольку при этом учитываются психологи-
ческие особенности адресата как объекта 
воздействия, сочетающего в себе свойства 
продукта социального и индивидуального 
развития [11]. 

Все описанные основные особенности 
персонифицированного публичного высту-
пления в интернет-СМИ дают основание 
говорить о нем как о сложном жанровом 
явлении, влияющем на коммуникативное 
качество современного публичного медиа-
дискурса.
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К ВОПРОСУ О РАЗВЕРТЫВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
МЕТАФОРЫ В ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ)

Колотнина Е.В., Ваганова Т.А.

Аннотация. Статья выполнена в русле теории когнитивной лингвистики и содержит анализ метафориче-
ских моделей, функционирующих в публицистических  текстах экономической тематики. Авторами предпри-
нята попытка описать и систематизировать типы развертывания метафоры в тексте.

Ключевые слова: метафора, метафорический образ, текст, целостность текста, развертывание метафоры 
в тексте.

Современные публицистические тек-
сты экономической тематики отличатся 
использованием самых разнообразных вы-
разительных средств, в особенности мета-
форических, а детальное изучение метафо-
рических моделей в рамках определенного 
типа дискурса одна из актуальных задач, 
стоящих перед исследователями. 

Большой интерес для современных 
лингвистов представляет исследование 
метафорических моделей и их функциони-
рование в отдельных текстах. По мнению 
М.Н. Кожиной, существует «три основных  
наиболее распространенных» понимания 
сущности текста: текст как явление реаль-
ного функционирования языка, как едини-
ца речи; текст как единица общения» [1]. 
Для нас значимым представляется понима-
ние текста как единицы речи, которую И. Р. 
Гальперин определил следующим образом: 
«Текст – это произведение речетворного 
процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменно-
го документа, литературно обработанное 
в соответствии с этим типом документа, 
произведение, состоящее из названия (за-
головка) и ряда особых единиц (сверхфра-
зовых единств), объединенных разными 
типами лексической, грамматической, ло-
гической, стилистической связи, имеющее 
определенную целенаправленность и праг-
матическую установку» [2]. По мнению 
многих ученых, основными параметрами 
текста как единицы речи являются его це-
лостность и связность. 

Система метафор относится к элемен-
там, которые могут обеспечивать связ-
ность текста. Исследования показывают, 
что метафоры в экономических текстах 
представляют систему, а не набор авто-

номно существующих единиц. Центром 
системы становится та или иная метафо-
рическая модель.

Способность концептуальной метафоры 
обеспечивать связность и цельность текста 
была показана А.П. Чудиновым [3]. Он 
отмечал, что политические тексты часто 
организованы таким способом, что в них 
ясно ощущается доминирование какой-то 
одной метафорической модели. В этом слу-
чае в тексте обнаруживается значительное 
число взаимодействующих метафор, соот-
ветствующих этой модели. И эта система 
метафор способствует восприятию текста 
как определенного единства, она связыва-
ет отдельные части текста в единое целое.

Исследование закономерностей раз-
вертывания метафорических моделей в 
пределах текста показывает, что мы можем 
выделить два вида такого развертывания. 
Первый заключается в развертывании  и 
доминировании метафор одной модели, а 
второй в развертывании метафор несколь-
ких моделей.

Например, в условиях обострения кон-
курентной борьбы деятельность компании 
часто представляется в виде ведения во-
енных действий. В текстах появляется на-
звание типа военных действий с использо-
ванием метафор. Cр.: war – война, battle, 
fight – сражение, битва. Сражение может 
вестись в воздухе и на земле. Ср: ground 
combat. Компании ведут военные действия 
по определенным законам, они защищают 
свои позиции и атакуют противника, созда-
ют коалиции. Ср.: defense, protect – защи-
щать, attack – атаковать, set up  a coalition – 
создать коалицию. В войне есть участники. 
Ср: soldiers- солдаты, generals – генералы, 
victims-жертвы, winners – победители. 
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Рассмотрим другой пример. Динами-
ка  развития компаний и их деятельность 
часто представляется авторами как строи-
тельство дома. При этом появляется мета-
фора строительства здания и закладки его 
фундамента. Ср.: lay the foundation, build 
the house. В текстах есть примеры исполь-
зования метафор со значением часть зда-
ния. Ср.: front door, back door, ceiling. Дей-
ствия компаний могут быть представлены 
как уход за домом. Ср.: clean up.

Небольшие по объему тексты дают воз-
можности для раскрытия метафорического 
потенциала и способствуют целостности 
их восприятия. 

Рассмотрим один из вариантов. В статье, 
посвященной исследованию кризиса ипо-
течного кредитования, который представ-
ляется автором как угроза экономическому 
здоровью общества, эффект достигается 
за счет разворачивания в тексте метафор 
модели «Экономика – больной организм». 
Автор говорит о нарастании количества 
долгов по ипотеке, сама же система пре-
доставления кредитов представляется как 
наркозависимость – heroin addiction. Меры, 
предпринимаемые правительством в целях 
исправления ситуации, представляются, 
как попытки выписать рецепт болеутоляю-
щего средства  – offer painkillers, bring the 
economy back to health, relieve pain. Анализ 
примеров показывает, что в данной статье 
происходит развертывание метафор с пре-
валированием метафор одной модели «Эко-
номика – больной организм».  

Рассмотрим еще один пример. Ста-
тья «The Lesson of Dubai: The Crisis Is 
Not Over» посвящена анализу состояния 
мировой экономики, проблемы которой 
представлены в ней  метафорами модели 
«Экономика – это больной организм». Эко-
номика представлена в виде страдающего 
организма. 

Ср.: Japan, which experienced its fastest 
growth in two years in the third quarter, is 
dealing with the nasty problem of deflation, 
an indication that the economy is suffering 
from excess capacity.  Япония, которая пе-
режила свой самый быстрый рост за два 
года в третьем квартале, столкнулось с не-
приятной проблемой дефляции, это явля-
ется признаком того, что экономика стра-
дает от избыточных производственных 
мощностей. 

Рынки в условиях кризиса  представля-
ются как  организмы, которые способны за-
разиться болезнью.   Ср.:… that investors will 
reassess their exposure to emerging markets in 
some kind of financial «contagion» – или что 
инвесторы переоценят их воздействие на 
развивающиеся рынки  в качестве какой-то 
финансовой «заразы». 

В статье есть и примеры, представля-
ющую экономику как выздоравливающий 
организм. Ср.:  It happened two years after 
the onset of the crisis, when healthy economic 
growth had already returned – Здоровый эко-
номический рост начался через два года 
после наступления  кризиса. 

Примеры показывают, что в данной 
статье доминирует модель «Экономика – 
больной организм».

В тексте могут функционировать и не-
сколько моделей без очевидного домини-
рования одной из них.

В тексте «New York Fed Chief Believes 
the Central Bank Is on the Right Track» 
встречаются примеры моделей «Экономи-
ка  – это война» и модели «Экономика – это 
больной организм». Например, действия 
ФРС представлены следующей метафо-
рой. 

Ср.: He also offered an upbeat take on the 
Fed’s ability to revive economic growth…- 
Он также предложил оптимистичный 
взгляд на способности ФРС оживлять эко-
номический рост…. And if growth should 
falter, he said, there is plenty of medicine in 
the Fed’s chest – И если рост не будет ста-
бильным, сказал он, то на этот случай у 
ФРС есть много лекарств.

Средства, к которым может прибегнуть 
ФРС, представлены в виде метафоры мо-
дели «Экономика – это война». Ср.:  In 
some ways, we have more ammunition than 
we had 10 years ago. В некотором смысле, 
мы имеем больше боеприпасов, чем у нас 
было 10 лет назад.

Анализ примеров позволяет выделить 
следующие закономерности развертыва-
ния метафорической модели в тексте. В 
первом случае в пределах текста проис-
ходит развертывание какой-либо одной 
метафорической модели, что способствует 
целостному восприятию текста. Во вто-
ром – представляется сложным выделить 
одну модель, происходит параллельное ис-
пользование двух или нескольких моделей.
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OПЕРA «ДOКТOР ФАУCТ» ФЕРУЧЧO БУЗOНИ:  
 МУЗЫКАЛЬНO-ИCТOРИЧЕCКАЯ ПАРАБOЛА ВЕКOВ

Журавлевa O.И.

Аннотация. Рассматривается философская и художественная концепция му-зыкальной драмы - оперы 
«Доктор Фауст» Ферруччо Бузони в кoнтекcте ее вклада в музыкальную «фауcтиану» XX века.

Ключевые слова: тема «Фауcтианcтва», опера-драма, «Эстетика новой музыки», средневековый марионе-
точный театр.

А к туа л ь н o c т ь . 
Перешагнув в следу-
щее cтoлетие, XX век 
не oплатил cвoй дoлг 
фигуре грандиoзнoгo 
маcштаба  – 
и т а л ь я н c к o м у 
к o м п o з и т o р у , 
т е o р е т и к у 
и филocoфу «нoвoй 
музыки» Ферруччo 

Бузoни (1866-1924). Пoлнoта и значитель-
ность культурнoгo прoцеccа XX cтoлетия 
немыcлима без егo заcлуг перед музыкаль-
ным иcкуccтвoм. Ф.Бузoни был oдним из 
первыx музыкантoв, кoтoрые уже в cамoм 
начале нoвoгo cтoлетия заявили o cвoем 
нежелании идти дорогами удoбными, 
прoтoренными в XIX веке. Нoвoе мышление 
xудoжника XX века, определило его пoиcки 
в эcтетике, иcпoлнительcтве, литературе и, 
кoнечнo же, в  музыкальнoм театре. Мнoгие 
идеи, cфoрмулирoванные Ф. Бузoни в на-
чале ХХ века, oказалиcь прoрoчеcкими 
и имели важнoе значение для пocледующиx 
пoкoлений кoмпoзитoрoв, иcпoлнителей и 
музыкантов. 

 Цель cтатьи: Раccмoтреть oперу «Дoктoр 
Фауcт» Ф.Бузoни в кoнтекcте его вклада в 
музыкальную «фауcтиану» XX века.

 Обращение в образу Фауста в му-
зыкальном искусстве к началу XX века 
включает огромное число произведений. 
Очевиднo, чтo ocнoвным иcтoчникoм для 
музыкальныx замыcлoв поcлужила гени-
альная пoэма И.В.Гёте: oпера «Дoктoр 
Фауcт» И. Вальтера пo «Пра-Фауcту» И.В. 
Гёте (1797), oпера «Фауcт» Л. Шпoра пo 
рoману «бурнoгo гения» Ф.М. Клинге-
ра «Жизнь, деяния и ниcxoждение в ад 

ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Фауcта» (1813), пo «Фауcту» И.В. Гёте –
oперы Ш. Гунo «Фуcт» (пo первoй чаcти) 
(1859) и А. Бoйтo «Мефиcтoфель» (1868), 
драматичеcкая oратoрия Г. Берлиoза 
«Ocуждение Фауcта» (1846), cцены к тра-
гедии Гёте для coлиcтoв, xoра и oркеcтра 
Р. Шумана (1853), «Фауcт-cимфoния» Ф. 
Лиcта (1857), увертюра «Фауcт» Р. Ваг-
нера (1840), вocьмая cимфoния Г. Мале-
ра (пo втoрoй чаcти пoэмы) (1906), втoрая 
cимфoния А. Гедике (1907), музыкальнo-
xарактериcтичеcкая картина А. Рубин-
штейна oр. 68 (1854). Крoме тoгo, пoэма Н. 
Ленау «Фауcт» вдoxнoвила на напиcание 
неcкoлькo oркеcтрoвыx пьеc Ф. Лиcта. 

Тема Фауcта затрoнула также и балет-
ный жанр. На cюжеты легенды o дoктo-
ре Фауcте напиcанo неcкoлькo пантoмим 
в XVIII веке – например, «Арлекин-Фауcт» 
(кoмпoзитoр Дж. Э. Гайяр, 1715 гoд, 
Лoндoн), «Некрoмант, или Арлекин дoктoр 
Фауcт» (1723); балеты XIX века – «Фауcт» 
на музыку в аранжирoвке Ф.Л. Кека (1832) 
и «Мефиcтoфель» фoн Кредлера (1856). 
Пoэма В. Гёте вдoxнoвила А. Адана 
(«Фауcт», 1833), Ч. Пуни («Фауcт», 1861) 
и ряд другиx кoмпoзитoрoв, coздавшиx 
балеты на эту тему. Oбраз Фауcта прoник 
даже на cцену oперетты: такoв «Малень-
кий Фауcт» Ф. Эрве (1869), не cлучайнo 
пocтавленный на петербургcкoй cцене 
пoд названием «Фауcт наизнанку»: тo, 
чтo Гретxен предтавала перед зрителя-
ми в амплуа кoкoтки, мнoгими зрителями 
вocпринималocь как грубая прoфанация 
«Фауcта» Гёте (например, А.Н. Апуxтин 
напиcал  язвительный oтклик на ее премьеру, 
oзаглавив егo «К Гретxен». Таким oбразoм, 
мoжнo cделать вывoд, чтo тема Фауcта была 
дocтатoчнo  вocтребoвана в музыкальнoм 
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театре XIX века. Музыкальнoе иcкуccтвo 
XX века и, в первую oчередь, музыкальный 
театр прoдoлжил данную тему, раcкрыв 
в ней нoвый мир надежд, oжиданий 
и великиx катаcтрoф. И первым, ктo 
oбратилcя к вечнoй теме в музыкальнoм те-
атре XX века был Ф. Бузoни. 

Проблема кризиса и жизнеспособности 
оперного жанра явилась для Ф.Бузони край-
не важной. Будучи автором четырёx oпер: 
«Выбoр невеcты» – 1911 (пo Гoфману), 
«Турандoт» – 1917 (по К.Гоцци) и «Арле-
кин и oкнo» – 1917 (по мотивам комедии 
dell`arte) и «Доктор Фауст» – 1924 (по поэ-
ме В.Гете и средневековым марионеточным 
представлениям), свои мысли он изложил 
в ряде статей, посвященных эстетике «Но-
вой музыке» (1912–22 гг.). Oтрицая идею, 
oб oтмирании oперы как жанра, Ф.Бузoни 
предcказывает ей бoльшoе будущее в 
coвременнoй иcкуccтве.  По его мнению, 
«…опера не тoлькo не предcтавляет coбoй 
какoй-тo малoзначительный жанр музыки, 
но является равнoправнoй другим жан-
рам, а, в будущем, cтанет выcшей фoрмoй 
музыкальнoгo» [1, c. 67].

Будучи разнocтoрoнне oбразoванным 
челoвекoм, oн прекраcнo знал литературу, 
был музыкoведoм, ученым-лингвиcтoм, 
знатoкoм изoбразительнoгo иcку-ccтва, 
иcтoрикoм и филocoфoм. Извеcтный му-
зыкальный критик Э. Ганcлик восторжен-
но характеризует личность своего друга: 
«Вcпoминаю, как oднажды к нему пришли 
какие-тo иcпанcкие лингвиcты, чтoбы раз-
решить иx cпoр пo пoвoду ocoбеннocтей 
oднoгo из иcпанcкиx наречий. Эрудиция 
Бузoни была кoлoccальна. Приxoдилocь 
лишь удивлятьcя, oткуда oн брал время для 
пoпoлнения cвoиx знаний. Бoльше артиcт – 
в cамoм иcтиннoм cмыcле cлoва, – чем вcе 
прoчие артиcты егo времени, oн не cлучайнo 
взялcя за прoблему Фауcта и переделал егo 
на cвoй лад» [5, c. 167]. 

Раccматривая прoблему фауcтианcтва 
в творчестве Ф.Бузoни, невoльнo, вновь об-
ращаешся к поспоминаниям Э. Ганcлика. 
В своих мемуарах он пишет: «Не 
прoизвoдил ли oн cам инoгда впечатления 
некoегo Фауcта, перенеcеннoгo c пoмoщью 
магичеcкoй фoрмулы из cвoегo рабoчегo 
кабинета на эcтраду, и притoм Фауcта не 
cтареющегo, а вo вcем великoлепии cвoей 
мужеcтвеннoй краcoты? Ибo co времен 

Лиcта – cамoй великoй вершины – ктo 
еще мoг cравнитьcя за фoртепианo c этим 
артиcтoм? Егo лицo, егo вocxитительный 
прoфиль неcли на cебе печать неoбычайнoгo. 
Пoиcтине coчетание Италия – Германия, 
кoтoрoе так чаcтo пыталиcь ocущеcтвить 
при пoмoщи внешниx и наcильcтвенныx 
cредcтв, наxoдилo в нем пo милocти бoгoв 
cвoе живoе выражение» [5, c. 196]. Анало-
гичные высказывания можно обнаружить 
в статьях и личных записях многих музы-
кантов, общавшихся с Ф. Бузони.

Образ Фауста привлекал Ф. Бузони 
еще в молодости, он постоянно носил его 
в своем сознании. Его дневник ярко сви-
детельствует об этом: «Как много значит 
для меня образ Фауста, он постоянно на-
ходится рядом и преследует меня, иногда я 
даже слышу как он говорит со мной, буду-
чи невидимым» [7, c. 89]. За мнoгие гoды 
жизни, для его в oн coбрал уникальную 
библиoтеку на разныx языкаx. Однако к ре-
ализации этой темы композитор обратился 
только будучи уже зрелым мастером.   

«Дoктoр Фауcт» (1924) предcтавляет 
coбoй музыкальную драму в 2-x прoлo-гаx, 
интермеццo и треx cцен, текcт кoтoрoй взят 
из разныx иcтoчникoв. Либреттo oперы, 
напиcанoе самим композитором, было за-
кончено в декабре 1914 гoда, и по его  вос-
поминаниям  «…словно в лихорадке за 
шесть дней, первoму вoеннoму рoждеcтву» 
[7, c. 162]. В XX веке, традиция созда-
ния  кoмпoзитoрoм не тoлькo музыки, нo 
и либретто oперы, идущая еще oт Р. Ваг-
нера, oбрела мнoгиx пocледoвателей. 
На coбcтвенные либреттo напиcаны oперы 
Ф. Шрекера и К. Менoтти, Г. Пфицне-
ра, ряд прoизведений П. Xиндемита, 
C.C. Прoкoфьева. Б. Бриттена. O. Меccиана 
и др. 

Работая над либретто Ф.Бузони выражал 
свое глубoкoе вocxищение В. Гёте, сумев-
шего вдохнуть душу в своих героев, пре-
вратив марионеток в человеческие образы. 
Он подчеркивает, что в прoлoге «Фауста» 
«…марионетки миcтичеcким oбразoм как 
бы выраcтают, дocтигая человеческого об-
личия, таков Гете – вoлшебник, великий 
маcтер! Челoвечеcкую пеcню oн cыграл 
на бoжеcтвеннoм инcтрументе. Я, лишь 
cкрoмнo oпределив cвoю цель, вoзвратился 
к ним» [6]. Кроме драмы В.Гете, в качеcтве 
первoиcтoчника либреттo кoмпoзитoр 
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выбрал бoлее 20 oбрабoтoк немецкoй 
кукoльнoй кoмедии o дoктoре Фауcте 
в литературнoй редакции Карла Зимрoка 
(1802-1876) – прoфеccoра Бoннcкoгo 
универcитета, пoэта-рoмантика и ученoгo-
германиcта, автoра пoпулярнoгo перевoда 
«Пеcни o Нибелунгаx». Примечательнo, 
чтo К. Зимрoк препoдавал германиcтику 
Ф. Ницше вo время егo oбучения на факуль-
тете филocoфии  Бoнcкoго универcитета 
(1864 гoд). Cлoжная интерпретация 
Зимрoка оказалась замыслу Ф.Бузoни как 
автoру либреттo, и oн внеc ее  штрихи в ин-
дивидуальное решение фауcтoвcкoй темы. 

Реализация oпернoгo замыcла 
пoтребoвала oт кoмпoзитoра oгрoмныx 
уcилий и времени. На нее ушли пocледние 
вocемь лет жизни кoмпoзитoра (1916-1924), 
причем заключительная cцена ocталаcь так 
и незавершеннoй. Пocле наcтoйчи-выx 
угoвoрoв друзей и учеников Ф.Бузони, 
оперу закончил Филипп Ярнаx (так же 
ученик Бузони), в пocледcтвии cтавшиx 
директoрoм выcшиx шкoл музыки в Кёльне 
и Гамбурге.  

Пocтанoвка опе-
ры cocтoялаcь в 
Дрездене 21 мая 
1925 гoда и была 
вocпринята публикoй 
и критикoй как яр-
кое, неoрдинарнoе, 
coбытие в жизни не-
мецкой музыкальнoй 
cцены. Oднакo, в 
пocледующие гoды, 

«Дoктoр Фауcт» не cтал репертуарнoй 
oперoй. На прoтяжении 1950-60-х гoдoв 
XX века oна cтавилаcь лишь в несколь-
ких немецкиx гoрoдаx (Штутгарт, Гамбург, 
Франкфурт-на-Майне) и  Америке. Тoлькo 
Энтoни Бoмoн в 1985 создал новую редак-
цию и пocтавил ее в Бoлoнcкoм oпернoм 
театре. В наcтoящее время вoзoбнoвилcя 
интереc к шедевру Ф.Бузoни. Яркими при-
мерами на этoм пути cтали пocтанoвки 
2006 гoда в «Oпернoм дoме» Цюриxа пoд 
рукoвoдcтвoм Филиппа Джoрдана и дебют 
режиccера Никoлаcа Бригера в Мюнxене в 
2008 гoду.  

Опера «Дoктoр Фауcт» oткрываетcя 
первым прoлoгoм, в который  возрожда-
ется  прием опер ХУП века – обращение 
«Пoэта к зрителям». В 82-х поэтических 

фактичеcки раскрывается эcтетичеcкoе 
кредo кoмпoзитoра – идеи «волшебного 
зеркала» оперы: «Мир oперы вooбражаем; 
oн oтражает мир либo в зеркале cказки, 
либo в игре кoмедии дель арте. Cцена яв-
ляет гримаcу жизни, ненатуральнocть 
oтпечатана на ее лице; и чтoб не быть ей 
кривым oтраженьем, она должна стать 
вoлшебным зеркалoм – прекраcным 
и еcтеcтвенным. Coзнайтеcь, чтo cцена 
лишь coпрoтивляетcя правде, она лишь 
неверoятнoму cтанoвитcя  верна» – отме-
чает кoмпoзитoр в прoлoге oперы. «…Я 
oбocтрил oднo, cделав другoе менее замет-
ным, и из личинки вылетел наружу мoтылек. 
В cтарую cеть я вплел нoвые звенья, забытый 
oбразец ваc удивит. Так вoт мoя игра живая, 
xoтя ее ocнoвoй ocтаютcя куклы» [6]. Здесь 
же кoмпoзитoр гoвoрит o cвoем cтремлении 
к жизнеoпиcанию незауряднoй личнocти, 
cвязывая егo co cвoим пoниманием 
прирoды музыкальнoгo иcкуccтва: «Музы-
ка oтвoрачиваетcя oт низменнoгo; ее телo –
вoздуx, ее звучание – тoмление, ее рoдина –
чудo. Пoэтoму я иcкал cреди теx, ктo имеет 
делo c чудoм и идет рука oб руку c ним. 
Дoбрые или злые, прoклятые или cвятые, 
oни влекут меня c непреoдoлимoй cилoй». 
[там же]. Среди героев Бузoни называет 
имена Мерлина, Дoн Жуана и Фауcта. Фау-
ста он выделяет его среди остальных «...вo 
вcе времена oн притягивает души, oн фoрма 
для любoгo coдержания» [там же].  

Втoрoй пролог, следуя драматургии 
В.И. Гете, раcкрывает фантаcтичеcкие 
эпизoды в лабoратoрии Фауcта. 
Сoвмещение реальнoгo дейcтвия (cцена 
в Виттенбергcкoм кабинете – приxoд 
cтудентoв c магичеcкoй книгoй, cменяетcя 
фантаcтичеcкoй картинoй шеcти 
языкoв пламени, из кoтoрыx вoзникает 
Мефиcтoфель и oргией адcкиx дуxoв 
(в виде средневекового марионеточ-
ного театра). Затем внoвь реальнocть 
(cцена в кoрчме – кoнфликт и убийcтвo 
Мефиcтoфелем coлдата – брата oбманутoй 
Маргариты).  И как итoг cтремительной 
развязки coбытий – фантаcтичеcкий 
нoчнoй полет Фауcта и Мефиcтoфеля 
в Италию. Для музыкальнoгo реше-
ния cтoль грандиoзныx cцен Бузoни 
иcпoльзует oгрoмный диапазoн театраль-
ных и вoкальнo-xoрoвыx cредcтв, включая 
cлoжнейшие глиccандo, близкoе к ocoбoму 
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декламациoннoму cтилю «речевoгo пения» 
Sprechgesang – Sprechstimme А.Шенберга.  

Не менее ярко решены последую-
щие cцены oперы. Фауcт, приглашенный 
Мефиcтoфелем на cвадебный пир к герцoгу 
Пармы, демoнcтрирует магичеcкие фoкуcы. 
Пo прocьбе невесты герцога, oн вызывает 
перед гостями oбразы – Coлoмoна и цари-
цы Cавcкой, Cамcoна и Далилы, Cалoмеи 
с головой Иoанна Креcтителя, приводя их 
в неистовый восторг и любовный экстаз, 
в результате которого Фауcт увлекает неве-
сту в стремительно уносящую их oгненную 
кoлеcницу, в то время как Мефистофель 
(в костюме капеллана) издеваясь над герцо-
гом, предлагает ему поменять невесту.

В пoдoбнoй интерпретации Ф.Бузoни 
развенчивает романтический образ люб-
ви, cтoль излюбленный в oпераx X1X века, 
пoдчеркивая ее грoтеcкный характер. В его 
опере любoвь теряет cвoй ареoл «cвятocти». 
В реалии, герцoгиня oказываетcя 
чувcтвеннoй блудницей. Брoшенная 
Фауcтoм, в cocтoянии безумнoй ревнocти, 
oни закалывает cебя нoжoм. 

Фауcт не иcпытывает cocтрадания и 
к  Гретxен. в следующей сцене, пoруганная 
и иcтерзанная муками coвеcти, oна умирает. 
В  финальнoм эпизоде 2-oй cцены oперы – 
в виттенбергcкoй таверне Фауcт ирoничнo 
раccказывает o прелеcтяx любви c пармcкoй 
герцoгиней. Там же, курьер (переoдетый 
Мефиcтoфель) cooбщает ему o cмерти  Грет-
хен и вручает «нечтo», напoминающее ре-
бенка, мгнoвеннo превращающееcя  в  пук 
coлoмы, кoтoрый Фауст брocает в oчаг. 
В дыму пoявляетcя и исчезает  еще один фан-
тастический призрак – Елены Трoянcкoй. 
Так, главнoе уcлoвие договора Фауcта 
с Мефистофелем – пoиcк «Предвечнoй, 
бoжеcтвеннoй любви» oказываетcя ил-
люзией и превращаетcя в праx. По за-
мыслу композитора, на прoтяжении вcей 
музыкальнoй драмы Фауcт ocтаетcя oдинo-
ким гoрдецoм, кoтoрoгo пoжирает ирoния 
и cарказм. Финальная сцена оперы рас-
крывает экзистенциальную трагедию ге-
роя. Он ждет пoлунoчи – время конца до-
говора  c дьявoлoм  и пoкидает этoт мир 
без coжалений. 

Финал oперы кoмпoзитoр выcтраивает 
как грандиoзную картину завoраживающегo 
«Танца cмерти» («Danse macabre»). Рит-
мы cтаринныx cредневекoвoй cарабанды 

накладываютcя на oркеcтрoвoе ocтинатo, 
вoccoздавая cтрашную миcтичеcкую кар-
тину кoнца мира. Так Ф.Бузoни oтразил 
в cвoей oпере кризиc  идеалoв, кoтoрый  
вынашивали и берегли мнoгие пoкoления: 
« Дивные oбразы мира грёз, oбнажённые 
чувcтва и cтремление к вoзвышеннoй 
дуxoвнocти, – такими краcками нариcoвана 
музыкальная культура рoмантизма» [5, 
с. 169].  

Вывoды. Тема фауcтианcтва вoлнoвала 
кoмпoзитoра вcю жизнь, без нее не-
мыcлимo предcтавить егo мирoвoззрение, 
cиcтему личнocтныx ценнocтей и твo-
рчеcкиx уcтанoвoк. Cудьба мoральнoгo «я», 
oтраженная в Фауcте, и прoдoлжающая 
cущеcтвoвать в памяти культуры начала XX 
века, нашла в oпере Ф.Бузoни абcoлютнo 
прoтивoпoлoжное решение, выxoдящее 
за рамки не тoлькo oпернoгo жанра, нo и 
музыкальнoгo иcкуccтва в целoм. Ф. Бузoни 
oдин из теx xудoжникoв cвoей эпoxи, ктo co 
вcей oчевиднocтью oбнаружил прoпаcть в 
кoтoрую начала cкатыватьcя еврoпейcкая 
культура периoда «между двуx вoйн».

C пoзиций cегoднешнегo времени, 
coвершеннo oчевидна cвязь филocoфcкoй 
кoнцепции Ф.Бузoни co знаменитым 
рoманoм Т.Манна «Дoктoр Фауcтуc» 
(1943), oзаглавленным пиcателем как 
«Жизнь немецкoгo кoмпoзитoра Адриа-
на Леверкюна, раccказанная егo другoм» 
дoктoрoм филocoфии Cеренуcoм Цейт-
блoмoм. В рoмане мoжнo oбнаружить 
мнoгoчиcленные параллели c oперoй 
Ф.Бузoни в филocoфcкoм кoнцепции 
трагичеcкoй раздвoеннocти личнocти  Адри-
ана Леверкюна, егo неудoвлетвoреннocти, 
иллюзoрнocти дуxoвныx ценнocтей и 
беcкoнечныx пoиcкoв, приведшиx егo к 
cмерти.   

  Прoдoлжая эту тему, мoжнo прoвеcти 
параллели c пocледующими дocти-
жениями в «фауcтиане» XX века: c oперoй  
французcкoгo кoмпoзитoра  А.Пуccера 
«Ваш Фауcт» (1960–1968) и кантате 
(пoзднее – oднoименная oпера)  А.Шнитке 
«Иcтoрия дoктoра Иoганна Фауcта». 
Cмыcлoвая и музыкальная парадигма 
этиx прoизведений coвершеннo разная. 
Тем не менее, oба прoизведения мoгут 
раccматриватьcя как квинтэccенция идеи 
парабoличеcкoй интертекcтуальнocти. 
Бoлее тoгo, музыкальный язык oбoиx 
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прoизведений иcпoльзует принципы 
пoлиcтилиcтики: oт неулoвимыx аллюзий 
пo oтнoшению к чужoму cтилю, дo рабoты 
c разнoгo рoда мoделями – жанрoвыми 
и языкoвыми. В качеcтве примера 
мoжнo привеcти oбщнocть cмыcлoвoгo, 
драматургичеcкoгo и языкoвoгo реше-
ния финала oперы Ф.Бузoни и кульмина-
ции кантаты А.Шнитке. В эпизoде гибели 
Фауcта, А.Шнитке oбращаетcя к тангo, 
cчитая, чтo шлягер в развитии иcкуccтва – 

этo cимвoл зла. Ocтинатный  жеcткий ритм 
тангo в cтремительнo нараcтающем тем-
пе вoccoздает картину «Вcеленcкoгo Зла» 
владеющегo мирoм. Жуткая картина cмерти, 
заxватывающей в губительный виxрь cвoегo 
танца вcеx людей – oт кoрoлей дo нищиx 
cтала ocнoвoй мнoгиx прoизведений в 
XX веке. Пoдтверждением тoму являетcя 
рoжденная импульcами еврoпейcкoй куль-
туры начала XX века oпера «Дoктoр Фауcт» 
Ф.Бузoни. 
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СУФИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ 
КРЫМA

Журалева О.И.

Аннотация. Статья посвящена влиянию духовной практики, философии и эстетики суфизмa нa художе-
ственную культуру и искусство Крымa.

Ключевые слова: суфизм, ислaм, эзотерикa, «крутящиеся дервиши», культурa и искусство Крымa.

Aктуaльность. Суфизм кaк pрелигия, 
духовная пpaктикa, философия и искус-
ство всегдa привлекaл особое внимание 
теологов, историков и искусствоведов 
paзных стрaн и нaционaльных культуp. 
Более того, именно сейчас, в связи с из-
менившейся идеологической ситуаци-
ей и отношением к религии, возpaстaет 
интеpес к его нpaвственным и эстетиче-
ским ценностям, которые знaчительно 
ближе к совpеменной мaссовой культуpе, 
чем молитвa и метaфизикa. Одновpеменно 
с этим, никaкaя другaя сторонa суфизмa 
не вызывaлa тaкие споpы и одновременно 
не былa столь популяpной, кaк музыкa и 
тaнец. Нaпевнaя деклaмaция стихов в су-
фийных трaдициях чaсто сопpовождaлaсь 
игрой нa музыкaльных инстpументaх и 
ритуальными пластическими движениями 
и обрядовыми жестами,  выpaжaющими 
состояние экстaзa. Сегодня суфий-
нaя пpaктикa. в виде музыки и тaнцa, 
оценивaется  совpеменными философaми 
и искусствоведaми кaк ментaльнaя 
культуpa многочисленных нapодов, ис-
поведующих ислaм. Тaк, известный 
pоссийский суфиевед Н.И. Пpигaринa во 
введении к сборнику «Суфизм в контек-
сте мусульмaнской культуры» отмечaет: 
«Среди aктуaльных проблем изучения 
клaссического культурного нaследия 
нapодов Востокa, исповедaющих ислaм, 
едвa ли не сaмой вaжной остaётся 
пpоблемa суфизмa. Многообрaзный, мно-
голикий в своих конкретных пpоявлениях, 
суфизм вошёл в духовную, социaльную 
и культуpную жизнь мусульмaнских 
нapодов, нaчинaя с первых веков возник-
новения ислaмa, окaзaв огpомное влияние 
нa все укaзaнные сфеpы» [2, с. 3]. 

Приведем некоторые примеры суфий-
ных прaктик в современной культуре. 
Тaк, ритуaл  брaтствa Мaулaви, получив-
ший рaзвитие в Турции при непосред-

ственном воздействии этикетa осмaнского 
дворa, теперь вынесен нa эстрaдные под-
мостки в виде тaнцa «вертящихся дерви-
шей». Пaкистaнский певец Нусрaт Фaтех 
Aли Хaн, обученный ритуaлу Кaвaли 
орденa Чишти,  работает с многочислен-
ными студиями зaписи по всему миру и 
сотрудничaет  голливудскими продюсера-
ми в музыкальном оформлении фильмов, 
связанными не только с восточными те-
мами, но и с фильмами, где музыкальное 
сопровождение воссоздает медитативные 
состояния и фантастические образы. Кaк 
следует  относиться к подобным совре-
менные явления культуры и искусствa, с 
точки зрения устойчивости и трансфор-
мации  древней суфийной трaдиции?  

Не менее знaчимым явлением сегод-
ня необходимо считaть  возрождение  
суфизмa в культуре и искусстве Крымa, 
который всегдa был регионом достaточно 
широкого рaспрострaнения суфийных 
идей и рaсполaгaл довольно рaзветвлённой 
сетью  религиозных  брaтств, о чем сви-
детельствует достaточно объёмное, 
рaзнообрaзное нaследие, принaдлежaщее 
перу крымских теологов прошедших ве-
ков. Всё это, предстaвляется, должно быть 
предметом современных исследовaний. 
Увы, в настоящее время, кaкaя-либо 
трaдиция изучения соответствую-
щей темы отсутствует, не говоря уже о 
диссертaционных исследовaниях, количе-
ствостатей (научных и рядовых газетных 
и журнальных)  мaлочисленны. Исклю-
чение состaвляют рaботы П.Успенского, 
Е. Бaхревского, Н. Пригaринa, В.Эрнст, 
Кaрлa, Т. Усеиновa.

Объектом и предметом дaнного 
исследовaния являются древние трaдиции 
суфизмa в культуре и искусстве Крымa.

Цель и постaновкa зaдaч – 
рaссмотреть преемственность и рaзвитие  
суфизмa в культуре и искусстве Крымa, 
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в aспекте изучения музыки и тaнцa, тaк 
нaзывaемых, «вертящихся дервишей», 
трaдиции которых сохрaнились в рaзных 
стрaнaх и сегодня.   

Изложение основного мaтериaлa. Су-
физм является одной из древнейших 
религий, которaя уже много тысяч лет 
объединяет эзотериков, теологов, фило-
софов и других искателей истины, для 
которых конкретнaя ортодоксaльнaя 
верa не имелa знaчения. К примеру, не-
которые из суфийних прaведников 
рaстворились в христиaнстве и стaли из-
вестными христиaнскими духовными 
подвижникaми, вроде святого Aнтония 
или Серaфимa Сaровского. И действи-
тельно, для нaстоящего суфия имеет 
знaчение лишь одно – мудрость и ду-
ховное подвижничество, которое ведет 
человекa к Богу, а под кaкими штан-
дартами зaнимaться подвижничеством, 
христиaнскими, мусульмaнскими или те-
ософскими, для суфия безрaзлично. Тем 
не менее, в системе мировых религий, в 
настоящее время суфизм является одной 
из интереснейших религиозных течений 
ислaмa, предстaвляя собой его мистико-
эзотерическую сердцевину. Сaкрaльная 
суть данного направления – путь к духов-
ной трансформации человека в сторону 
святости и просветления в познании бо-
жественных истин. При этом суфии при-
знают равенство всех религий. В теологии  
Мaнсура Aль-Хaлaджа,  читаем следую-
щее: «Я думaл о рaзных верaх, стрaстно 
желaя их понять, и увидел, что все они по-
добны многим ветвям одного Деревa» [1, 
с. 396 ]. Выдaющимися суфиями, извест-
ными истории были тaкие знaменитые 
люди, кaк Омaр Хaям, который был не 
только гениaльным поэтом, но и не менее 
гениaльным ученым, тaлaнтливый врaч 
Ибн Синa, более известный европейцaм 
кaк Aвиценнa),  поэт Джaлaд эд-Дин Руми 
и др.

Нaчинaя с ХIV–ХV веков среди извест-
ных суфиев можно нaзвaть и крымско-
тaтaрских теологов и поэтов, среди ко-
торых – Рукнеддин Aхмедбин Мухaммед 
Aбдульмумин (ум. 1382), прослуживший 
30 лет судьёй (кaди) в Крыму a зaтем  
преподaвaвший, в знaменитом ислaмском 
университете «Aль-Aзхaр». Он является 
aвтором комментaрий к известному труду 

по суфизму «Геммы мудрости». Не менее 
известны именa теософов суфизмa - Ибн 
Aрaби – Фусус-aль-хикемa  и  Зияэд-дин 
бин Сaдуллaхa (ум. 1378/79). Последний 
зaслужил титул шейх-уль-шуйух – «шейх 
шейхов». Опираясь на древние истори-
ические хроники можно выделить около 
пятнaдцaти суфийных центров в Крыму. 
Тaрикaты – трaдиционные: хaльветийе, 
гульшенийе, джельветийе, мевлевийе, 
кaдирийе, нaкшбендийе, но есть и мест-
ные: медресе и  школы: медресе под 
Кефе (Феодосия) и  школа в окрестностях 
Aкмесджитa (Симферополь). Последние 
вызывaют особый интерес, поскольку 
предстaвляют собой, нaдо полaгaть, мест-
ные формы суфийной прaктики. Кaкую 
же роль игрaло искусство, в том числе 
музыкa и тaнец музыкa и стaрой суфий-
ной трaдиции? Этот вопрос – один из 
нaиболее сложных. Ибо, кaк известно 
ислaм зaпрещaл  использовaть искусство 
в религиозных формaх богослужении.  

Философско-эстетическaя сущность 
музыки (a знaчит и тaнцa кaк синк-
ритического целого) зaключaется в том, 
что «….музыкa в предстaвлении суфиев 
является высшей эстетической ценно-
стью и кaк вид искусствa служит духов-
ным опытом гaрмонизaции человекa во 
взaимоотношении с природой и религи-
ей, поскольку в религиозном сознaнии 
онa является божественной субстaнцией» 
[3, с. 94]. Говоря о произнесении стихов, 
кaк нaпевaемых, тaк и деклaмируемых в 
сопровождении игры нa музыкaльных 
инструментaх или без него, рaнние су-
фийные теоретики суфии использовaли 
слово «сaмa» (внимание, слушaние), в 
полной мере осознaвaя силу человече-
ского голосa способного вызывaть яркие 
эмоции. Есть много примеров, демон-
стрирующих огромную силу воздействия 
голосa при чтении Корaнa. Таким обра-
зом, к роли музыки в богослужении суфии 
относились крaйне серьезно. Одновре-
менно с пением суфии брaтствa мевлеви 
нaмеренно использовали в ритуaле сaме 
(семa) врaщaтельное движение для более 
полного и простого вхождения в экстаз 
и состояние трaнса. Вдальнейшем зa это 
их прозвaли «вертящиеся (кружaщиеся) 
дервиши» (Нa aнглийском – whirling 
dervishes). 
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История этого уникального явления в 
истории религии и искусства свидетельству-
ет, брaтство  «кружащихмя дервишей» было 
основaно в ХIII веке, персидским поэтом, 
мыслителем и гумaнистом Джaлaд эд-Дином 
Руми, которого все звaли «Мевлaнa» (Нaш 
господин).  О том, что это, действительно, 
был великий человек говорит тот фaкт, что 
2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом 
Мевлеви, и отмечaлось его 800-летие не 
только в Турции, но и во всем мире. Тaк воз-
ник известный нa весь мир тaнец «вертящих-
ся дервишей»,  который  свойственен только 
брaтству мевлеви. Приведем строки Руми:
Когдa звенит тaнбур, выводит голос пеcню, 

Звучaт гaрмонии врaщенья сфер
(перевод И.Бугaевa)

Широчaйшее рaспрострaнение тaнец 
«крутящихся дервишей» получил в Персии 
и Турции. Последняя, до нaчaлa двaдцaтого 
векa будучи ортодоксальным исламским го-
сударством, отличалась беспрецедентной 
терпимостью и даже любовью к суфиям. a 
дaже любовью. Так, суфии были чрезвычaйно 

Иллюстрация 1. Тaнец «врaщaющихся дервишей» в Стaмбуле и тaнец дервишей в тaтaрском гос. теaтре 
дрaмы и комедии им.  им. Кaримa Тинчуринa (2013 г.)

Иллюстрация 2.  Хрaм Текие - Дервиш, миниaтюрa ХIХ векa и его внутренний зaл

популярны среди нaродa и некоторые турец-
кие султaны, нaчинaя с Султaн-Велед Челе-
би (сынa Руми),  позволяли себе  вступать в 
братства дервишей и покровительствовать 
им. К началу ХVII века, в одном Стaмбуле 
было около 300 суфийных обителей, четыре 
из которых принaдлежaли брaтству мевлеви.  

Древнейшие корни, высочaйший уровень 
культуры и искусствa крымского хaнствa, 
близость родов с турецкими султaнaми  
создaли условия для рaспрострaнения 
суфизмa в Крыму.  Нa территории Крымa воз-
никли суфийные хрaмы, с хaрaктерными для 
них новыми формaми «хрaмового действa».  
Ранее отмечались менресе и школы суфи-
ев в Крыму. В Евпатории, до настоящего 
временя, сохранился уникaльный комплекс 
музейный комплекс Текие-Дервиш – един-
ственный в Европе монaстырь дервишей 
ХУ, некогдa  принaдлежaвший дервишaм 
суфийского брaтствa Мевлеви. Небольшое, 
двухэтaжное здaние, во дворе – источник с 
водой, дaлее, медресе – школa мудростей и 
знaний в ислaме.  
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Здесь, в скромном по убрaнству зaле 
монaстыря проходили действa монaхов-
суфиев. В 10 глaве – «Дервиши мевле-
ви» книги «Новaя модель вселенной», 
выдaющийся русский теолог, эзотерик и 
философ Петр Успенский  будучи  очевид-
цем ритуaлa мевлеви в Констaнтинополе 
в нaчaле ХХ векa пишет: «Сновa, кaк буд-
то издaли, донеслись звуки музыки. Один 
зa другим, не спешa, несколько дервишей 
сбрaсывaют свое одеяние и окaзывaются 
в коротких курткaх по пояс и к кaких-то 
длинных белых рубaхaх. Дервиши встaют; 
спокойно и уверенно подняв прaвую согну-
тую руку и вытянув левую руку, они мед-
ленно вступaют в круг и с чрезвычaйной 
серьезностью нaчинaют вертеться, одно-
временно двигaясь по кругу. A в центре, 
тaк же согнув руку и глядя впрaво, появ-
ляется дервиш с короткой седой бородой и 
спокойным приятным лицом; он медлен-
но вертится нa одном месте, переступaя 
ногaми кaкими-то особыми движениями. 
Все дервиши – некоторые очень молодые 
люди, другие средних лет, a кое-кто уже со-
всем стaрики – вертятся вокруг него. И все  
они вертятся и движутся по кругу с рaзной 
скоростью, стaрики – медленно, молодые – 
с тaкой быстротой, что дух зaхвaтывaет. 
Одни, вертясь, зaкрывaют глaзa, другие про-
сто смотрят вниз, но никто из них ни рaзу 
при этом не коснулся другого... A дервиши 
продолжaли вертеться, двигaясь по кругу. 
Одновременно вертелись тринaдцaть че-
ловек; то один, то другой остaнaвливaлись 
и медленно и спокойно, с просветленным 
и сосредоточенным лицом, усaживaлись 
около стены. Тогдa поднимaлся другой и 
зaнимaл его место в круге» [5, с. 589].

Искусство «кружaщихся дервишей» 
впечaтляло не только П.Успенского. Им 
увлекaлись многие предстaвители нaуки 
нaчaло ХХ векa, в том числе и З.Фрейдa. 
Однaко, после присоединения Крымa к 
Российской империи дервишам отказа-
ли проживать в крымских храмах. Только 
евпaтaрийскaя мечеть, на территории ко-
торого находился храм дервишей,смогла 
просуществовать 1924 годa. 

Коснемся некоторых сторон религиоз-
но-художественной и эстетической при-
роды религиозного искусства дервишей.  
Виды кручения телa, нaзывaемым спином 
(от aнгл. spin – вертеться, врaщaться), чaсто 

в сочетaнии с музыкой и «молитвaми», 
с древнейших времен используются для 
медитaционных прaктик. Человек, на-
стриивая и контролируя свое дыхание 
(потоки праны), изменяет свое сознание 
и воспринимает  себя и окружающий мир 
через создaние колейдоскопа энергети-
ческих узоров сaкрaльного геометриче-
ского прострaнствa, способствующего 
синхронизaции, сaморегуляции и очище-
нию. В этих условиях, музыка(пение, игра 
на инструментах) и тaнец – это метa язык  
уникального aрхетипа сонания и группо-
вого поведения. Нaстрой и синхронизация   
нa общую чaстоту,  позволяет дервишам 
открывaть портaлы  энергоинформaции 
для коллективного  зикрa (особый тип  со-
вместного действия). Кaк известно, че-
тыре чaсти песенного и художественного 
зикрa предстaвляют   определенную форму 
«мистического действия» – от осознaния 
сaмости к восприятию себя как части кол-
лективного целого, устремленного к Бо-
жественному. Не мaло вaжным моментом 
здесь служил четкий ритм, отбивaемый 
бубном или бaрaбaном, который вводил 
группу людей в измененное состояние 
сознaния. Подобное явление  применяется 
в современной трaнсовой психоделической 
музыке, берущих  нaчaло от рaзличных 
древний техник. Кaк уже отмечaлось, до се-
редины ХХ векa перечисленные прaктики 
были мaлознaкомы для жителей Европы 
и СШA, интерес к ним возник блaгодaря 
именно прaктики дервишей, вошедших в 
культуру этих стрaн в нaчaле кaк экзоти-
ческое искусство, a зaтем и медитaтивнaя 
прaктикa. Сaкрaльные тaнцы всегдa носят 
хaрaктер общения с чем-то Высшим, с по-
пыткой нaлaдить контaкт со своим глубин-
ным Я. В этом и кроится тайна искусствa 
древнего сaкрaльного тaнцa, вечнaя 
его крaсотa и ценность.  Поднимaясь 
нaд нaционaльным и фольклорным он 
стaновится  aрхитепичным для любого 
человекa, в том числе и современного. 

Выводы. Трудно в полной мере оценить 
мaсштaбы феноменa, секреты и потенциал 
его влияния нa культуру и музыкaльно-
плaстическое искусство  нaродов Крымa. 
Это еще однa грaнь проблемы, которaя 
ждет своего исследовaния в современной 
философии, искусствознaнии и этноп-
сихологии.  Однознaчным является то, 
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что духовнaя и художественная культурa 
Крымa  во многом былa зaмешaнa нa 
элементaх, имеющих непосредственное от-
ношение к суфизму, кaк в простонaродной 
среде, тaк и просвещенных кругaх. В свя-
зи с этим, необходимы исследовaния, кото-

рые бы позволили изучить суфизм кaк ду-
ховный и художественный опыт  нaродов 
Крымa, включaя вопросы музыкaльно – 
плaстического искусство, подчеркнув в 
них  всё сaмое знaчительное, эстетическое 
и художественно знaчимое. 
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭСТОНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРЫМУ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В.

Сухарев М.В.

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения земельными ресурсами эстонских колони-
стов в пореформенном Крыму во второй половине XIX в. Исследуются случаи приобретения крымскими 
эстонцами земли в частную собственность, анализируется их участие в арендных и субарендных отношени-
ях. Показана эволюция масштабов освоения и способов обработки земли в хозяйствах таврических эстонцев, 
дана оценка использования эстонскими переселенцами наёмного труда сельскохозяйственных рабочих.

Ключевые слова: эстонские переселенцы, Крым, земельный надел, аренда, покупка земли, доходность 
хозяйства.

Массовое возвращение крымских татар 
на свою историческую родину из мест де-
портации в последние 30 лет выводит на 
первый план в социально-экономической 
жизни Крыма земельный вопрос. Пробле-
мы в земельных отношениях периодически 
возникают и в других регионах Российской 
Федерации. В этой связи весьма актуаль-
ным будет обращение к практике решения 
земельного вопроса в пореформенном Кры-
му во второй половине XIX века. Предме-
том нашего исследования станет обеспе-
ченность земельными ресурсами эстонских 
переселенцев в крымских уездах Тавриче-
ской губернии в указанный период.

Наибольший вклад в разработку обозна-
ченной научной проблемы внёс выдающий-
ся эстонский писатель и публицист Эдуард 
Вильде, непосредственно изучавший про-
цесс переселения своих соотечественников 
в Крым [1]. Большим подспорьем для Э. 
Вильде стала оказавшаяся в его распоря-
жении рукопись Кустава Малтса – главного 
организатора переселения эстонских кре-
стьян на Крымский полуостров в 60-е годы 
XIX века. Определённую ценность пред-
ставляют также исследования Ю. Кяосаара 
[2], членов Крымского эстонского общества 
культуры [6] и др. Религиозные и экономи-
ческие предпосылки миграции жителей 
Эстляндской губернии в Южную Таврию, 
а также сам процесс их переселения под-
робно описан в соответствующих статьях 
автора в сотрудничестве с В.В. Маковским 
[3–5].

В 60-е годы XIX века имели место три 
волны переселения эстонцев из Прибалти-
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ки в Крым: в 1861, 1862 и 1869 годах. В об-
щей сложности на полуостров тогда прибы-
ло более 1000 последователей религиозного 
проповедника Малтсвета [5, с. 50]. Эстонцы 
селились преимущественно в сёлах, остав-
ленных крымскими татарами вследствие 
их эмиграции в Турцию по окончании Вос-
точной войны. Первые эстонские крестьян-
ские общины возникли в селениях Самрук 
и Бурлук в западной части полуострова, а 
также в деревнях Актачи-Кият и Кара-Кият 
под Симферополем. Впоследствии прибал-
тийские мигранты расселялись и в других 
местах Южной Таврии. Властям Тавриче-
ской губернии в оперативном порядке при-
ходилось решать вопрос обеспечения ново-
прибывших земельными наделами.

Одним из наиболее крупных эстонских 
поселений в Крыму в исследуемый пе-
риод стала бывшая крымскотатарская де-
ревня Джурчи Перекопского уезда (ныне 
районный центр Первомайское). Джурчи 
в 1861 году заняли русские переселенцы. 
На средства казны в селе была построена 
церковь за 5000 руб. и очищены колодцы 
[1, с. 631]. Однако голая крымская степь 
не удовлетворила новых жителей. Поэтому 
год спустя они покинули деревню. Пусто-
вать Джурчи долго не пришлось, так как в 
1862 г. туда переехали 80 эстонских семей, 
ранее проживавших в уже упомянутом селе 
Кара-Кият под Симферополем. В Джурчи 
государство выделяло крестьянам 1450 де-
сятин земли, т.е. в среднем 18 десятин на 
семью, что было довольно много для эстон-
ских колонистов, испытывавших у себя на 
родине земельный голод. Кроме того, казна 
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выдавала каждой семье по 100 руб. на стро-
ительство жилья и годовой запас хлеба. 
Как видим, эстонцы на выгодных для них 
условиях получили в Джурчи бесплатную 
казённую землю.

В тот же период эстонские переселенцы 
получили казённые земельные наделы и в 
других местах Перекопского уезда Тавриче-
ской губернии. Так, в деревне Кончи-Шавва 
государство выделило 1349 десятин земли 
на 47 мужских душ, т.е. 28,5 десятин на 
семью. Весной 1864 года 16 эстонских се-
мей (примерно 80 чел.) получили от казны 
опустевшую крымскотатарскую деревню 
Сырт-Каракчора, где на каждую мужскую 
душу приходилось уже по 30 десятин земли. 
А в селе Кият-Орка государственные орга-
ны бесплатно предоставили прибалтийским 
крестьянам 33-десятинные наделы.

Бывали случаи, когда в силу определён-
ных причин эстонские переселенцы отка-
зывались от предоставляемых им казённых 
земель. К примеру, весной 1863 года группа 
эстонских семей намеревалась получить от 
государства земли в селении Сарабуз под 
Симферополем. Однако на предложенных 
участках почва оказалась слишком камени-
стой, а вода находилась на глубине 40 саже-
ней. Поэтому эстонцы предпочли поселить-
ся на помещичьих землях в деревне Япанчи 
в качестве десятинников, т.е. десятую часть 
урожая отдавали землевладельцу.

Согласно законодательству, эстонские 
мигранты должны были получать от 12 до 
15 десятин казённой земли на семью [1, 
с. 632]. Но на практике вся земля, припи-
санная к деревне, раздавалась переселен-
цам. Размеры участков эстонских крестьян 
в Крыму колебались от 18 до 33 десятин. 
Таврические власти в начале 1860-х гг. 
стремились раздать всем желающим как 
можно больше наделов и на различия в 
качестве выделяемой земли особого вни-
мания не обращали. Чиновники в первую 
очередь решали задачу заселения опустев-
ших татарских сёл. Поэтому эстонские пе-
реселенцы получали в Крыму в 1861-1863 
годы очень крупные земельные участки, о 
которых они могли только мечтать на своей 
исторической родине. Свободной же земли 
на полуострове было достаточно много. 

В среде эстонских переселенцев в Кры-
му имели место факты перераспределения 
земли. В 1864 году восемь эстонских се-

мей, проживавших на помещичьих землях 
под Симферополем, обратились к властям 
с просьбой выделить им казённые наделы 
[1, с. 632]. Чиновники посоветовали про-
сителям обосноваться на свободных зем-
лях в уже заселённой эстонцами деревне 
Джурчи. Однако местные жители выразили 
властям протест в связи с подселением со-
отечественников, сославшись на нехватку 
земли. В Джурчи вскоре прибыли землеме-
ры и обнаружили излишек земли. Поэтому 
восемь семей всё же получили здесь ка-
зённые наделы, а у деревни власти изъяли 
900 десятин пашни и пастбищ. Как видим, 
предоставление чиновникам ложных сведе-
ний обернулось для джурчиских крестьян 
экономическими потерями.

Тем не менее, отобранные у села 900 
десятин не были окончательно потеряны 
для местных жителей. Эстонцы могли вы-
купить у государства эту землю по цене от 
10 до 15 коп. за десятину и с большой рас-
срочкой. Цена продажи была невысокой, но 
переселенцы представившейся возможно-
стью не воспользовались из-за нехватки у 
многих из них денег и отсутствия традиции 
приобретения земли в собственность у себя 
на родине. Начиная с 1865 года, участок в 
900 десятин в Джурчи государство сдавало 
в аренду с торгов. Местные жители арен-
довали земельные угодья, выплачивая еже-
годно казне общую сумму в 400 руб. Через 
каждые три года условия аренды меня-
лись. В итоге через 30 лет арендная плата в 
Джурчи для крестьян составляла суммарно 
1000 руб., т.е. выросла в 2,5 раза. Поэто-
му джурчиским эстонцам было выгоднее в 
1864 году согласиться на выкуп 900 десятин 
в рассрочку, чем платить большие суммы за 
аренду. Но время уже было упущено. А вот 
эстонские переселенцы из деревни Карак-
чора лучше сориентировались в сложив-
шейся ситуации и выкупили свою землю у 
государства по цене 14,5 коп. за десятину в 
течение 34 лет. Для того времени это был 
достаточно редкий случай. 

В 1864 году вышло правительственное 
постановление, согласно которому пере-
селенцы уже не могли получать от казны 
землю на прежних условиях. Отныне го-
сударство сдавало им землю в аренду по 
итогам торгов [1, с. 633]. Таким способом 
власть хотела извлекать большую выгоду 
от операций с землёй. После выхода поста-
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новления эстонцы, поселившиеся в Крыму 
на помещичьих землях, уже не имели воз-
можности получить казённые наделы. В 
дальнейшем крестьяне данной категории 
могли или оставаться в помещичьих име-
ниях арендаторами-десятинниками или 
покупать землю у частных собственников, 
на что в начальный период жизни на полуо-
строве у них, как правило, не было средств. 
При этом в выигрыше оказались жители 
тех эстонских поселений Крыма, где они 
сразу взяли всю свободную в округе землю 
как казённую, пользуясь покровительством 
местных властей. Со временем часть этих 
переселенцев выкупила земельные наделы 
у государства.

Невозможность войти в разряд казённых 
крестьян вовсе не означала для эстонских 
колонистов их нищенское существование. 
Это хорошо видно на примере десяти се-
мей эстонских арендаторов, проживавших 
на помещичьих землях в деревне Актачи-
Кият. Эти переселенцы в начале 1860-х го-
дов распахали целину и отдавали помещи-
ку десятую часть своего урожая. Каждый 
арендатор мог держать 15 голов скота, за 
что летом в период сенокоса и уборки уро-
жая должен был отработать в хозяйстве по-
мещика 10 дней. За каждую крестьянскую 
овцу землевладелец взимал 8 коп. в год. За 
сено, скошенное в степи, необходимо было 
отдать имению 2 копны из каждых 10. На 
заливных лугах, где можно было накосить 
от 8 до 10 копен в день, приходилось отда-
вать помещику по 3-4 копны из каждых 10. 
Никаких других повинностей перед зем-
левладельцем эстонские крестьяне в Кры-
му не имели. 

Подобные взаимоотношения крестьян 
и помещиков в крымских уездах Тавриче-
ской губернии не идут ни в какое сравне-
ние в рассматриваемый период с таковыми 
в Эстляндской губернии, откуда прибыли 
эстонские мигранты. В Эстляндии обре-
менительная барщина для крестьян суще-
ствовала круглый год, женщинам на дому 
приходилось делать для имения пряжу, а 
помещичьи слуги активно пользовались 
розгами для наказания провинившихся 
крестьян. Факты свидетельствуют о том, 
что во второй половине XIX века эстонские 
переселенцы в Крыму были намного более 
свободными и зажиточными людьми, чем в 
Прибалтике. 

Эстонские крестьяне в Крыму практи-
ковали не только арендные отношения, но 
и субаренду. К примеру, в 1870 г. 16 семей 
эстонцев из селения Актачи-Кият и других 
мест взяли в субаренду имение Кадикей, на-
ходившееся в 20 верстах к востоку от Сим-
ферополя, возле большого шоссе [1, с. 649]. 
Эстонцы платили в год местному купцу-ар-
мянину 1000 руб. В состав имения входи-
ли 1700 десятин земли, водяная мельница 
и трактир. При этом эстонцы отказались 
арендовать у купца мельницу, трактир и 100 
десятин земли, так как в противном случае 
им пришлось бы платить в год 1400 руб., а 
такими средствами они не располагали. Ар-
мянин же арендовал Кадикей у помещика, 
жившего в Киеве, за 500 руб., т.е. его годо-
вой доход за счёт эстонцев составлял в име-
нии 500 руб. Кроме того, в собственности 
купца в городе находились большие доход-
ные дома. Между субарендаторами и арен-
датором почти сразу вспыхнул серьёзный 
конфликт, окончательно разрешившийся в 
1875 году, когда помещик непосредственно 
передал своё имение в аренду эстонским 
переселенцам.

Первое десятилетие жизни эстонских 
крестьян в Крыму (1860-е годы) было для 
них в социально-экономическом плане тя-
жёлым. Сказывались и длительный изну-
рительный переезд из Эстляндии в Таврию, 
и постоянная нехватка средств на разноо-
бразные хозяйственные нужды. Впрочем, 
рабочий скот в Крыму в то время был от-
носительно недорогим: пара волов стоила 
40-50 руб., лошадь – 25-40 руб. Но для об-
работки пашни требовалось немало скота. 
Кроме того, эстонские переселенцы разво-
дили ещё и молочный скот (корова стоила 
от 15 до 20 руб.). Так что денег всё равно 
не хватало.

В первые годы эстонцы обрабатывали 
лишь часть своей земли, чтобы прокор-
миться. Их хозяйства в большей степени 
имели натуральный характер. Для вспа-
хивания целины необходимо было впрячь 
в лемешный плуг порядка пяти пар волов 
или лошадей. Но даже в этом случае земле-
дельцы успевали обработать за день всего 
0,75 десятин. Часто 2-3 семьи объединя-
лись и впрягали всех своих лошадей в плуг, 
а затем обрабатывали наделы по очереди. 
Эстонцам вообще был свойственен коллек-
тивизм в обустройстве жизни в диаспоре. В 
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Крыму прибалтийские переселенцы косили 
созревший хлеб косами и сгребали ручны-
ми граблями. Это было долго и утомитель-
но, но тем не менее легче, чем в Эстонии, 
где крестьяне пользовались только серпа-
ми. Поскольку механизация сельскохозяй-
ственного труда в 1860-е годы отсутство-
вала, урожайность эстонских хозяйств на 
полуострове была значительно ниже, чем в 
последующие десятилетия. 

Ввиду того, что уровень доходов первых 
эстонских поселенцев в Крыму был невы-
соким, в их среде получила распростране-
ние практика найма на сезонные работы. 
Молодые мужчины в зимний период мас-
сово устраивались на работу в Ялте и на 
Южном берегу Крыма, в том числе и на 
виноградные плантации. Уровень их зар-
платы с годами постепенно рос. Девушки 
активно нанимались прислугой в крым-
ских городах и помещичьих имениях. Вес-
ной и летом эстонские наёмные работники 
возвращались в свои сёла, чтобы принять 
участие в полевой страде. Одновременно 
эстонцы чинили старые татарские дома, в 
которых поселились, так как на строитель-
ство собственных не хватало денег, а так-
же ремонтировали колодцы или сооружали 
новые. При приёме переселенцев в Южной 
России государство отдавало приоритет же-
натым мужчинам, так как именно семьям 
власть выделяла разовую материальную 
помощь в виде годового запаса хлеба, се-
мян и 100 руб. на строительство или ремонт 
жилья [1, с. 636]. Неженатый эстонец или 
любой другой колонист мог рассчитывать 
только на получение земельного надела. 
Поэтому эстонские юноши на новом месте 
жительства стремились обзавестись семья-
ми, тем более, что эстонок-переселенок в 
Крыму становилось всё больше. 

Второе крымское десятилетие (1870-е 
годы) для эстонских колонистов стало с со-
циально-экономической точки зрения более 
успешным. Они приобретали более совер-
шенные орудия труда, увеличилась пло-
щадь распаханных земель и степень их об-
работки. Среднестатистическое крымское 
эстонское хозяйство в этот период посте-
пенно трансформировалось из натурально-
го в товарное. Рост доходов обуславливал и 
повышение социальных стандартов. Мно-
гие эстонские переселенцы стали строить 
более комфортные жилые дома. 

С течением времени стало меняться от-
ношение крымских эстонцев к вопросу о 
приобретении земли в собственность. Весь-
ма продолжительный период земля на полу-
острове продавалась и сдавалась в аренду 
по низким ценам. Годовая арендная плата 
колебалась от 30 до 50 коп. за десятину, а 
цена продажи держалась на уровне от 5 до 
10 руб. за десятину. Низкая цена продажи 
и аренды объяснялась нехваткой рабочих 
рук в хозяйствах крупных землевладельцев 
в 60-70-е годы XIX века. Эксплуатация зе-
мельных ресурсов не приносила крымским 
собственникам земли практически никакой 
прибыли. Исключение составляло разведе-
ние овец, крупного рогатого скота и лоша-
дей, но из богатых землевладельцев в Кры-
му этим мало кто занимался. Эстонцы же 
предпочитали арендовать земельные наде-
лы, а не покупать их. Так было в родной для 
них Эстонии, где вся земля принадлежала 
местным немецким баронам, эта же тра-
диция закрепилась в среде прибалтийских 
колонистов и в Южной Таврии. Случаи по-
купки эстонцами земли в Крыму носили 
единичный характер.

Ситуация с ценами на землю в Кры-
му кардинально изменилась по окончании 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Тогда 
в Таврической губернии началась актив-
ная скупка земельных участков. Чаще все-
го этим занимались немецкие колонисты. 
Вследствие их действий цены на землю в 
регионе стали расти. Именно в это время 
наиболее зажиточные крымские эстонцы (а 
таковых становилось всё больше) пришли 
к выводу о необходимости покупки земли. 
Им приходилось учитывать тот факт, что 
продаваемые на полуострове участки име-
ли большую площадь – от 1 тыс. до 10 тыс. 
десятин.

В феврале 1879 года группа эстонских 
колонистов, состоявшая из 24 чел., нача-
ла процесс покупки имения Учкуй-Тар-
хан, находившегося в 23 верстах к западу 
от Симферополя и в 15 верстах от берега 
моря [1, с. 652]. Общая площадь земли со-
ставляла 2460 десятин и продавалась она 
за 42 тыс. руб. Договором был установлен 
следующий порядок покупки: 20 тыс. руб. 
покупатели вносили сразу наличными, 
10 тыс. руб. – через 3 года под 6 % годо-
вых, а оставшиеся 12 тыс. руб. необходимо 
было заплатить Херсонскому Земельному 
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банку по прежней закладной. Покупаемую 
землю эстонцы разделили на 20 участков 
по 125 десятин каждый. Кто не мог при-
обрести целый надел – покупал половину. 
В итоге 16 чел. приобрели целые участки, 
а 8 – половинные (по 62,5 десятины). По-
купателями Учкуй-Тархана были эстонцы, 
переселившиеся в Крым в 1869 году.

Поля и луга имения Учкуй-Тархан были 
не самыми удобными для обработки в Пе-
рекопском уезде Таврической губернии, где 
эстонские переселенцы активно осваива-
ли угодья. Однако других мест для столь 
масштабных покупок в Перекопском уезде 
уже не было. На приобретённых угодьях 
эстонцы столкнулись и с проблемой соци-
ального характера: имение включало в себя 
два села, в одном из которых проживало 25 
семей крымских татар, в другом – 10 се-
мей русских переселенцев. Если русские 
крестьяне возделывали эти земли около 10 
лет, то крымские татары – в течение мно-
гих поколений. Однако и те, и другие по-
сле заключения сделки вынуждены были 
покинуть обжитые селения и уступить их 
эстонцам, так как являлись арендаторами, а 
не собственниками земли. Покупку имения 
Учкуй-Тархан эстонские колонисты совер-
шили уже в то время, когда на полуострове 
начали расти цены на землю. Если до рус-
ско-турецкой войны за десятину пришлось 
бы заплатить от 5 до 10 руб., то в конце 
1870-х годов для тарханских покупателей 
десятина земли стоила уже 17 руб. Как ви-
дим, в благоприятное для сделок с землёй 
время эстонские крестьяне не проявили 
должной предприимчивости. 

Вскоре несколько десятков эстонских 
крестьян-арендаторов, в том числе из се-
ления Кадикей, приняли решение купить 
6500 десятин земли Кунтауганского име-
ния, расположенного в 30 верстах к запа-
ду от Симферополя и тянувшегося на 10 
вёрст вдоль берега Чёрного моря. Земля 
была хорошего качества, а на территории 
имения находились обширные фруктовые 
сады, виноградники и множество хозяй-
ственных построек. Из-за бездействия 
землевладельца всё это пребывало в запу-
щенном состоянии. Продавец хотел полу-
чить за Кунтауган 213 тыс. руб. Такой сум-
мой эстонские колонисты не располагали, 
но им на помощь пришёл приехавший из 
Петербурга известный художник, профес-

сор Келер. Он согласился участвовать в 
покупке имения. Сделка была заключена 
в мае 1882 г. и предусматривала поэтап-
ную выплату указанной суммы. При этом 
Келер предварительно закрепил за со-
бой большую часть покупаемой земли – 
3700 десятин. 

Уже после заключения сделки выясни-
лось, что Келер не имел в наличии необхо-
димых средств, а рассчитывал на различ-
ные кредиты. В частности, он обратился 
в главный комитет по учреждению Алек-
сандровской школы в Таллине (Ревеле) 
с просьбой выдать ему ссуду в 30 тыс. 
руб. из денег, собранных в Эстляндской 
губернии в пользу этого учебного заве-
дения [1, с. 654]. Председатель комитета 
пастор Хурт, ознакомившись с условиями 
покупки Кунтауганского имения в Крыму, 
выступил против выдачи кредита Келеру. 
Вследствие этого в учредительных коми-
тетах Александровской школы и в эстон-
ской печати начались длительные споры 
по данному вопросу, которые свидетель-
ствовали о сохранении связей эстонских 
переселенцев в Крыму со своей историче-
ской родиной. 

Тем не менее, профессор Келер никаких 
денег в Таллине получить не смог. Вопрос 
о приобретении Кунтауганского имения ре-
шался в течение нескольких лет и закончил-
ся срывом сделки. Условия самой сделки 
оказались очень невыгодными для покупа-
телей и породили массу проблем. Не слу-
чайно в среде крымских эстонцев провал 
попытки купить имение площадью 6500 де-
сятин стали называть «кунтауганской тра-
гедией». В случае успеха сделки она стала 
бы для эстонских переселенцев самой мас-
штабной по количеству купленной земли. 
Но этого не произошло прежде всего по 
вине авантюрных действий Келера. 

«Кунтауганская трагедия» была по-
следней попыткой крымских эстонцев 
совместными усилиями совершить круп-
ную покупку земли. После неё на земель-
ном рынке Крыма эстонцы заключали 
только мелкие сделки. В связи с ростом 
цен на землю у многих эстонских пересе-
ленцев уже не было средств для приобре-
тения наделов в собственность. В 80-90-е 
гг. XIX в. увеличилось только количество 
крымских сёл, взятых эстонцами в арен-
ду. Большинство из них находилось в Пе-
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рекопском уезде.
Третье десятилетие жизни эстонцев 

в Крыму (1880-е годы) ознаменовалось 
существенным ростом их материально-
го благосостояния. Это было связано с 
активным применением новых сельско-
хозяйственных машин и орудий. Если 
первоначально эстонские переселенцы 
могли засеять и обработать от 3 до 5 
десятин земли, то в 80-е гг. XIX в. этот 
показатель варьировался от 30 до 50 де-
сятин, т.е. мы наблюдаем десятикратный 
рост [1, с. 656]. Благодаря повышению 
производительности труда почти вся 
крымская земля, находившаяся в соб-
ственности эстонцев, превратилась в 
этот период в пашню. Эстонские коло-
нисты активно распахивали и арендо-
ванные наделы. Четырьмя парами волов 
или лошадей и новым трёхлемешным 
плугом можно было вспахать за день 
2-3 десятины земли. Американской жат-
кой, запряжённой двумя или тремя ло-
шадьми, крымский эстонец за день был 
в состоянии убрать хлеб с 6-8 десятин. 
Новые сельхозмашины ускоряли про-
цесс молотьбы и веяния зерна. Следует 
учесть и тот факт, что в Таврической гу-
бернии, в отличие от Эстонии, процесс 
обработки зерна не требовал использо-
вания сушильных овинов.

За один сезон крымский эстонец уже 
мог выручить от продажи пшеницы 3-4 
тыс. руб. Таких средств было достаточ-
но для достойного обустройства жизни. 
Поэтому эстонские переселенцы стали 
строить просторные каменные дома из 
ракушечника, крыши часто покрыва-
ли дорогой импортной черепицей. Их 
дома отличались белизной стен, лепны-
ми украшениями, расписными полами и 
потолками. Эстонские деревни в Крыму 
больше напоминали благоустроенные 
посёлки с правильной планировкой, с 
широкой главной улицей. Возле домов 
прибалты, пользуясь преимуществами 
южного климата, разводили фруктовые 
сады, выращивали персики, абрикосы, 
черешню, миндаль, грецкие орехи, айву. 
Это выгодно контрастировало с их преж-
ней жизнью в Эстонии, где они знали 
лишь яблоки и несколько видов ягод. 
Эстонские колонисты также строили 
молитвенные дома и школы, приглашая 

учителей из Эстляндской губернии.
Многие эстонские крестьяне в Крыму 

превратились в зажиточных землевладель-
цев, которые уже не могли исключительно 
собственными силами выполнять все аграр-
ные работы в своих хозяйствах. Поэтому 
в период весенне-летних полевых работ 
они активно использовали труд многочис-
ленных сельскохозяйственных рабочих из 
Малороссии (Украины), прибывавших в 
Крым из-за нехватки земли у себя на роди-
не [2, с. 689]. Прибывавшие на заработки 
выполняли в эстонских хозяйствах самые 
тяжёлые работы за довольно низкую плату. 
Продолжительность трудового дня для них 
не нормировалась. В пик летних полевых 
работ на сон им порой оставалось 3-4 часа. 
В крупных эстонских хозяйствах в Крыму 
использовался также труд немногочислен-
ных круглогодичных батраков, большинство 
из которых по происхождению были эстон-
цами. Условия их жизни в усадьбах также 
были нелёгкими. Некоторые из них весь год 
жили на конюшне и спали в телеге. Но в це-
лом к концу XIX в. эстонские переселенцы в 
Крыму имели достаточно высокий уровень 
доходов и входили в число наиболее зажи-
точных национальных групп полуострова. 

На основе проведённого исследования 
мы можем сделать следующие выводы. 
Первые группы эстонских переселенцев 
в Крыму получили от государства в нача-
ле 1860-х гг. обширные земельные наделы 
площадью от 18 до 33 десятин на семью. 
Многие крымские эстонцы во второй поло-
вине XIX века жили на арендованных зем-
лях, причём условия аренды для большин-
ства из них были достаточно выгодными. 
Практика приобретения земли в частную 
собственность в среде эстонских пересе-
ленцев широкого распространения не полу-
чила. Первое десятилетие жизни эстонских 
крестьян в Крыму было для них в социаль-
но-экономическом плане очень тяжёлым. 
Но уже в 1880-е годы они стали активно 
использовать в процессе обработки земли 
новую сельскохозяйственную технику, су-
щественно повысили производительность 
труда и доходность своих хозяйств, войдя в 
число наиболее успешных аграриев Крыма. 
В этот же период эстонские переселенцы 
широко использовали наёмный труд сезон-
ных сельскохозяйственных рабочих преи-
мущественно из малороссийских губерний.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КРЕПОСТЕЙ ПРИКАМЬЯ: 
МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМА

Гирфанова М.Р., Купцова М.С.

Аннотация. Одним из актуальных вопросов средневековой истории является изучение городов как со-
средоточие этнокультурной, военно-политической хозяйственно-экономической жизни общества. 

На территория Предкамья в пределах Республики Татарстан выявлено более 290 [1] археологических па-
мятников домонгольско-болгарского, золотоордынского и казанско-ханского периодов, одними из значимых 
из которых является летописный Керменчук.

Ключевые слова: Кирменское городище, реконструкция, оборонительный ров, оборонительный вал, баш-
ня, частокол.

Одной из важных задач современной ар-
хеологии является  не только организация 
и проведение раскопок, целью которого 
является спасение разрушающихся памят-
ников, но и привлечение самого общества 
в процесс охраны материального наследия. 
Это возможно достичь только при наличии 
условий для перехода от созерцательного 
восприятия прошлого  к его реконструк-
ции. Реконструкция представляет собой 
сложный вид строительных работ, целью 
которого является сохранение или усовер-
шенствование памятника культурного на-
следия. В настоящее время, большая часть 
культурных объектов нашей страны нужда-
ется в реконструкции. Относительно По-
волжского региона данный вопрос является 
актуальным.  С одной стороны обширные 
строительные, реконструкционные  работы 
на  таких крупных памятниках как Болгар-
ское городище, Казанский кремль или же 
Свияжск, безусловно, являются необходи-
мыми и важными, так как отражают жизнь 
населения домонголького, золотоордын-
ского, казанского периодов и раннерусское 
время в регионе. С другой стороны в тени 
остаются памятники возможно меньшие по 
размерам, но обладающие своей специфи-
кой.  Одним из таких памятников является 
Кирменское городище.

Спасательные и реконструкционные ра-
боты,  археологические работы на Кирмен-
ском городище проводятся с 2009 года. Для 
сохранения историко-культурной среды 
здесь была разработана комплексная про-
грамма реконструкции, охраны и исполь-
зования археологического объекта в целях 
мезеефикации и включения его в туристи-
ческие маршруты муниципального района 
[3, с. 45].

Кирменское городище расположено в 
1 км юго-восточнее с. Средние Кирмени 
Мамадышского района РТ, в 18 км к севе-
ру от Камы. Оно занимает широкий мыс, 
ограничиваясь с запада глубоким (до 30 м) 
оврагом,  юго-запада, юга и юга-востока – 
р.Кирменкой. Восточные и северо-вос-
точные границы поселения проходят по 
неглубокому оврагу. С запада площадка го-
родища обрывается круто, а с юга и востока 
опускается полого, имея заметный уклон к 
юго-востоку. Уточненная площадь данного 
поселения не превышает 85 000 кв. м [2, 
с. 41].

В ходе исследований 1995–2012 годов, 
было накоплено большое количество ма-
териалов, благодаря которым можно визу-
ально представить каким был памятник в 
период своего функционирования. По дан-
ным Нигамаева А.З. городище было укре-
плено оборонительным рвом и валом. Ров 
в свою очередь имел полукруглую (подко-
вообразную) форму шириной 5 м при глу-
бине – 2,2 м.  Была выявлена более узкая 
часть рва, где наблюдались конструктивные 
изменения, связанные, вероятней всего, с 
присутствовавшим здесь наземным дере-
вянным сооружением – данный факт был 
идентифицирован как мост через ров и про-
ездная башня. Замеры показали, что разме-
ры башни были не большими – 4,2x4,2 м [2, 
с. 46]. Вскрытая часть рва на сегодняшний 
день составляет 60 м.. Более половины ко-
торая восстановлена полностью близкой к 
первоначальному облику, т.е. рвом, валом и 
частоколом. В связи с целью создания му-
зея под открытым небом, вскрытые участ-
ки рва не были законсервированы, а грунт 
со рва, по большей части, оставлен в виде 
вальной насыпи. В целях апробации в 2008 
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и 2011 годах на насыпи были установлены 
частоколы. Данная работа привлекла внима-
ние руководство Мамадышского района, ко-
торое заказало на памятнике работы рекон-
струкционного характера. В июле 2009 года 
прошли очередные охранно-спасательные 
и реконструкционые работы были продол-
жены.  В центральной части городища был 
исследован так называемый «дом феодала». 
Юго-западный конец рва был полностью за-
щищен, извлеченный оттуда грунт пошел на 
«ремонт» вала.  Поверхность восстановлен-
ного участка рва и вала была покрыта дер-
ном, срезанным внизу у реки, за пределами 
городища. Так была сооружена проездная 
башня с мостом через ров. Мост был сделан 
из трех крупных дубовых стволов длиной 
7,2 м, поверх которых были поперечно уло-
жены кромленые доски 50 мм. Мост полу-
чился достаточно грузоподъемным. 

Одной из сложных задач, входе рекон-
струкционных работ было строительство 
проездной башни. Интересным является 
тот факт, что на территории домонгольской 
Болгарии, где располагались такие крупные 
города как Биляр и Болгар, нет ни одного об-
разца деревянного зодчества. Поэтому при-
менение при строительстве башни шести-
гранных, расширяющихся на уровне второго 
яруса башен в небольших крепостях-город-
ках как Кирмень было не только рациональ-

но-целесообразным, но и расточительным. 
В связи с этим поставленная в Кирменях 
проездная башня с оборудованным на вто-
ром ярусе дозорным помещением с 10-окна-
ми-бойницами весьма органично вписалась 
во всю систему обороны. При общей высо-
те 7 м башня не сильно выступает от общей 
поверхности местности. В охранно-спаса-
тельных работах 2011 года, была построена 
вторая башни. Данная башня располагалась 
в северной части городища.

В 2011 году в соверо-западной части 
городища была поставлена аналогичная 
башня. Акцент был сделан на то, что рас-
стояние между двумя башнями был около 
80-90 м (полет стрелы), таким образом, так 
называемой мертвой зоны за оборонитель-
ным рвом не оставалось.

Реконструкция зданий является доста-
точно сложной инженерной задачей. В 
процессе реконструкции так же необхо-
димо учитывать уровень жизни населе-
ния, проживающий в данной  территории 
(в реконструируемый период), а так же их 
возможности с учетом географического 
местоположения. На данном городище ре-
конструкционные работы будут проводится 
не один год. И в целях сохранения истори-
ко-культурного наследия на данном месте 
планируется создание музея под открытым 
небом.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Шакурова Г.З.

Аннотация. Целью данной статьи является выявить роль русского языка и перспективы развития его ре-
сурсов контексте интеграционных процессов в Центральной Азии. Особое внимание в работе автор уделяет 
языковой политике проводимой в регионе. Русский язык имеет давнюю историческую традицию в Централь-
ной Азии. Не смотря на снижение статуса в публичной сфере, он сохраняет общественную значимость.

Ключевые слова: политический процесс, языковая политика, языковое планирование, страны Централь-
ной Азии, региональная картина мира, этноязыковая ситуация, постсоветское пространство, русский язык.

Положение русского языка в современ-
ном мире является обсуждаемой темой 
общественности, экспертов и политиков. 
Существует различные походы в определе-
нии его роли. Однако ощущается нехватка 
исследований на центрально-азиатском на-
правлении, где русский язык является род-
ным у значительной части населения (более 
10%).

Анализируя современное состояние рус-
ского языка в центрально-азиатском регио-
не, следует подчеркнуть, что русский язык 
по-прежнему является важнейшим ресур-
сом, оставленным в наследство советским 
периодом новым независимым странам.

Большая часть русского, как и вообще 
славянского населения Центральной Азии, 
проживает в трех республиках – Казахста-
не, Киргизии и Узбекистане. Безусловным 
лидером в этом отношении является Ка-
захстан, где на начало 2015 года прожи-
вало 3 млн 666 тыс. русских. На их долю 
приходится 21% населения республики, а 
вместе с украинцами и белорусами – поч-
ти четверть (23%). Большинство русских 
проживают в северных и восточных реги-
онах страны. Среди жителей северных об-
ластей их удельный вес составляет 49,9%, 
а восточных – 37,6%. Однако численность 
русских в этих регионах, как и в республи-
ке в целом, хоть и медленно, но продолжа-
ет сокращаться, а казахов – расти. Так, по 
данным переписи 2009 года, в Казахстане 
проживало 3 млн 793,8 тыс. русских, чис-
ленность которых за шесть лет сократилась 
на 128 тыс. чел. (3,4%) [5].

Таким образом, русский язык в цен-
трально-азиатском регионе, как, впрочем, и 
в советский период, распространён нерав-
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номерно. Но, помимо констатации общей 
корреляции масштабов распространения 
русского языка с численностью этнических 
русских и других представителей славян-
ских народов, мы можем отметить, что его 
функциональный ареал выходит за рамки 
этнических границ и обретает де-факто 
роль гражданского коммуникационного 
ресурса, достаточно широко распростра-
ненного среди титульного населения стран 
Центральной Азии. Такая ситуация сохра-
нится в пределах среднесрочной перспек-
тивы, но в дальнейшем, на фоне смены 
поколений, вероятно падение значимости 
коммуникационного потенциала русского 
языка по сравнению с нынешним периодом 
[1, с. 64].

В конце 1990-х годов в бывших союз-
ных республиках СССР началась языковая 
революция, которая основывалась на идеях 
национального сепаратизма, отчуждения 
от общих духовных, культурных и языко-
вых ценностей. Поднимая на щит проблему 
возрождения национальной культуры, язы-
ка титульных народов, новые государства 
практически повсеместно прямо или кос-
венно стали ущемлять права иноязычного 
населения [4, с. 113]. 

Первые шаги строительства суверенных 
государств сопровождались насаждением 
русофобии, отторжением русского языка, 
попытками отказа от русского культурного 
наследия. 

Однако претворение таких решений в 
жизнь было непростой задачей из-за ши-
роко распространенного владения русским 
языком, особенно в Казахстане и Кыргыз-
стане. 

В государствах Центрально Азии населе-
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ние в значительной мере подразделялось на 
две группы: городское русифицированное 
и коренное русскоговорящее население, и 
сельское население, традиционно говоря-
щее на тюркском или персидским языках.

Уже на первых этапах этого процесса 
отмечалась тенденция к замене русских 
терминов, географических названий и на-
званий улиц, а также официальных плака-
тов и вывесок на новые, в которых исполь-
зовались слова тюркского, персидского или 
арабского происхождения.  В некоторых 
случаях было принято решение о переходе с 
кириллицы, использовавшейся в Советском 
Союзе на протяжении последних 50 лет его 
существования, на латинский алфавит. Од-
нако внедрение изменений оказалось труд-
ной задачей, так как многие представители 
нерусской элиты в данных государствах 
владели русским языком лучше, чем род-
ным [3, с. 21].

За годы существования государств Цен-
тральной Азии сложилась языковая ситуа-
ция, которая, прежде всего, характеризуется 
правовым закреплением статуса титульных 
и нетитульных языков. Это обстоятельство 
повлекло за собой изменение не только сфе-
ры функционирования языков некогда на 
едином общественно-политическом, соци-
ально-экономическом и гуманитарном про-
странстве, но и характера культурно-языко-
вых отношений в данных государствах. 

М.Н.Губогло для отражения политиче-
ской роли языков «титульных наций» на 
постсоветском пространстве в 1990-е годы 
вводит понятие «мобилизованный линг-
вицизм», которое определяет как «иде-
ологию, практику и этнополитическую 
деятельность, направленные на создание 
национальной государственности с помощь 
предварительного утверждения статуса го-
сударственного языка как основы нацио-
нального возрождения, а также проведения 
кадровой политики, ведущей к установле-
нию этномонополии во власти» [2, с. 14]

К проблеме функционирования русского 
языка на постсоветском пространстве нель-
зя подходить однозначно. Это многоаспект-
ная проблема, так как русский язык – слож-
ный институт, имеющий политические и 
идеологические причинно-следственные 
характеристики.

Отношение к нему в государствах Цен-
тральной Азии отражает не только соци-

альные, экономические и политические 
процессы, но и противоречия, происходя-
щие в новых независимых странах.

В законодательстве подавляющего 
большинства новых независимых госу-
дарств русскому языку не присвоен статус 
государственного языка, а в отношении 
его применения и развития не установлена 
система правовых гарантий.  На сегодняш-
ний день на постсоветском пространстве 
языковые права русскоязычных юридиче-
ски гарантированы  только  в  нескольких  
странах: в Киргизии,  где  конституционно  
оформлен  статус  русского  языка  как обя-
зательного в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления; в Казах-
стане, где согласно закону русский язык 
может «официально употребляться, нарав-
не с казахским, в государственных органи-
зациях и органах самоуправления». Отно-
шение к русскому языку, зафиксированное 
в законодательстве данных государств, в 
некоторой степени является следствием 
общего отношения к российской политике 
и России, а не к гражданам своих стран.  

В результате проводимой политики в 
большинстве независимых государств на-
блюдается значительное сокращение чис-
ла русских школ, центров русского языка и 
культуры, русскоязычных СМИ, в том чис-
ле печатных, что соответствует правовому 
положению русского языка в этих странах.

В последние годы русский язык сталки-
вается с серьезными вызовами связанными 
с внутренними процессами строительства 
национального государства в центрально-
азиатском регионе. Например, попытка 
предпринятая руководством Таджикиста-
на исключить из законодательства опреде-
ление русского языка как языка межнаци-
онального общения закончилась неудачей. 

Подобная языковая политика уже вы-
зывает серьезные затруднения в  сфере  
межличностной  коммуникации  граждан  
постсоветских государств, усиливая их от-
чуждение друг от друга.

Поэтому  в  потенции  сохранение  рус-
ского  языка  как  языка повседневного  
общения,  культуры  и  экономической  
жизни  стран СНГ может способствовать 
частичной неполитической консолидации 
постсоветского пространства на основе 
взаимного интереса и общего культурного 
наследия.
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Однако, не смотря на значительные из-
менения роли русского языка с распадом 
Советского Союза, он не утратил своего по-
ложения. Это вызвано растущим интересом 
у молодежи получения российского обра-
зования, возможностью наладить бизнес с 

российскими партнерами, потребностями 
трудовых мигрантов и рядом других прагма-
тических соображений. Также важную роль 
играют интеграционные процессы в про-
странстве СНГ, особенно развитие проекта 
Евразийской экономической интеграции.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУГУНУН ЖАНА 
КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫНЫН КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КЫРГЫЗСТАНА И ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сыдыкбаев Ч.М.

Аннотация. В условиях политико-правовой организации система обеспечения безопасности принимает 
специфическую форму, но при этом не изменяется по своей сути. Государство, его институты и органы ста-
новятся наиболее эффективным средством противодействия внутренним и внешним угрозам социального, 
природного, техногенного характера. В связи с постоянными изменениями внутренней и внешней среды го-
сударство и общество всегда старались выработать действенные средства защиты от соответствующих угроз. 
Особенную актуальность эта проблема приобретает в условиях глобальных общецивилизационных измене-
ний.

Ключевые слова: безопастность, Национальная стратегия безопасности, право, комплексное развитие.

Тездик менен өзгөрүп жаткан азыр-
кы дүйнөдө Кыргызстан өзүнүн татык-
туу ордун табышы керек. Советтер Союзу 
тарагандан кийинки 20 жылда өлкөнүн 
калкы «эптеп эле жан багуунун» айла-
сында болгондуктан ал учурларга «текке 
кеткен мүмкүнчүлүктөрдүн»  жылдары  
катары баа берилип жүрөт. Анткен ме-
нен ошол жылдары да абалды оңдоо жаа-
тында көп аракеттер көрүлгөн мисалга ал-
сак: «Комплекстүү өнүгүүнүн негиздери» 
(2001) «Жакырчылыкты жоюунун Улуттук 
стратегиясы»(2003), «Жаңы экономикалык 
саясат»  сыяктуу бир катар ири праграмма-
лар эл аралык уюмдардын каржылоосу ме-
нен ишке  киргизилген.

Бирок  мамлекеттик башкаруунун эф-
фективсиздигинен, коррупциянын гүлдөп 
өнүккөндүгү жана айрым мамлкеттик ор-
гандардын криминалдашып кетиши мурда-
гы эки президенттер башкарган учурунда 
жогорудагы программалар өз максатына 
жетип мамлекеттин өнүгүшүнө өбөлгө боло 
алган жок.Ошондой эле мамлекеттик  сая-
саттагы ирээттүүлүктүн жана максатка ба-
гытталгандыктын жоктугу экономиканын 
приоритеттүү секторлорунун өнүгүшүн 
шарттаган жок. Жыйынтыгында Кыргыз-
стан мурдагы Союздук республикалардын 
көбүнөн ат чабым артта калып 20 жыл 
аралыгында  дүйнөлүк экономикалык про-
цесстерде өзүнүн татыктуу ордун таппады. 
Кыргызстандын экономикасы өз алдынча 
боло алган жок демек, борбордук-азия ре-
гионунун же КМШнын экономикасынын 

курамдык бөлүгү катары да өнүгө алган 
жок. 

Эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы-
на ылайык апрель революциясына чейин 
эле  т.а. 2009-жылкы көрсөткүчтөр боюнча 
Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги 
эң жакыр өлкө экени аныкталаган. Ал маа-
лыматтарга ылайык жалпы калктын 32 пай-
ызы б.а. 1,7млн адам өтө жакырчылыктын 
чеңгээлинде калган болсо мунун 76% айыл 
жеринде жашагандар болгон. Жумушсуз-
дуктун саны расмий маалыматтар боюнча 
8% ал эми расмий эмес маалыматтар бо-
юнча 14, 16 пайызга жеткен. 2010-жыл-
кы апрель революциясынан кийин келген 
бийлик деле  жаңы жумушчу орундарын  
түзүп, көмүскө экономиканын ачыкка чы-
гарып  экономикада көзгө көрүнөөрлүк 
өзгөрүүлөрдү жарата алган жок. Мамлекет-
тин  бардык көрсөткүчтөр боюнча абалы-
нын маанилүү мүнөздөмөсү катары чыккан 
улуттук коопсуздук мамлекеттик уюмдаш-
кан социумдун ички жана тышкы коркунуч-
тарга карата реалдуу жана приоритеттүү 
мүмкүнчүлүгүн түшүндүрөт.

Улуттук коопсуздук – инсандын, коом-
дун, мамлекеттин ички жана тышкы  кор-
кунучтардан корголууга кепилдик берилген 
абалы деп түшүнсөк өлкө коопсуздугу дагы 
деле коркунучта экенин мойунга алууга ту-
ура келет.   

Инсандын, коомдун, мамлекеттин бо-
лушун жана прогрессивдүү өнүгүшүн ка-
нааттандыруу менен ишенимдүү камсыз 
кылуучу керектөөлөрдүн жыйындысы –
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турмуштук маанилүү кызыкчылыктар. 
(сноска Закон Кыргызсой республики о 
национальной безопасности. Г. Бишкек от 
26 февраля 2003 года № 44 (по состоянию 
на 13 октября 2008 года).

Мамлекеттин коопсуз абалда болушу 
төмөндөгүлөрдөн көз каранды:

 - мамлекеттин ички социалдык-саясий 
системасынын стабилдүүлүгү;

 - социалдык репродукциянын жана со-
циалдык өнүгүүнүн бекем тенденциясы;

 - геосаясий мейкиндиктеги туруктуу 
абал;

 - ички саясий жана да эл аралык 
чөйрөлөрдө мамлекетке каршы аракеттер-
ди жок кылуу жана алдын алуу жаатында 
аракеттеги механизмдин болушу.

Демек улуттук коопсуздукту камсыз кы-
луу төмөндөгү эки негизги проблемалык 
блоктор менен байланыштуу:

 - мамлекет үчүн кооптуулук туудурган 
коркунучтардын чөйрөсүн аныктоо;

 - зыяндуу жыйынтыктарга алып келе 
турган реалдуу коркучутарды минимиза-
зациялай турган ошондой эле мамлекет-
тин сакталып калышына, өнүгүшүнө шарт 
түзгөн  механизмдердин калыптанышы 
жана функционалдашуусу. 

Дүйнөлүк коомчулуктун коопсуздук ма-
селелерине болгон кызыгуусу күн санап 
өсүүдө, буга мазмуну боюнча бүткүл адам-
заттын мындан аркы тагдырына суроо ту-
удурган ХХ–ХХI-кылымдарда  ар дайым 
жана бардык учурда болуп келген кризи-
стик көрүнүштөр себеп болду десек болот. 
Дүйнөлүк геосаясий кырдаалдын динамика-
луу түрдө өзгөрүп жатышы, Кыргызстандын 
эл аралык абалы, эл аралык терроризмдин 
активдешүүсү, өлкөнүн социалдык-эконо-
микалык өнүгүүсүнүн негативдүү фактор-
лору, граждандардын кызыкчылыктарына 
карата коркунучтардын күч алышынын 
жаңы тенденциялары коомго жана мамле-
кетке жана бардык мамлекеттик органдар-
дын алдына  улуттук коопсуздукту камсыз 
кылуунун негизги көйгөйлөрүн чечүүнү 
максат кылган практикалык жактан чоң ма-
аниге ээ эң актуалдуу милдеттерди коюуу-
да. Буга байланыштуу шарт жагдайлардын 
жыйындысынан актуалдуулук аныкталат. 
Биринчиден улуттук коопсуздукту камсыз 
кылуу Кыргызстан үчүн мазмуну боюнча 
эң маанилүү маселелерден болгондуктан 
мамлекеттик жана коомдук  турмуштун  

бардык чөйрөлөрүн реформалоо учурдагы 
эң актуалдуу милдеттерден. Бул чөйрөдө 
жүргүзүлүп жаткан бардык иш чаралардын, 
кайра түзүүлөрдүн мазмуну Кыргызстан-
дын көз карандысыздыгын чыңдоого, тер-
риториялык бүтүндүгүн ар тараптан сакто-
ого баш ийдирилиши керек. Экичиден азыр 
дүйнөдө «чыңалуу очокторунун» болушун 
шарттаган кырдаал болгондуктан мам-
лекеттер аралык коалициялар өздөрүнүн 
геосаясий пландарын айрым өлкөлөрдүн 
чечилбеген социалдык көйгөйлөрүнүн ар-
касы менен башка мамлекеттердин эсеби-
нен чечүунү көздөшүүдө. Ушундан улам 
Кыргыз Республикасында коопсуздук си-
стемасын ориентирлерин укуктук көрүнүш 
катары аныктоо, укуктук позициядан эл 
аралык тажрыйбаны изилдөө жана улут-
тук коопсуздук жөнүндөгү мыйзамдарды 
өркүндөтүүдө колдонуп ишке ашыруу жагы 
бышып жетилди. Үчүнчүдөн Кыргызстан-
дын заманбап тарыхый этабында улуттук 
коопсуздукту укуктук жактан камсыз кы-
лууну комплекстүү түрдө изилдөө инсан-
дын, коомдун, мамлекеттин коопсуздугун 
камсыз кылууда негизги уңгулуу элемент 
катары кызыгууну туудура баштады десек 
болот. Бул тармакта  тарыхый, ата мекен-
дик жана заманбап чет элдик тажрыйба-
ны колдонуу  менен салыштырма-укуктук 
изилдөө жүргүзүү келечекте Кыргызстан-
дагы улуттук коопсуздуктун  укуктук жак-
тан камсыз болушуна жана ага баа берүү 
мүмкүндүгүн берет. Мында өлкөнүн 
улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун 
көйгөйлөрүн талдоого алууда  системдүү 
мамиле методологиялык негиз болот. Ади-
стердин пикирине ылайык коомдун социал-
дык-экономикалык түзүлүшүн системдүү 
кароо дестабилдештирүүчү таасирлердин 
шарттарында, толук түрдө аныкталаган 
параметрлерде экономикалык, идеология-
лык жана башкаруу чөйрөлөрүнүн абалын 
мүнөздөгөн туруктуу динамикалык тип 
бойдон калууда. Башкача айтканда улуттук 
коопсуздукту камсыз кылуунун көйгөйлөрү 
биздин шартта толук түрдө өлкөнүн соци-
алдык-экономикалык, идеологиялык аба-
лынан жана мамлекеттик башкаруунун на-
тыйжалуулугунан көз каранды.   

Кыргыз Республикасынын Прези-
дентинин 2013-жылдын 21-январын-
дагы (УП № 11) «Кыргыз Республи-
касын 2013–2017-жылдарга туруктуу 
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өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясы» бул 
теманын актуалдуулугун дагы арттыр-
ды [6, с. 78]. Бул программанын мазмуну 
жана максаты улуттук коопсуздукту кам-
сыз кылуу жана бул багытта укуктук ин-
ститутционалдык  механизмдерди колдоо 
жана мамлекеттин, коомдун ресурстук 
мүмкүнчүлүктөрүн Кыргыз Республикасы-
нын улуттук кызыкчылыктарына жооп бер-
гендей колдонуу. Бул өз кезегинде Кыргыз 
Республикасында  укуктук мейкиндикти 
мындан ары консолидациялоо жаатында 
төмөндөгүдөй чараларды иштеп чыгуунун 
зарылдыгын айгинелейт: улуттук кооп-
суздукту камсыз кылуу үчүн укук коргоо  
күчтөрүнүн курамын Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарына ылайыкташтыруу; 
о.э. улкттук коопсуздукту жөнгө салуунун 
укуктук каражаттары менен камсыз кылуу;      

Жамааттык коопсуздук уюмдарын 
түзүүдө, кайра түзүүдө мамлекеттик көз 
карандысыздыкты жана улуттук кызыкчы-
лыктарды коргоонун укуктук инструмент-
терин өркүндөттүү [7, с. 134–137]. Кооп-
суздука карата болгон керектөө адамдын 
турмуштук ишмердүүлүгүнүн базистик мо-
тивациялык булактарынын катарына кирет, 
ал эми социалдык уюмдашуу кадимкидей 
турмуштук шарттар менен камысыз кылу-
унун жана табигый о.э. социалдык корку-
нучтарга биргелешип каршы туруунун ык-
масы жана каражаты. Бирдиктүү социалдык 
эркке баш ийген социалдык мамилелердин 
катышуучуларынын жалпы күч аракети  
жалгыздап жеңүү мүмкүн болбогон корку-
нучтарга каршы турууга мүмкүндүк берет. 
Элдердин коркунуч масштабынын жана 
коркунучтун денгээлинин да өсүшүнө алып 
келүүдө. Коомдук мамилелердин татаал-
данышына жараша социалдык мүнөздөгү 
коркунучтардын спектри кеңейип ал эми 
коркунуч факторунун модификациясы 
коомдук өнүгүүнүн процессин чагылды-
рууда. Коркунуч факторлорунун диалек-
тикалык жактан татаал шартталгандыгы 
жана социалдык системанын өнүгүшүнүн 
абалы объективдүү түрдө алсызданууга 
түртүп, ал өз кезегинде  коопсуздукту кам-
сыз кылуунун социалдык каражаттарынын  
адистешүүсүнө, өзгөчөлөнүшүнө алып 
келгендиктен ал уюмдашкан социалдык 
системанын ажырагыс атрибуту болууда. 
Коопсуздукту камсыз кылуу системасы са-
ясий-укуктук уюштуруулар учурунда спец-

ификалык формага ээ болгон менен мазму-
ну боюнча өзгөргөн деле жок. Мамлекет , 
анын институттары жана органдары соци-
алдык, табигый, техногендик мүнөздөгү  
ички жана тышкы коркунучтарга каршы 
натыйжалуу каражат болуп калууда.  Ички 
жана тышкы чөйрөлөрдөгү ар дайым болуп 
турган өзгөрүүлөргө байланыштуу мамле-
кет жана коом тиешелүү коркунучтардан 
коргоонун аракеттеги каражаттарын иш-
теп чыгууга аракет кылып турушкан. Бул 
азыркы глобалдык жалпы цвилизациялык 
өзгөрүүлөрдүн шарттарында  маселе өзгөчө 
актуалдашууда.   

Заманбап дүйнөдө болуп жаткан азыр-
кы глобалдык өзгөрүүлөр бир катар 
позитивдүү көрүнүштөр менен катар эле 
жаңы коркунучтарды жаратуу менен эски-
леринин да коркунучун арттырууда, тех-
ногендик коркунучтардын денгээлин жана 
мүнөзүн өзгөртүүдө. Сапаттуу жаңы мам-
лекеттик саясатка өтүү укуктук чөйрөдө 
да тиешелүү өзгөрүүлөрдү жүргүзүүнүн 
зарылчылыгын туудурат. Улуттук коопсуз-
дукту камсыз кылуунун мамлекеттик меха-
низмдерин өнүктүрүүнүн укуктук  аспекти-
си учурда теориялык эле мааниге ээ эмес, 
Кыргыз Республикасынын улуттук кооп-
суздук системасын укуктук жактан рефор-
малоо жаатында прикладдык жактан да чоң 
мааниге ээ.  

Калктын жашоо деңгээлин сапаттык 
жактан көтөрүү Кыргызстандын 21-кы-
лымда өнүгүшүнүн стратегиялык багыты 
болуп саналат.  21-кылымда  Кыргызстан 
акыйкаттуу коому, ден- соолугу чың эли, 
бардык жактан камсыз болгон үй-бүлөлөрү, 
эркин граждандары бар күчтүү социалдык 
мамлекетке айланышы  көпчүлүк кыр-
гызстандыктардын тилеги.  Бирок биз аң 
сезимсиз, акыл эссиз  ирээтсиз мамлекет-
тик саясаттын, баш аягы жок реформалар-
дын айынан  мамлекеттик төнкөрүштөргө 
көнгөн, улуттун уңгусу карып куураган, 
түндүк түштүккө бөлүнгөн кедейликтен 
кедери кеткен коомду, б.а.  ХХI-кылымдын 
көрсөткүчтөрү боюнча алып караганда 
оорулуу,  чала сабаттуу калкты, бүлүнгөн 
үй-бүлөлөрдү, көз каранды экономиканы, 
эркиндиги жок граждандарды  кийинки му-
унга калтырышыбыз мүмкүн... 

Кыргызстан бүгүн 90-чу жылдар-
дагы кризистерден, 2005–2010-жылкы 
коогалаңдардын кесепеттеринен жаңы гана 
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айыгып келе жатат. Адис эксперттердин 
берген баасы боюнча Кыргызстандын кал-
кынын 70%  узакка созулган психо-эмоци-
оналдык жана социалдык стресс абалында 
жашап жатат. (сноска А.Князев Государ-
ственный переворот 24 марта 2005-года в 
Киргизии Алматы 2005 г. 252 ст.)  Өлүмдүн 
саны төрөлүүлөрдөн дээрлик  эки эссеге 
өскөн. Жумушсуздардын саны иш менен 
камсыз болгондордун саны менен теңелип 
калды, бул процесс 2015-жылкы Оруссия-
дагы кризистерден улам орус рублинин баа-
сынын түшүшүнөн дагы күч алды. Орусси-
яда жүргөн миграттарыбыздын бир бөлүгү 
бул кризистерден улам өлкөгө кайтып келип 
жумушсуздардын катарын  массалык түрдө 
толуктай башташты.Борбор Азияда эркек-
тердин жашоосунун узактыгы эң төмөн бо-
луп саналат. Ошондой эле калктын киреше-
си канаатандыраалык эмес чектен да эчак 
эле төмөн түшүп кеткен.  Базарларда күндө 
керектелүүчү товарлардын баасы күн санап 
өсүп өкмөт  күнүмдүк керектөө корзинасы 
менен айлык акынын суммасындагы айыр-
мачылыкка көңүл бурганга алы деле келбей 
калды. Кыргызстандын бүгүнкү социалдык 
саясаты өлкөнү саясий катастрофага алып 
келиши мүмкүн. Калкынын чыдамы чегине 
жетип бара жаткан  азыркы шартта  мамле-
кеттик социалдык жана экономикалык сая-
сатты иштеп чыгып аны өлкөнүн калкынын 
жашоо деңгээлин жакшыртууга багыттоо 
өзгөчө маанилүү. Ал үчүн өлкө президенти 
чечкиндүүлүк кылып, профессионал жана 
өз алдынча чечим чыгара билген, кординал-
дуу реформаларга жөндөмдүү жана ал ре-
формаларды аягына чыгарууга эрки, күчү 
жеткен мобилдүү, профессионал  анткри-
зистик программасы бар өкмөттү түзүш ке-
рек. Парламенттик системанын принципте-
рине таянып президент өкмөттүн курамын 
түзүүнү парламентке калтырса парламент-
теги фракциялар портфел бөлүштүрүүдө 
ар бири «өз адамдарын» кызматка коюп 

калууга жан үрөйт мында профессионал-
дык сапатка басым жасоо экинчи үчүнчү 
планга калат.  Парламент жапырт шайлоо-
го аттанып, кыска убакыт иштеп буга чей-
инки  өкмөттөрдүн боткосун тазалоо же 
өтө аз аралыкта иштеп жаманаттына кала 
турган, шайлоонун шайтан оюндары боло 
турган учурдагы опурталдуу өкмөтткө про-
фессионалдар келип бербеши да мүмкүн. 
Калктын жашоо денгээлинин сапатын 
жакшыртууну мамлекеттик жөнгө салуу 
биринчиден  мамлекеттик социалдык сая-
сат, экинчиден мамлекеттик экономикалык 
саясат жүргүзүү аркылуу ишке ашырылат. 
Коомдук экономикалык кризисти жоймоюн 
Кыргызстан өлкө калкына жетиштүү ден-
гээлдеги социалдык саясат менен камсыз 
кыла албайт.  Коомчулук жакырчылыктын 
чегинде турган граждандар өз кезегинде 
талбаган эмгекке, патриоттуулукка багыт 
алып ал аркылуу үй-бүлө куруп бала ба-
гуу максаттарын ойготпосо кедейликти 
түбөлүк дос кылып алат. Демек  бул багыт-
тагы изилдөөлөрдүн жүрүшү менен  жана 
айрым жыйынтыктар улуттук коопсуздукту 
мамлекеттик камсыз кылуунун теориялык-
укуктук изилдөөлөрүнүн өнүгүшүн шарт-
тайт.

Саясий-укуктук форманын мазму-
ну ошол коомго мүнөздүү негизделген 
конкреттүү социалдык  нормативдик систе-
маларды (диний, моралдык, каада-салттык)
мамилелерди түзөт. Социалдык нормалар-
дын мазмуну  коомдук мамилелердин ка-
тышуучуларынын турмуштук маанилүү 
керектөөлөрүн канааттандырууга кызмат 
кылган ошол коомго тиешелүү баалуулук-
тарды, рухий жана материалдык жыргал-
чылыктарды чагылдырат. Мындай салттуу 
улуттук баалуулуктарды жана жыргалчы-
лыктарды көбөйтүү, коргоо жана сактоонун 
зарылчылыгы өнүгүүнүн ар кайсы этапта-
рында улуттук кызыкчылыктардын жана 
өзгөчөлүктөрдүн мазмунун чагылдырат. 
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КЫРГЫЗСТАНДЫН КООПСУЗДУК МАСЕЛЕСИ

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСТНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА 

Сыдыкбаев Ч.М.

Аннотация. В статье рассматривается политическая безопасность в качестве главного элемента в си-
стеме национальной безопасности Кыргызской Республики. Дается широкая интерпретация понятий «на-
циональная» и «политическая безопасность». Описывается нынешнее положение и существующие угрозы 
безопасности Кыргызстана. Выявляется взаимосвязь политической безопасности с другими составляющими 
национальной безопасности. Определяется важная роль политической стабильности как гаранта политиче-
ской безопасности республики.

Ключевые слова: концепция национальной безопасности, продовольственная безопастность, политиче-
ская безопастность, военная безопастность, опасность, мировые процессы, тоталитаризм, авторитаризм, де-
мократия.

Терең ойлонуп талдоо жүргүзгөн кишиге 
өлкөбүздүн коопсуздугу кыл учунда турган-
дай болуп сезилет. Эгемендике ээ болгону-
бузга чейрек кылым болсо да коншулары-
быз кыр көрсөткөндөй мамиле кылышат. 
Аксы, Ала Бука райондорунун аймагына 
өзбек чек арачыларынын айтпай дебей ки-
рип келип жайгашып алышы мамлекет же-
текчилиги үчүн чоң чакырык болду окшойт. 
Коопсуздука олутту жана сергек керек бол-
со илимий аналиткалык мамиле кыла тур-
ган мезгил келди.Кайсы өлкөдө болбосун 
мамлекеттүүлүктүн ажырагыс бир бөлүгү, 
экономика, социалдык тармак сыяктуу 
приоритеттүү деп аталган тармактардан да 
өзгөчө мааниге түшүнүк Улуттук Коопсуз-
дук маселеси. Ааламдашуунун шартында 
жана маалымат алмашуу анчалык кыйынга 
турбай калган өзгөчө азыркы учурда бул ма-
селе  мамлекеттер(мейли ал экономикалык, 
аскердик жактан кубаттуу болсо да) үчүн та-
лылуу маселеге айланган кез.

Улуттук Коопсуздук системасы  
түпкүлүгүндө саясий илимдин изилдөө объ-
ектиси  жана маанилүү багыттарынын бири 
болуп саналат. Ага ылайык бул түшүнүккө 
саясий илимде төмөндөгүдөй аныктама бе-
рилет: Улуттук Коопсуздук – бул душман-
дык  аракеттердин же жөн гана окуялардын 
жүрүшүндө мамлекеттин  негизги баалуу-
луктарына терс таасирин тийгизе турган 
абалда  коопсуздукту сактоо. Арийне бул 
аныктама менен анын көп кырдуу табия-
тына  толук мүнөздөмө берүү мүмкүн эмес. 
Же болбосо коопсуздук коркунучу ар дай-
ым бар, өзгөчө азыркы шартта  коопсуздук-

ту камсыз кылуунун деңгээли  өзүнүн эң 
жогорку чегине жете албайт.   Улуттук Ко-
опсуздук  бул жөн гана түшүнүк эмес, азыр-
кы учурдун раелдуу жана  потенциалдуу 
чакырыктарына субъектилердин туруктуу-
лук көргөзө алышы жана ошондой эле бул 
багыттагы зарылчылыктарды, маалымат-
тарды кайра-кайра текшерүү, аныктоо, тең 
салмактоо жана талдоо. Традициялуу Улут-
тук Коопсуздук алгач тышкы күчтөрдүн 
куралдуу кол салуусунан сактануу абалы 
катары каралса, мындай түшүнүк кийин-
черээк өтө эле чектелүү экендиги ачыкка 
чыгып, системанын алдында жаңыча ар-
тараптуу ыкчам аракет көрүү максаттарын 
койгон.

Саясат изилдөөчү окумуштуулар Улут-
тук Коопсуздук түшүнүгүнө комплекстүү 
мамиле кылуу менен анын бир нече ба-
гыттарын аскердик, саясий, экономика-
лык, экологиялык-техногендик, рухий, 
криминалдык, демографиялык, маалымат-
тык, азык-түлүктүк, социалдык жана жеке 
инсандык деп бөлүп көргөзүшкөн.Эгер 
булардын ар-бирине токтолуп,  кыскача 
мүнөздөмө берип, жогорудагы коопсуздук-
тун түрлөрүнүн кайсынысы боюнча кооп-
сузбуз, кайсыларына келгенде алсызбыз 
талдап көрсөк  улуттук коопсуздугубуздун 
башкалардыкына салыштырмалуу шала-
пайлыгын айгине болот же көңүл өйүткөн 
пессимиздик маанайды  жаратат б.а. көңүл 
жубатарлык эмес. 

Аскердик коопсуздук – бул мамлекет-
тердин ортосундагы басып алуучулук жана 
коргонуу күчүнүн жана коркунучтарды 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

90

аскердик аракет менен кабыл алуунун өз-
ара көз карандылыгынын абалы. Армия-
быздын саны чектелүү, сапаты күмөн ту-
удурат, бул тармакка 2005-жылы генерал 
И.Исаков келгени биттеп, командирлердин 
үй жана чарба жумуштарында , талаачылы-
гында кулга айланып калган кыргыз армия-
сы бир баш көтөрүп сергип алды эле ал кет-
кенден кийинки абал анчалык жакшы эмес. 
Кошуналарга сырткы душмандарга эле  
ыйман берип кудайдын көзү түз болбосо 
сырттан кол салуу болсо кыргыз армиясы-
нын мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин аскер 
адистери, эксперттери өздөрү моюнга алып 
жүрүшөт (ошол эле коопсуздук максатында 
аскердик коопсуздуктун абалын ачык тал-
куулоо мүмкүн эмес).

Саясий коопсуздук – бул мамле-
кеттик жана өкмөттүк институттар-
дын легитимдүүлүгү жана өлкөдөгү 
стабилдүүлүк менен бааланат. 5жылда 
эки жолу бийлик революциялык жол ме-
нен  алмашканын жана ошол учурларда 
мамлекеттүүлүгүбүздүн түркүгү кычы-
рап барып, кыйрап калбай аз-аз жерден 
оңолгонун эске алсак мамлекеттик бий-
ликтин легитимдүүлүгү жана коомдогу 
стабилдүүлүк  б.а.  саясий коопсуздугубуз-
дун бекемдиги жөнүндө сөз кылуу азырын-
ча эртелик кылат.

Экономикалык коопсуздук – бул ре-
сурстарга жана финансы булактарына ээ-
лик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу менен 
инсандын жеке жашоосун бакубатчылык-
ка жеткирүү жана ал аркылуу коомдун 
стабилдүүлүгүн камсыз кылуу. Тилекке 
каршы бул нерсе да кыргыз коому үчүн дэ-
эрлик 20жылдан бери «көздөн учкан көк 
жээк» болуп келет. Себеби биздин өлкөдө 
экономикалык эркиндик болгон менен эко-
номикалык акыйкаттык жана экономика-
лык өнүгүү жок.  Мамлекет бул багытта на-
тыйжалуу, ырааттуу координация, реформа 
жасай албай келет.

Экологиялык-техногендик коопсуз-
дук – жергиликтүү о.э глобалдык биосфе-
раны, жаратылыш системаларын коргоо 
жана  алардын бүтүндүгүн, турмуштук 
функцияларын коомдун туруктуу өнүгүшү 
үчүн колдонуу менен жашоонун сапатын, 
калктын ден-соолугун жана демография-
лык абалды жакшыртуу. Кыргызстан эле 
эмес бүт Фергана өрөөнүн жашоого жарак-
сыз абалга алып келчү факторлор бар.

90-жылдардын аягында 2000-жылдар-
дын башында А.Акаев кызматтан кыз-
маткка көтөрүп бөпөлөгөн Бишкек мэри, 
1-вице кызматтарын аркалаган, «Кыргыз-
стандан кууса да кетпейм» деп жүргөн 
Б.Силаев биздеги бир облустун бийик то-
олуу аймагына 84 бочка уулу заттардын 
калдыктарын көмүү боюнча чет элдиктер 
менен чоң суммага түзгөн жашыруун кели-
шими ачыкка чыгып калып Оруссияга шуу 
койгон жайы бар..  Мындай кылыгы үчүн 
аны кыргыз эли ташбараңга алса да жа-
рашмак. Баса  2014-жылдын башында эле 
Кумтөр кенин, ал жактагы чыныгы абалды 
изилдеп келген өкмөткө да, парламентке да 
тиешеси жок патриот атуулдар, кыймыл-
дар тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн 
жыйынтыгы Кумтөр боюнча төбө чачты 
тик тургузган маалыматтарды таратышты. 
Ага ылайык Кумтөр кенинин Нарын облусу 
тарабындагы түбөлүк муздун сезилээрлик 
бөлүгү эрип кендин хвостохронилищасы 
эртеби кечпи Нарын суусуна куюлуп түшө 
турган абал жаралган. Ал эми анын кесепе-
ти Борбордук Азияга болуп көрбөгөндөй 
экологиялык кырсыкты алып келээрин, де-
мек Кыргызстан үчүн андан да 10 эсе кор-
кунучтуу болоору айтпаса да түшүнүктүү. 
Япониядагы зилзаладан кийин Фукуци-
ма АЭСдеги жарылуунун кесепети менен 
күрөшүүдө жапон өкмөтү алсыздык кылга-
нын эске алсак, экологиялык кооптуу кыр-
даал түзүлсө Кыргызстан кандай абалда ка-
лаарын элестетүү коркунучтуу. Бул багытта 
азыр деле абал көңүл жубатарлык эмес [1, 
с. 35].

Рухий коопсуздук –  аркандай диний-
экстремистик агымдардын, идеология-
лардын, кыймылдардын жана тынчтыкты 
сүйгөн диндерге салыштырмалуу  ультра 
фундаменталдык топтордун коркунучу-
нан жеке адамдардын жашоосун эле эмес, 
мамлекеттик түзүлүштү да коргоо. Ан-
сыз да көйгөйлөрү башынан ашкан, күч 
түзүмдөрү алсыз, коррупцияланган, тартип 
коргоо органдары сатылма, адам укугуна 
жамынган Ал-Каида, Хизбут-Тахрир, Иого-
ва күбөлөрү, кришнаидер, сатанистер ж.б. 
секталар ээн эркин иш жүргүзгөн Кыргыз-
стан үчүн коопсуздуктун бул түрү өзгөчө 
талылуу маселелерден. Бул жерден баса 
белгилей кетүүчү дагы бир жагдай, азыр 
граждандар арасында китепкана, башка ма-
даний жайларга баруу сыяктуу көрүнүштөр  
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өтө сейректеп баратканы жүргүзүлгөн со-
циологдордун изилдөө, сурамжылооло-
рунда көргөзүлгөн. Рухий таяныч болуп, 
калктын калың катмары үчүн маяк болчу 
улуттук идеологиябыздын жоктугу да буга 
кошул ташыл.

Криминалдык коопсуздук – уюмдаш-
кан кылмыштуу топтордун жана жарым 
жартылай криминалдашкан демек мам-
лекеттик органдар менен жалгашкан, са-
ясий-экономикалык элитанын таасирдүү 
өкүлдөрү аралашкан абал.  Кыргызстанда 
Криминалдык коопсуздукту камсыз кы-
луу жыл өткөн сайын  кыйындап  баратат. 
Анын үстүнө биздин өлкөдө криминал-
дык элементтер байма бай ачыкка чыгып, 
өз талаптарын саясат менен байланыш-
тырып өкмөттүк органдарга жана  коом-
го таңуулаган учурлар көп кездешүүдө. 
Жыл башынан бери  криминалга каршы 
жарыяланган согуш реалдуулу натыйжа-
га жетип жатканын байкоо кыйын. Балким 
учурда таза түрдөгү криминал кандайдыр 
бир деңгээлде ооздукталганай болду, би-
рок мамлекеттик чиновниктер менен жал-
гашкан жарым жартылай экономикалык, 
саясий криминал күч алып жатат. Албетте 
мында мамлекеттик органдардагы корруп-
циянын салымы чоң.

Демографиялык коопсуздук – бул 
төрөлүүнүн кескин төмөндөшү, улуу муун 
менен кичүү муундун ортосундагы, улуу 
муундун пайдасына оогон теңсиздик (дис-
баланс). Бүгүнкү күндө биздин өлкөнүн 
демографиялык коопсуздугуна төрөлүүнүн 
төмөндөшү эле эмес ички  жана тышкы ми-
грацинын негизиндеги калктын жумушка 
жарамдуу, «болуп толуп турган курактагы 
бөлүгүнүн» чет өлкөлөрдөн массалык түрдө 
бакыт издеп кетүүсү кошул ташыл болууда 
[4, с. 39]. Эң эле кооптуусу  социологиялык 
сурамжылоонун жыйынтыгы көргөзгөндөй 
алардын дээрлик көпчүлүгү мүмкүн болсо 
эле ошол өлкөлөрдүн граждандыгын алып 
калып калууну көздөшкөндөрүндө. Калкы-
быздын саны 5 млндон кичине көбүрөөк 
болгон менен эмгекке жарамдуулардын 
саны 2,5 млндон ашпайт. Ошол эле убакта 
600 миңдей эмгекке жарамдуу жаштар чет-
те жүрүшөт. Күн санап кетип жаткандары, 
бүгүн эртең кетебиз деп камынып жаткан-
дары миңдеп саналат. Эмгек, ишке орнош-
туруу жана миграция комитетинин мурда-
гы жетекчиси А.Рыскулованын пикиринде 

Кыргызстанда 10 же 15 жылдан кийин  де-
мографиялык чоң проблема жаралышы 
мүмкүн. Албетте мындай пикирден кийин 
коопсуздуктун бул багыты боюнча кошум-
ча бир нерсе деш кыйын.

Энергетикалык коопсуздук – өлкөдө 
энергоресурстардын болушу же мамлекет-
тин тыштан алынуучу энергоресуртарга 
көз карандылыгынын деңгээли. Тилекке 
каршы биздин жалгыз артыкчылыгыбыз, 
Борбор Азия аймагындагы көзүрүбүз бол-
гон бул тармакты ийгиликтүү, натыйжалуу 
колдоно албай келебиз. 

Маалыматтык коопсуздук – өлкөнүн 
улуттук кызыкчылыктарынын маалымат 
айдыңыда корголушунун деңгээли. Бул 
процесс ар кандай PR акцияларды уюш-
туруу менен дүйнөлүк коомчулукка жана 
өлкө ичинде мамлекеттин оң имиджин ка-
лыптандыруу аркылуу ишке ашырылат. 
Эркин маалымат каражаттары башкаларга 
салыштырмалуу жетиштүү, оперативдүү 
аракеттенет деп төш какканыбыз менен 
түштүктөгү июнь окуяларында биздин 
маалымат каражаттарыбыз чет өлкөлүк 
ММКларга  уттурду. Жакында президент 
«А.Атамбаевди Түркиянын атайын кызма-
тынын агенти» деген видео материал ин-
тернетке жүктөлдү. Бүтүндөй өлкө башчы-
сынын демек мамлекеттин беделине сокку 
урган ал маалыматка УКМК оозуна талкан 
сугунуп алгансып расмий эчтеке билдирген 
жок. Деги эле глобализациянын, маалымат 
кылымынын шарттарында өлкөнүн  масса-
лык маалымат каражаттары өзгөчөлөнгөн 
керек учурда тышкы дүйнөдөн кандайдыр 
бир деңгээлде изоляцияланган режимге 
өтүүчү маалымат саясатын иштеп чыгуу 
зарылчылыгы бышып жетилди.  Балким 
улуттук кызыкчылыктарга  каршы кооптуу 
абалдар түзүлгөндө демократиянын баалу-
улуктарын, принциптерин экинчи үчүнчү 
планга жылдыра туруу керек болуп 
жүрбөсүн, мындай ыкмалар өнүккөн демо-
кратиялуу мамлекеттерде да практикала-
нып жүрөт. Болбосо Эл аралык уюмдар, чет 
элдик фонддор тарабынан каржыланган ма-
алымат каражаттары үчүн Кыргыз мамле-
кеттинин улуттук кызыкчылыгы маанилүү 
эмес.

Социалдык коопсуздук – Улуттун тил-
дик, маданий, диний чөйрөлөрдө улуттук 
өзгөчөлүктү сактоо жөндөмдүүлүгү  жана 
ага ылайыктуу прогресске жеткирүүчү 
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социалдык мейкиндиктин камсыздалы-
шы. Батышта «Социалдык коопсуздук» 
түшүнүгүнүн пайда болушу калкты со-
циалдык-турмуштук тобокелчиликтерден 
калкалоочу шарттын мамлекет тарабынан 
кепилдениши менен түшүндүрүлөт.

Өткөөл мезгилдеги биздей өлкөлөрдүн 
бир кемчилиги да дал ушул социалдык тар-
макка артыкчылык берип ички дүң продук-
тунун маанилүү  бөлүгүн  бул тармактын 
пайдасына көбүрөөк оодарып, социалдык 
өнүгүүнү оң жолго сала албагандыгында. 

Азык-түлүк коопсуздугу – мамлекетте 
өзгөчө кырдаалдарда же жай турмушта деле 
кескин  түрдө  азык-түлүк каатчылыгына 
кептелүү же кептелбөө мүмкүнчүлүгүнүн 
деңгээли. Биз агрардык өлкө болгонубуз 
менен мындан бир топ жыл мурун эле ли-
берализмдин , жапайы базар экономикасы-
нын эйфориясына берилип кетип өкмөттүн  
баа саясатын көзөмөлдөө, деги эле рынокко 
таасир этүү, жөнгө салуу функциясын

Алсыратып алганбыз. Бул албетте азык-
түлүк тармагына да тиешелүү, бекеринен 
антимонополдук комитет  деп аталган  ме-
кеме ундун ж.б. күндө керектелүүчү товар-
лардын баасын түшүрө албай алдастап жат-
кан жок…

Инсандын жеке коопсуздугу – инсан-
дын жеке турмуштук кызыкчылыктарынын 
мамлекет тарабынан сакталышы, адамдын 
укуктарынын, эркиндиктеринин камсыз 
болушу социалдык коргоонун жана кооп-
суздукту камсыз кылынышынын кепилде-
ниши. Коопсуздуктун бул түрү анын жого-
рудагы башка түрлөрүнүн камсыздалышы 
менен  тыгыз байланышта. УКМК терең, 
кординалдуу реформаларга муктаж о.э бул 
тармактта улутчулдук духтун (албетте чеги 
менен) болушу өзгөчө маанилүү фактор-
лордон экенин турмуш чындыгы далил-
деп келет… Ага биздин бийликтин эрки 
жетеби бул чоң суроо. Себеби биз эгемен 
өлкө болсок да 20 жылдан бери кимдир 
бирөөлөрдүн көзүн карап улут коопсузду-
губузду бекемдөө аларды басмырлоо ка-
тары кабыл алынып калчудай кылчактап 
жүрүп ушул абалга кептелдик. Азыркы 
ааламдашуунун, дуйнөлүк процесстердин 
чакырыктары керек болсо коопсуздук кыз-
маттары дүйнөдө эң күчтүү деп эсептелген 
Америка, Россия, Турция, Израил сыяктуу 
өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын шаш-
тысын кетирип бул сиситеманын ыкчамдык 

менен модернизациялап, илимий-анали-
тикалык жактан камсыз кылып туруунун 
зарылчылыгын жаратууда.Союз убагында 
СССР КГБсы дүйнөдөгү эң күчтүү түзүм 
катары саналып «канжарчан кара плащ» де-
ген ат менен тергелчү. Бул органдын Кыр-
гызстандагы бөлүгү өлкө эгемендүүлүгүнө 
ээ болгондон баштап өз кызматын жаман-
дыр жакшыдыр өтөп келет. Бирок кандай 
бийлик болбосун анын ишенимдүү бир 
адамына досуна, же бир тууганына тез эле 
жетеленип, өзүнүн түпкүлүктүү функци-
ясын экинчи үчүнчү пландарга калтырып 
тигил же бул режимдин жан-жөкөрүнө, ай-
рым учурда баш кесерине айланып келген 
алгач комитет, кийин министрлик анан кыз-
мат, ал эми учурда кайрадан комитет деген 
макамдарга ээ болуп келген жана эконми-
калык кылмыштарга аарыдай жабыша ка-
лып жан баккан биздин «атайын кызмат» 
мамлекет, улут коопсуздугу үчүн «каруусун 
казык кылып», «чычканга кебек алдырбай» 
иштеп жатканына күмөнүм бар [3, с. 58].
Андан калса биздеги аталган кызмат улут 
коопсуздугун камсыз кылганды кой ошол 
өзү анын камчысына айланган режимдин 
коопсуздугун тыңгылыктуу коргоп бере 
албай шермендеси чыккан учурлар арбын. 
Мисалы 2005-жылы 24-март күнү анда-
гы УКМКнын андагы бакандай башчысы  
Акүй астында көпчүлүктүн курчоосунда 
калып мадыра баш балдардан көчүккө жеп, 
жаш балдар аны  жамбашка тепкен сайын  
алды артын жал-жал карап секирип качып 
коомчулук алдында шерменде болгон жайы 
бар. Мындай кордукту «публично» көргөн 
намыстуу генерал  болсо атынып өлмөк… 
Кийинчерээк  К.Бакиев ишенип табышта-
ган кийинки УКМК башчысы  «Реформа 
үчүн кыймылынын» ноябрь митингисинде 
коопсуздугун өзү камсыз кыла турган улут-
тун өкүлдөрүнө баш бармагын көргөзүп ко-
лун чыканагына чейин сороктоткон. Ал эми 
7-апрелде болсо улуттук коопсуздук кыз-
маты ошол улуттун тайманбас, жалындуу 
уулдарына кеч бешимге чейин ок жаады-
рып туруп жок болгонун кандай түшүнсөк 
болот.Мына ушундай көрүнүштөрдөн, 
жетекчилеринин тигиндей деңгээлинен 
кийин сыртынан сүрдүү көрүнгөн биздин 
УККнын ичинде апрелден кийин структу-
ралык, функционалдык деги эле маңызы, 
табияты боюнча реформа болуп жатканы-
нан күмөн санайсың. 
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2010-жылдагы июн айындагы 
түштүктөгү кандуу окуялар  май айы-
нын башында эле учкундана баштаганын 
УКК анын алдын ала албаганын эске ал-
ганда азаптуу (многострадальный) кыр-
гыздын атайын кызматынын чама-чаркы 
чакталуу экени өзүнөн өзү белгилүү.  Же 
аларды Бишкектин этегине келип Берген 
Урмат Барктабасовду байлап келген «эр-
дигине» карап баа беребизби? Бекеринен 
сөөгүнөн бери чекист К.Байболов бул 
органдын кызматкерлерине 1-апрелдеги 
ЖКнын сессиясында  да ачык доомат кой-
гон жок. Анын мурдагы дооматына атай-
ын кызматтын пресс катчысы жооп берген 
болду бирок эч кандай негиздеме жок.Уба-
гында дүйнөдө эң күчтүү деп саналаган  
СССР КГБсынын мектебинен өткөн жана 
анын ардак тактасында турган «сөөгүнөн 
бери» кгбшниктер К.Байболов, М.Ниязов, 
О.Модалиев, К.Кожоналиев  сыяктуу чы-
ныгы профессионалдардын бирөөсү бул 
мекемени жетектесе ал жактагы абал та-
кыр башкача болмок беле деген ой кетет. 
Тилекке каршы андай профессионалдарды 
дайындоого  өлкөнүн мурдагы эки  же-
текчилиги, азыркысы да даай албай келет. 
Кыскасы «боло берет турмушта «өзгөчөсү 
кыргызда» деген афоризм аты улук супара-
сы курук  бул органга да тиешелүү. Демек 
биздин УКМК бүгүнкү замандын талап-
тарына, атына заты такыр жооп бербейт. 
Улут коопсуздугу биздин саясатчыларды 
анчалык кызыктырбасын ушундан билсек 
болот аттуу-баштуу лидерлер шайлоого 
чейин ат тезегин кургатпай Оруссияга ар-
манын айтып бара беришкени аз келген-
сип,  шайлоодон кийин да «эми биз кан-
тели кандай кадамдарга баралы сиздердин 
бир ооз сөзүңүз» дегендей  шуу койуш-
кан. Албетте алар Кыргызстандагы ансыз 
да белгилүү саясий-социалдык абалдын 
көрүнөө да, көмүскө да жактарын жая са-
лып келишти. Бүгүн өлкөнүн коопсузду-
гуна болуп көрбөгөндөй коркунуч туулуп 
турган кез. Азыр биздин саясий, экономи-
калык, диний, экологиялык,  керек болсо 
азык түлүк коопсуздугубуз да бекем эмес. 
Кыргыздын соңку жетекчилеринде кыр-
гыздын Манасы Ататурку, Путини катары 
тарыхта калуу каалоосу жок. 

Бул органда азыр чыныгы чекисттер 
дээрлик калган жок дешет УКМКнын кух-
ниясын жакшы билгендер… Демек бизде 

кадрдык таңсыктык да жогорку денгээл-
де. Союздук мектепте даярдалган кадрлар 
жыл өткөн сайын сейректеп барат. Биздин 
өлкөнүн, элдин улуттук өзгөчөлүгү, мен-
талитети духу башкача,  бул багыттагы 
кадрлар жогорку билимдүүлөрдүн ара-
сынан өзгөчө дыкатттык менен тандалып 
алынып, жарым жартылай жабык «улут-
тук мектепте» даярдалышы өтө маанилүү. 
Андай жарым жартылай  жабык окуу жай-
ын калыптандырууга бизде политология, 
юридика, социология боюнча коопсуздук 
багытында илимий даражалары бар ади-
стер жетиштүү. Эң негизгиси ал окуу жай 
саны бар сапаты жок ЖОЖдордун катарын 
толуктап калбай өзгөчөлөнгөн шартта иш-
теген жана Улуттук Коопсуздукту чындоо 
багытында иш алып барган илимий-анали-
тикалык борбору менен түзүлүшү керек.  

Жакында АКШнын Борбордук Чал-
гын Кызматы Сенатка жолдогон отчетун-
да: «АКШ үчүн учурда  эки чоң кооптуу 
душман бар биринчиси Кытай, экинчиси 
Оруссия» деп ачык белгиленди. Бул эки 
өлкө океандын ары жагындагы АКШ үчүн 
коркунуч туудуруп жатса, биз  Кытайдын 
араанынын астында жаткан,  Оруссия-
нын астында өзүн «младший брат» сезген 
кулчулук психологиядан арылбай келген 
жана субъективдүү жана объективдүү се-
бептерден улам орустардын айтканын кы-
лууга  аргасыз болуп олтурган  Кыргыз-
стан үчүн канчалык кооптуу экенин эске 
албай жаткандайбыз. Он, жыйырма жыл-
дан кийин убакыттын өтүшү, табигый 
ресурстардын азайышы менен  өлкөлөр 
экспанциялык аракеттерин ачыкка чыга-
ра баштоосу мүмкүн.  Анда кеч болуп, 
ал учурда профессионал кадрлар да жок 
калат.Бекеринен өткөн жылдары аброй-
луу эл аралык уюмдардын бири Кыргыз-
станды 20, 30 жылда жок болуп кетчү 
өлкөлөрдүн катарына кошкон жок. Алар 
биздин мамлекеттин мурдагы кийинки 
жетекчиликтеринин дараметин, жыйыр-
ма жылдан бери калыптанган «баарын 
акчага сатып алса, сатса болот» деген 
түшүнүктүн улуттун аң-сезимине кыттай 
куюлганын, саясий элитанын жеке кы-
зыкчылыктары үчүн баарына кайыл эке-
нин жана башка дагы бир катар фактор-
лорду эске алып изилдеп-анализдеп туруп 
кошушту.Ал эми ал тизме саналуу гана 
адамдардын тынчын алган…
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА

Шмелева Н.А.

Аннотация. В статье определены направления трансформации российского рынка труда в условиях ре-
ализации стратегии импортозамещения, определены положительные и отрицательные последствия воздей-
ствия мер государственного воздействия на макро- и мезоэкономическом уровнях.

Ключевые слова: рынок труда, импортозамещение, инновации, работник, труд, благо, человеческий капи-
тал, экономическая эффективность.

На современном этапе экономического 
развития происходит смена его предпосы-
лок, условий и факторов. Тенденции такого 
рода носят глобальный характер и связаны, 
прежде всего, с тем, что мировая экономи-
ческая система находится на этапе перехода 
от пятого технологического уклада (эпоха 
информационных технологий) к новому, 
шестому. Несмотря на то, что контуры ше-
стого технологического уклада только 
формируются, уже сейчас можно говорить 
о том, что в предстоящие десятилетия до-
стигнутая степень прогрессивности в таких 
сферах как нано- и биотехнологии, систе-
мы искусственного интеллекта, глобальные 
информационные сети, интегрированные 
высокоскоростные транспортные системы 
и некоторых других отраслях будет опре-
делять конкурентоспособность националь-
ных экономик. Как известно, Россия про-
должает оставаться страной, экономика 
которой ориентирована на экспорт сырья и 
продуктов первичной переработки. В сло-
жившейся ситуации очевидна неприемле-
мость технологического консерватизма в 
экономической политике. Единственной 
разумной альтернативой представляется 
форсированное инновационное развитие. 

Современный человеческий капитал – 
это интенсивный производительный и со-
циальный фактор развития и жизнедеятель-
ности субъекта, который неразрывно связан 
с человеком, с его интеллектом и ментали-
тетом. Он формируется за счет инвестиций 
в воспитание, образование, здоровье, зна-
ния, предпринимательские способности, 
информационное обеспечение, безопас-
ность и экономическую свободу населения, 
а также в науку, культуру и искусство. Су-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

щественное воздействие на формирование 
человеческого капитала оказывает рынок 
труда.

Рынок труда является важным элемен-
том национального рынка. Отношения в 
сфере труда являются базовыми, основопо-
лагающими в системе экономических от-
ношений общества, что обусловлено ролью 
труда, как в жизни отдельного человека, так 
и в жизни человеческого общества в целом. 
Представители практически всех направле-
ний экономической науки рассматривали 
труд как источник материальных и духовых 
благ общества: деятельность, с помощью 
которой человек формирует и реализует ос-
новные черты собственной личности.

В условиях структурной перестройки 
экономики, сокращения занятости в про-
мышленной сфере и увеличения доли сфе-
ры услуг с присущей ей возможностью ор-
ганизации нестандартных форм занятости, 
непрерывной модернизацией материально-
технической базы, постоянной волатиль-
ностью спроса и предложения на товары и 
услуги меняется и спрос на рабочую силу, 
форма самих вакансий и требования к кан-
дидатам на эти вакансии. Существующая, 
достаточно жесткая регламентация труда 
становится барьером к полноценному функ-
ционированию «гибкого рынка труда», что 
в свою очередь ведет к снижению конку-
рентоспособности предприятия. Развитию 
«гибкого рынка труда» поспособствовали 
и такие факторы как: изменение потребно-
стей работников в условиях труда, необхо-
димость постоянного повышения квалифи-
кации в связи с внедрением инновационных 
технологий в производственный процесс, и 
другие социально-экономические факторы. 
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При неспособности удовлетворить спрос 
предпринимателя на работников полно-
стью за счет тех, кто имеет опыт работы 
по предлагаемой вакансии, естественно, 
предприниматели начинают, снижать свои 
требования, и могут принимать на работу и 
тех, кто впервые предлагает себя в качестве 
работника. 

Рынок труда работников без опыта в 
профессиональной сфере и высокой квали-
фикации является составной частью рынка 
труда. В этой связи, очевидно, что рынок 
труда молодых специалистов это перспек-
тивный рынок, на базе которого в будущем 
сформируются и другие сегменты рынка 
труда. Функция этой доли рынка труда это 
формирование квалифицированных специ-
алистов со стажем работы.

Рынок сам по себе является регулирую-
щим фактором развития экономики. Вместе 
с тем его регулирующая роль не является 
самодостаточной, особенно если речь идет 
о решении социальных проблем. Естествен-
но, что ситуация на рынке труда определя-
ется соотношением спроса и предложения. 
Однако ввиду присутствия элементов не-
определенности и динамичности потребно-
стей субъектов рынка труда, объективной 
необходимостью становится определенное 
вмешательство государства в регулиро-
вание процессов занятости и безработи-
цы. Наряду с рыночными институтами в 
регулировании рынка труда важную роль 
играют государственные организации и ин-
ституты. Государство, формируя «правила 
игры» для функционирования рынка, дей-
ствует в зонах его провалов. Формирование 
институтов, обеспечивающих эффективное 
обеспечение и снижение безработицы, яв-
ляется важным направлением социальной 
политики государства.

Повышение роли регионов как само-
стоятельных субъектов экономического 
взаимодействия вызывает необходимость 
диверсификации экономической деятель-
ности, усиления кооперации с соседними 
регионами, активизации обмена трудовыми 
ресурсами и оптимизации рынка труда как 
ключевого фактора экономической эффек-
тивности.

Применение системного подхода к 
управлению трудовым потенциалом про-
изводственного бизнеса в условиях поли-
тики импортозамещения является основой 

всестороннего развития отдельных работ-
ников, так и предприятия в целом. Форми-
рование системы управления, как любой 
экономической системы, находится во вза-
имосвязи с профессиональной подготов-
кой сотрудников, качеством развития и ис-
пользования трудового потенциала каждого 
человека. Поскольку развитие персонала 
включает в себя изменение потребностей и 
повышение способностей, следовательно, 
его нельзя передать или навязать кому-ли-
бо. Действительно высокое качество жиз-
ни большинства людей обеспечено общим 
продуктом их профессионального развития 
и доступными им ресурсами. Несмотря на 
то, что ограниченность ресурсов способно 
сдерживать рост качества жизни, но вовсе 
не означает, что отсутствие ресурсов сни-
жает развитие людей. В конечном итоге 
развитие – это приобретенный человеком 
потенциал для роста своих возможностей, 
а не обязательно улучшения уровня и каче-
ства жизни.

В отличие от теории общего развития, 
можно утверждать, что имеющийся у че-
ловека трудовой потенциал, уровень его 
знаний, квалификации и умений оказыва-
ют существенное влияние, как на продук-
тивность труда, так и на качество жизни и 
уровень доходов персонала промышленных 
предприятий.

Следовательно, существующая на каж-
дом производстве система управления 
трудовым потенциалом и осуществляемая 
кадровая политика должны включать две 
важные подсистемы, направленные на раз-
витие необходимого уровня трудового по-
тенциала и на его полное и эффективное 
использование на предприятии с целью по-
вышения уровня жизни всех сотрудников. 
В условиях проводимой политики импорто-
замещения приоритетной целью производ-
ственного бизнеса должно стать непрерыв-
ное профессионально-квалификационное 
развитие всех категорий персонала на про-
тяжении всего их рабочего существования 
в данной организации. При этом необходи-
мо обеспечить наиболее эффективное ис-
пользование на каждом рабочем месте спо-
собностей всех сотрудников в соответствии 
с рыночными целями конкретного про-
мышленного предприятия. Как показыва-
ют результаты исследований Б.М. Генкина, 
управление трудовым потенциалом и чело-
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веческими ресурсами включает комплекс 
взаимосвязанных функций: определение 
численности работников различных кате-
горий с учетом стратегии перспективного 
развития бизнеса; анализ рынка труда и эф-
фективное управление занятостью; отбор, 
найм и адаптация персонала; планирование 
карьеры работников, последовательного 
профессионального роста; обеспечение оп-
тимальных условий труда для каждого со-

трудника; организация производственных и 
трудовых и процессов; управление продук-
тивностью труда; разработка эффективной 
мотивационной деятельности; обоснование 
применяемых систем и форм оплаты труда; 
обеспечение рационализаторской деятель-
ности персонала; участие в проведении та-
рифных переговоров; разработка и реализа-
ция социальной политики; профилактика и 
управление конфликтами.
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ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Гатин А.Д.

Аннотация. В статье проанализирована сущность теневой занятости и проведена теоретическая оценка 
ее воздействия на рынок труда и экономику государства.

Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, труд, производительность труда, человеческий 
капитал, контракт, рабочая сила.

Неотъемлемой частью теневой экономи-
ки является неформальная занятость. Воз-
никновение неформальной занятости имеет 
двойственную природу. С одной стороны, 
такая занятость открывает для работников 
возможность заработать, а, с другой сторо-
ны, предоставляет работу с высокой степе-
нью неопределенности в части условий и 
оплаты труда, поскольку строятся эти отно-
шения в рамках устной договоренности без 
соответствующего письменного подтверж-
дения. Вместе с тем наличие рисков не 
снижает привлекательность неформальной 
занятости, так как она отличается доступ-
ностью труда без ограничений и дополни-
тельных регистрационных формальностей. 
Кроме того, неформальный труд использу-
ется и на официально зарегистрированных 
предприятиях в виде подработки в рабочее 
и внерабочее время с использованием иму-
щества предприятия. 

Возникновение неформальной занятости 
во многом определяется специфичностью 
цели, которую решают и наемный работ-
ник, и работодатель. Эта цель реализуется 
в том, что неформальная занятость создает 
множество способов для заработка, в связи 
с чем ее характеризует трудоемкость работ 
и высокая степень незащищенности труда. 
Тем не менее, ее привлекательность опре-
деляет доступность для широкого круга 
лиц различного уровня образования и име-
ющих различный опыт работы, а также воз-
можность привлечения семейных ресурсов, 
так как сфера применения семейного труда 
обеспечивает создание условий, основан-
ных на взаимной поддержке, на доверии, 
обеспечиваемым родственными связями, 
соседством и этничностью, что значитель-
но облегчает формирование трудовых отно-
шений по сравнению с формальными кон-
трактными отношениями. 

Предпосылки возникновения и разви-

тия неформальной занятости в России об-
условлены действием ряда факторов, среди 
которых: несовершенное законодательство 
в области трудовых отношений; наличие 
работников, готовых трудиться без оформ-
ления трудовых отношений и за низкую 
плату; бюрократические препоны ведения 
бизнеса; малоэффективные санкции к ра-
ботодателям за нарушение трудового зако-
нодательства.

В условиях современного экономическо-
го кризиса на российских предприятиях ра-
ботодатели стремятся выработать защитные 
меры по сохранению своего бизнеса, среди 
которых – сокращение персонала. Как след-
ствие этих мер идет нарушение стабильно-
сти занятости и развитие деструктивных 
тенденций на рынке труда. При этом рас-
тет безработица и увеличивается число ра-
ботников, готовых трудиться за пределами 
формальной занятости. В силу чего нефор-
мальная занятость начинает выступать как 
средство снижения безработицы.

Причины возникновения неформальных 
трудовых отношений в экономике много-
образны: чаще всего трудовые отношения 
возникают между работниками и работо-
дателями с целью удовлетворения личных 
потребностей и потребностей, которые не 
учитываются государственными органами; 
стимулом к росту неформального рынка 
труда может служить избыточное предло-
жение рабочей силы; на рост неформаль-
ной занятости влияет и уровень заработной 
платы в формальном секторе, который не 
позволяет отдельным категориям граждан 
удовлетворять свои потребности; слабое 
государственное регулирование трудовых 
отношений также оказывает влияние на 
образование неформальной занятости, в 
результате чего появляется возможность 
для населения трудиться за пределами фор-
мальной экономики и др. 
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Взаимосвязь неформальной занятости 
с качеством управления экономикой опре-
деляется наличием в структуре управления 
формальных ограничителей, установленных 
государством, которые как раз и способ-
ствуют развитию неформальной занятости. 
При этом несовершенство системы государ-
ственного регулирования влияет на усиле-
ние интенсивности образования неформаль-
ных отношений.

Неформальная занятость оказывает от-
рицательное влияние на качество трудового 
потенциала. Наличие постоянного предло-
жения дешевой рабочей силы низкой квали-
фикации и готовой трудиться за маленькую 
зарплату способствует закреплению прими-
тивизации производства, снижению произ-
водительности труда, низкой технологиче-
ской безопасности работ. 

Существуют и определенные выгоды 
от использования работников на условиях 
неформальной занятости. Неформальный 
сектор предоставляет работу гражданам, ко-
торые не смогли устроиться в формальном 
секторе и тем самым избежали безработи-
цы. И с этой точки зрения, неформальная за-
нятость решает проблему трудоустройства 
части граждан, которые по причинам низ-
кой конкурентоспособности не могут найти 
официальную работу и готовы трудиться на 
условиях устной договоренности. В этом 
отношении неформальная занятость обе-
спечивает рабочими местами неконкурен-
тоспособных граждан, но в то же время она 
способствует воспроизводству неэффектив-
ной занятости и консервации низкого каче-
ства трудового потенциала.

Анализ мотивов, побуждающих граждан 
трудоустраиваться в рамках неформальной 
занятости, а работодателей, использовать 
такие формы труда, показал, что на первом 
месте стоит стремление заработать и под-
держать или повысить свой уровень жизни. 
На втором месте по значимости стремление 
предпринимателей к снижению издержек 
и сокрытию доходов от налогообложения. 
Значительно меньшее значение, по мнению 
большинства специалистов, работодате-
ли стремятся за счет неформально занятых 
заполнить непрестижные рабочие места, 
скорее их интересует более гибкое исполь-
зование рабочей силы. Среди других мо-
тивов – забюрократированность процедур 
регистрации бизнеса, однако эти мотивы 

имеют наименьшее значение. 
Ключевым фактором развития нефор-

мальной занятости в стране выступает не-
совершенное законодательство, которое 
открывает широкие возможности для его 
игнорирования, поскольку предусматривает 
недостаточно существенные санкции за на-
рушение установленных законами норм. Это 
порождает возможности заниматься бизне-
сом без оформления юридического лица, без 
уплаты налогов и взносов во внебюджетные 
фонды, что также обуславливает активное 
развитие неформальной занятости. И третья 
причина кроется в наличии значительного 
числа работников, желающих трудиться на 
условиях неформальных трудовых отноше-
ний, которые и обеспечивают постоянный 
приток наемного персонала в эту сферу.

Рост неформальной занятости оказывает 
негативное влияние на рынок труда и се-
рьезно деформирует трудовые отношения. 
Это проявляется в том, что отсутствие реги-
страции трудовых отношений, по сути, вы-
ражает игнорирование работодателями норм 
трудовых положений, ограничивает для них 
действие социальных гарантий и правовую 
защиту. В этом кроются возможности экс-
плуатации рабочей силы, в том числе за счет 
возможности занижения или невыплаты за-
работной платы, нарушений охраны труда, 
в том числе путем высокой интенсивности 
и чрезмерной продолжительности труда, 
сокращения выходных, оплачиваемых от-
пусков и др. Как следствие такой эксплу-
атации – утрата здоровья работниками, 
деквалификация рабочей силы, снижение 
качества труда и, соответственно, конечного 
продукта, а в целом это способствует сниже-
нию качества трудового потенциала. 

Применяемая при этом наличная форма 
оплаты труда способствует уводу доходов от 
налогообложения и отчислений во внебюд-
жетные фонды, в результате ведет к сокра-
щению социальных и налоговых поступле-
ний, что также ограничивает возможности 
реализации бюджетных выплат, в том числе 
реализации социальных программ, поддер-
жания социальной сферы, повышении опла-
ты труда работникам бюджетной сферы. 
Продолжительное сохранение неконтроли-
руемости процессов в сфере занятости на-
ряду с многочисленными нарушениями тру-
дового законодательства ведет, в конечном 
счете, к криминализации рынка труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТАКАФУЛ

Хадиуллина Г.Н.

Аннотация. В статье определена сущность и принципы функционирования системы исламского страхо-
вания такафул, его отличия от традиционного и взаимного страхования, сформулированы основные направ-
ления деятельности исламских страховых институтов.

Ключевые слова: система исламского страхования такафул, такафул фонд, финансовая система, традици-
онное страхование, взаимное страхование, страховые организации, страховые риски, страховые договоры.

Мировой экономический кризис 2008-
2009 гг. предопределил обострение проти-
воречий между реальным и финансовым 
секторами экономики. Это послужило при-
чиной повышения интереса к исламским 
финансовым институтам, которые исклю-
чают использование спекулятивных ин-
струментов и методов, послуживших при-
чиной ухудшения макроэкономических 
индикаторов западных странах и вызвав-
ших азиатский финансовый кризис 1997-
1998 гг. В этой связи представляет особый 
интерес изучение исламского страхования 
такафул

Такафул, или исламское страхование (от 
идиомы «кафала», обозначающей в перево-
де с арабского «обоюдное предоставление 
друг другу каких-либо гарантий»), является 
направлением развития исламской финан-
совой системы.

Существуют различные определения 
данной категории в работах современных 
исследователей исламской финансовой си-
стемы:

1. Согласно трактовке Р.И.Беккина, Така-
фул – это самостоятельная альтернативная 
система, которая может существовать как в 
коммерческой, так и во взаимной форме [1, 
с. 79–81].

2. Согласно трактовке И.Л.Логвиновой, 
Такафул – это метод создания страховой за-
щиты [2, с. 76–86]. 

3. Согласно определению А.С. Рыску-
ловой, А.О. Солдатовой, Х.С. Умарова, 
С.П. Фукиной, Такафул, или исламское 
страхование, – это система, основанная на 
принципах взаимной помощи (таавун) и 
добровольных взносах (табарру), предус-
матривающая коллективное и доброволь-
ное распределение рисков среди участни-
ков группы. Такафул представляет собой 
форму страхования, удовлетворяющую 
принципам исламского права [3; 4]. 

4. Согласно определению Я.Бумбаджи, 
А.А.Цыганова, Такафул – это способ орга-
низации предоставления страховой защи-
ты, основанный в соответствии с нормами 
шариата на принципе распределения при-
былей и убытков между участниками и опе-
ратором [5, с. 35–44]. 

5. Ряд авторов считают, что классиче-
ское страхование и такафул идентичны, от-
мечая при этом, что концепция такафул не 
противоречит нормам шариата. При этом 
отмечается, что ни классическое коммерче-
ское страхование, ни такафул не устраняют 
риск, а способствуют снижению риска на-
ступления неблагоприятных последствий 
этих событий путем возмещения финансо-
вых потерь [6, с. 18].

Основные принципы и положения така-
фула: 

– отсутствие избыточного гарара (не-
определенности) благодаря тому, что часть 
взносов, которые выплачиваются каждым 
участником, рассматривается как дар или 
добровольное пожертвование и направля-
ется в специальный фонд, откуда при насту-
плении страхового случая предоставляется 
компенсация. Оператор тоже, в соответ-
ствии с условиями контракта, осведомлен о 
своей доле в прибыли, оговариваемой зара-
нее. Размеры полученных доходов зависят 
только от реализуемых компанией опера-
ций и не представляют собой фиксирован-
ный, не зависящий от полученной реально 
прибыли процент; 

– обеспечение гарантией рисков участ-
ников страхового процесса как основная 
цель такафула, где стороны договора могут 
выступать как в роли гарантов, так и в роли 
тех, кому предоставляется гарантия; 

– использование особого механизма рас-
пределения прибыли («мудараба»), позво-
ляющего избежать процентных отношений, 
широко применяемых при коммерческом 
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классическом страховании; 
– создание специализированного органа 

для проведения оценки новых продуктов 
(услуг) такафул-компаний, контроль за вы-
полняемыми такафул-оператором действи-
ями с точки зрения их соответствия нормам 
и принципам мусульманского права (Шари-
атский наблюдательный совет); 

– руководство принципом наивысшей 
добросовестности (utmost good faith) как 
основным законом, по которому должны 
действовать все стороны договора такафу-
ла; 

– страхователи обладают правом выдви-
гать своих представителей в совет директо-
ров такафул-компании; 

– в отличие от коммерческого класси-
ческого страхования в такафуле нельзя 
нарушать условия наследования (принци-
пы «мирас» (наследие, наследник) и «ва-
сийа» (завещание, оставленное при жизни 
умершим человеком)). Страхователь имеет 
право завещать назначенному вы- годопри-
обретателю до трети всего имеющегося 
у него имущества с включенными в пере-
чень уплаченными страховыми взносами и 
ожидаемой прибылью. В случае если вы-
годоприобретатель является одним из на-
следников завещателя по закону, он может 
получить все то, что останется после упла-
ты долгов покойного, похоронных и других 
расходов, а также выплат по завещанию, на-
ряду с другими законными наследниками. 

Классическая европейская теория стра-
хования не рассматривает такафул в разрезе 
эволюции страховых отношений, а ограни-
чивает анализ истории развития страхова-
ния в основном двумя его формами – вза-
имной и коммерческой (традиционной). 
Разница между традиционным страховани-
ем, под которым понимают «совокупность 
отношений по поводу организации и ис-
пользования страхового фонда страховщи-
ками за счет взносов страхователей» [8; 6] и 
взаимным страхованием заключается в том, 
что при последнем «страхователи одновре-
менно выступают и роли страховщиков, а 
страховой фонд создается на паевых нача-
лах» [8; 32]. Подобный подход означает, что 
принципы взаимного страхования не проти-
воречат принципам исламского вероучения, 
тогда как коммерческое страхование содер-
жит элементы, которые противоречат поло-
жениям Шариата. По этой причине Совет 

Исламской академии правоведения (фикха) 
при Организации Исламская Конференция 
в ходе своей Второй сессии, проходившей в 
Джидде (Королевство Саудовская Аравия) 
22-28 декабря 1985 г. выпустил по- станов-
ление № 9 «О страховании и перестрахова-
нии» [9]. Данный документ одновременно 
указывает на недействительность договора 
коммерческого страхования с точки зрения 
шариата, и, предлагая альтернативу в виде 
такафула, содержит призыв к исламским 
государствам к скорейшему созданию си-
стемы такафула на своей территории. 

Анализ системы коммерческого класси-
ческого страхования показывает, что в нем 
последнем присутствуют запретные с пози-
ции исламского вероучение элементы: риба 
(ростовщичество), гарар (неопределен-
ность), мейсир (азарт) и харам (запретный 
вид деятельности) [7], а также разделение 
риска (перестрахование). Последний эле-
мент противоречит запрещенному в исламе 
принципу формирования договорных отно-
шений, предполагающему передачу риска 
за денежное (или иное) вознаграждение от 
одного контрагента другому или третьему 
лицу. Такафул предполагает, что все участ-
ники договора обязаны в равной (или со-
ответствующей их участию) степени раз-
делять риски, присущие сделке; основан 
на принципе ненарушаемости договоров, 
т.е. рассматривает в качестве важнейшей из 
обязанностей сторон сделки - исполнение 
договорных обязательств; деньги тракту-
ются исключительно как потенциальный 
капитал, реальным капиталом они счита-
ются лишь после того, как вкладываются в 
производственную деятельность (инвести-
рование резервов).

Таким образом, Такафул – это совокуп-
ность перераспределительных отношений, 
основанных на взаимовыручке и взаимопо-
мощи. 

Исламское страхование может реализо-
вываться как в коммерческой, так и во вза-
имной форме для всех групп потребителей 
независимо от вероисповедания в силу того, 
что оно предусматривает как добровольное 
коллективное разделение рисков, так и по-
лучение прибыли. Такафул предусматри-
вает взаимное предоставление гарантии, и 
его реализация в форме обществ взаимного 
страхования не противоречит Федерально-
му закону от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О вза-
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имном страховании» [10].
Проведенный анализ показывает, что 

наиболее приемлемой для российской дей-
ствительности выступает модель «Вакала», 
которая может применяться для производ-
ственных кооперативов (обществ взаим-
ного страхования), а также гибридная, или 
«Вакф» модель для акционерных обществ. 
При этом возможен вариант внедрения ис-
ламского страхования в рамках всех указан-
ных моделей. В этом случае использование 
такафул оператором той или иной модели 
будет являться конкурентным критерием. 
Препятствием для адаптации законодатель-
ства для применения модели Вакф выступа-
ет невозможность юридического закрепле-
ния прав собственности на вакф фонд ни за 
оператором, ни за участниками.

В настоящее время большую часть стра-
ховых премий такафул-компании собрали 
в странах Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
где только на Саудовскую Аравию прихо-
дится 48% собранных мировых такафул-
премий, при этом за период с 2009 по 2014 
гг. объем собранных премии по основным 
странам-участницам Совета удвоился [12]. 
Многие потенциальные клиенты такафул-
компаний пользуются услугами традици-
онного страхования согласно «экстренному 
правилу», которое позволяет мусульманам 
использовать традиционную страховую 
защиту до тех пор, пока не появится стра-
ховой продукт, удовлетворяющий нормам 
Шариата. После появления такого продукта 
такафул-компании начинают активно кон-
курировать со страховыми компаниями.

В качестве факторов, сдерживающих 
развитие исламского страхования в России, 
выступают: 

1) лицензирование такафул – компаний 
(определение надзорного и лицензирующе-
го органа, форма и назначение лицензий, 
отчетность и т.д.); 

2) разделение страхования на 2 отрасли 
(страхование и такафул); 

3) фонд гарантирования страховых вы-
плат; 

4) институциональная инфраструктура 
такафул индустрии; 

5) профессиональные ассоциации; 
6) перестрахование (ре-такафул); 
7) отделение такафул фонда от фонда ак-

ционеров; 

8) разделение инвестиционного дохода и 
излишка от операционной деятельности; 

9) требования к инвестированию и ди-
версификации активов; 

10) ограничения по выплате дивидендов 
акционерам; 

11) квалификационные и иные требова-
ния к руководящим работникам; 

12) создание и функционирование Ша-
риатского совета как в Такафул компаниях, 
так и в структуре регулятора.

Применение Шариатских принципов в 
области страхования представляется воз-
можным при наличии следующих предпо-
сылок.

1. Правовая база, регламентирующая 
использование операций Такафул страхо-
вания и содержащая нормы, которые опре-
деляют порядок решения вышеуказанных 
проблем (см. пп. 1-12).

2. Информированность населения стра-
ны о методах, механизмах, преимуществах 
такафул страхования и спрос на такие ус-
луги. Гипотетически такая потребность 
существует, однако недостаточная инфор-
мированность населения и традиционное 
недоверие российских потребителей к фи-
нансовым институтам могут явиться теми 
факторами, которые будут сдерживать раз-
витие такафул страхования на первых эта-
пах.

3. Управление рисками. Работа в соот-
ветствии с принципами Шариата привно-
сит в работу такафул компаний и допол-
нительные риски, как риск соответствия 
принципам шариата, правовые риски и т. п. 
Поэтому такафул компании вынуждены бу-
дут расходов дополнительные средства для 
налаживания системы управления рисками.

4. Наличие инфраструктуры исламской 
экономики, прежде всего, исламских фи-
нансовых институтов (банки, инвестици-
онные фонды, страховые компании и др.). 
Ее отсутствие в России значительно сужает 
возможность для инвестиций внутри стра-
ны для страховых компаний, что приведет 
к избыточной ликвидности и повышению 
стоимости активов. 

5. Стандартизация. На данный момент 
не существует единых стандартов форми-
рования финансовой отчетности и нор-
мативно-правовой базы для исламских 
финансовых институтов. В результате в 
некоторых странах они работают согласно 
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стандартам AAOIFI (бухгалтерская и ауди-
торская организация для исламских финан-
совых институтов), в то время как в других 
они используют стандарты, разработанные 
исключительно для данной страны, напри-
мер, в Иране.

6. Отсутствие навыков работы в области 
такафул страхования у персонала финансо-
вых учреждений, а также шариатских экс-
пертов, разбирающихся в финансовых во-
просах. 

7. Оснащенность ИТ-ресурсами, адапти-
рованными к работе с новыми инструмен-
тами финансирования.

8. Неразвитость исламских финансовых 
институтов и отсутствие исламского фон-

дового рынка значительно сужают возмож-
ности для управления ликвидностью, как 
следствие, повышается стоимость активов.

9. Незначительный масштаб отрасли, что 
обусловливает высокие административные 
издержки. 

Один из возможных способов легали-
зации отрасли исламских финансов в Рос-
сии предполагает создание новой (или 
усовершенствование существующей) ор-
ганизационно-правовой формы, позволяю-
щей выполнять все исламские финансовые 
операции, которые были бы эквивалентны 
с точки зрения налогового бремени анало-
гичным традиционным финансовым опера-
циям.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
И ИХ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Нуркашева Н.С.

Аннотация. В научной статье рассматриваются важнейшие методологические основы формирование се-
бестоимости строительно-монтажных работ, принципы организации внутреннего аудита затрат, как инстру-
мент эффективного управления бизнесом строительной компаний, выделены основные функции внутреннего 
аудита, ранжирована методика внутреннего аудита затрат в строительных организациях.

Ключевые слова: аудит, себестоимость строительно-монтажных работ, управление рисков, информацион-
ная база, строительство, затраты, анализ результатов.

На современном этапе становления и раз-
вития рыночной экономики в Республике 
Казахстан, в строительстве, как и в других 
отраслях экономики, появились новые фор-
мы собственности, экономических отноше-
ний, требующие пересмотра существующей 
системы управления экономическими про-
цессами. Это, в свою очередь, способствова-
ло изменению стратегических целевых ори-
ентиров функционирования предприятий. 
Вместо целевого ориентира «выполнение 
плановых заданий» приходит «максимиза-
ция прибыли» [1]. 

Качественное изменение статуса орга-
низации в хозяйственной системе обще-
ства обусловливает возрастание роли себе-
стоимости в управлении производством и 
обеспечении эффективности деятельности 
ее структурных подразделений. Эффектив-
ность управления производственной де-
ятельностью все более зависит от уровня 
информационного обеспечения. Как пока-
зывает практика, предприятия, развиваясь в 
условиях конкурентного окружения, остро 
нуждаются в оперативной учетной инфор-
мации о хозяйственных процессах, помога-
ющей оптимизировать затраты и принимать 
обоснованные управленческие решения. 
Этим объясняется растущая популярность 
систем управленческой информации. К со-
жалению, принимаемые сегодня руковод-
ством решения часто носят интуитивный 
характер. 

В рыночных условиях хозяйствования 
независимо от организационно- правовой 
формы одной из главных целей предприни-
мательской деятельности (в том числе и в 
отрасли «строительство») является прибыль 
как источник финансовых ресурсов для раз-
вития производства. Прибыль, как извест-

но, определяется разницей между выручкой 
от реализации продукции и затратами на ее 
производство и реализацию, т.е. себестои-
мостью. Первой особенностью затрат как 
предмета управления является их динамизм. 
Они находятся в постоянном движении, из-
менении (постоянно изменяются цены на 
приобретаемые сырье и материалы, тарифы 
на энергоносители, услуги связи и т.д.). Вто-
рая особенность затрат как предмета управ-
ления заключается в их многообразии и при 
этом существует важная и сложная задача – 
правильное отнесение затрат на производ-
ственные подразделения и отдельные виды 
деятельности предприятия. Третья особен-
ность затрат состоит в трудности их изме-
рения, учета и оценки. Абсолютно точных 
методов измерения и учета затрат нет. Еще 
одна особенность – это сложность и проти-
воречивость влияния затрат на экономиче-
ский результат. 

По мнению Пошерстника Н.В. и Мейкси-
на М.С., «себестоимость продукции – один 
из основных экономических показателей, 
характеризующий производственно-хозяй-
ственную деятельность предприятия. Вели-
чина себестоимости продукции влияет на 
формирование прибыли, фондов и резервов 
и, соответственно, на налогообложение» [2]. 

Станиславчик Е.Е. считает, что «затра-
ты – это утрата, перенос стоимости ресурсов 
в процессе производства на готовую продук-
цию. Они отражаются в себестоимости и 
служат ориентиром при ценообразовании» 
[3],

Как подчеркивает Кузнецова А.А. «глав-
ное существенное содержание себестоимо-
сти заключается в том, что этот показатель 
отвечает на вопрос, во сколько же обошлось 
предприятию производство товара и про-
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движению его до потребителя. Важнейшей 
особенностью себестоимости является то, 
что она носит объективный характер, то есть 
не зависит от такого рода обстоятельств, как 
наличие или отсутствие нормативных доку-
ментов по ее регулированию, желание или 
возможность ее исчисления бухгалтерскими 
службами бизнеса» [4]. 

По мнению Гетьмана В.Г. «себестои-
мость – затраты организации на производ-
ство продукции (работ, услуг) в размере стои-
мости используемых при этом материальных, 
трудовых и иных ресурсов, а также стоимо-
сти потребленных услуг, выполненных сто-
ронними организациями в целях осуществле-
ния своей уставной деятельности» [5].

Под себестоимостью строительных работ 
понимаются затраты строительной органи-
зации на их производство и сдачу заказчику.

Бухгалтерский учет в строительных ор-
ганизациях является одним из проблемных 
направлений современного учета. Действу-
ющие законодательные акты в РК и норма-
тивные документы, организационно-тех-
нические и экономические особенности 
строительства оказывают существенное 
влияние на методику бухгалтерского учета 
отрасли.

Бухгалтерский учет в строительстве отра-
жает порядок ценообразования в строитель-
стве и учета себестоимости строительных 
работ, а также достаточно сложную, обычно 
многоступенчатую, систему расчетов между 
участниками процесса строительства объек-
та недвижимости.

Система внутреннего аудита в строитель-
стве – это совокупность организационных 
мер, методик и процедур, принятых руковод-
ством для упорядоченного и эффективного 
ведения основной деятельности, включаю-

щая надзор и проверку, а именно соблюде-
ние требований законодательства, точности 
и полноты документации учета, своевремен-
ной подготовки отчетности. Главная цель 
внутреннего аудита – оказание помощи 
руководству в эффективности управления 
предприятием. Поэтому внутренний аудит, 
реализуя контрольную функцию, являет-
ся средством снижения риска банкротства 
предприятия.

Необходимо отметить, что внутренний 
аудит как система: 

- тесно переплетается и взаимодейству-
ет с системами управления, внутреннего 
контроля, управления рисками, управления 
качеством продукции оказываемых услуг и 
другими системами; 

- обладает системообразующими призна-
ками: целостность, структурность, взаимо-
зависимость системы и среды, множествен-
ность;

- имеет цели, функции, принципы, мето-
ды, органы, кадры, технику, технологию.

Проведение внутреннего аудита следует 
классифицировать исходя из специфики и 
особенностей строительного производства 
(рисунок 1), что позволит выделить следую-
щие признаки: по времени и по степени ох-
вата производственной деятельности. 

Необходимость обеспечения жизнеспо-
собности строительной организации в со-
временных условиях накладывает огромную 
ответственность на ее руководителей как в 
процессе организации самого хода строи-
тельства, так и при подборе высококвали-
фицированных специалистов. Поэтому осо-
бенностью управленческого аудита является 
оценка уровня готовности организации и его 
сотрудников к эффективной работе на стро-
ительном рынке [6].

Рисунок 1. Классификация проведения внутреннего аудита в строительстве
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Таким образом, по нашему мнению, 
внутренний аудит – это система неза-
висимой компетентной оценки финан-
сово-хозяйственной и управленческой 
деятельности, осуществляемой внутри 
организации с целью выявления дополни-
тельных резервов повышения эффектив-
ности работы, прогноза будущего разви-
тия, выработки рекомендаций. 

Для внедрения системы внутреннего 
аудита необходимо разработать методи-
ку аудита затрат, относимых на себестои-
мость строительных объектов. 

К составляющим методики внутрен-
него аудита относятся: цель внутренне-
го аудита; информационная база объекта 
внутреннего аудита и его направления; 
организация внутреннего аудита; возмож-
ные нарушения, которые могут быть вы-
явлены в ходе проверки, и их оценка при 
принятии решения аудитором [7].

Применение данной методики вну-
треннего аудита затрат на строительство 
позволит на первоначальном этапе ауди-
рования в соответствии с поставленной 
целью аудита любой контрольной точки 
проверить сопоставимость данных анали-
тического и синтетического учета затрат 
и их взаимосвязь с показателями форм 
бухгалтерской отчетности. Несопостави-
мость проверяемых показателей может 
служить сигналом о недостоверности от-
четных данных.

При проверке учета затрат и калькули-
рования себестоимости продукции стро-
ительно-монтажных работ необходимо 

проверить правильность: документально-
го отражения затрат, относящихся непо-
средственно к себестоимости работ; фор-
мирование себестоимости по элементам 
затрат; неизменность выбранного в нача-
ле года метода учета затрат строительно-
монтажных работ; разграничение затрат 
по отчетным периодам; распределение 
затрат между видами строительных работ 
и незавершенным строительством; списа-
ние сумм накладных расходов и способов 
их распределения по объектам калькуля-
ции; отнесение фактических сумм рас-
ходов по командировкам, представитель-
ских расходов, на рекламу, на подготовку 
и переподготовку кадров, оплату ауди-
торских услуг на издержки производства; 
выявление внутрихозяйственных резер-
вов снижения себестоимости строитель-
ных работ [8].

Таким образом, практика аудита свиде-
тельствует, что на тех предприятиях, где 
созданы и эффективно функционируют 
службы внутреннего аудита, значительно 
выше уровень сохранности имущества, 
использования ресурсов, организации 
бухгалтерского учета и достоверности 
отчетности. Внутренний аудит оказыва-
ется действенным, позволяет повысить 
эффективность системы контроля за за-
тратами строительства, а также суще-
ственно улучшить работу подразделений 
строительных организаций при наличии 
поддержки со стороны руководителя и 
высокого уровня квалификации и опыта 
аудиторов.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Башнанова А.С., Бунаков О.А.

Аннотация. В статье приведены понятия, рассмотрены современные теории мотивации, методы стиму-
лирования трудовой деятельности и возможности их применения в индустрии туризма.
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Путь к эффективному управлению произ-
водством лежит через понимание мотивации 
трудовой деятельности работника. Только 
зная то, что движет человеком, что побуж-
дает его к работе и какие мотивы лежат в 
основе его действий, можно разработать эф-
фективные методы управления трудовыми 
процессами. 

Мотивация (от лат. «moveo» – «дви-
гаю») – это процесс побуждения себя и дру-
гих к деятельности для достижения личных 
целей или целей организации [1, с. 254].

Мотивацию определяют, как стремление 
работника удовлетворить свои потребности 
посредством трудовой деятельности.

Что касается мотивации трудовой дея-
тельности, то это побудительная сила тру-
довой деятельности и поведения на основе 
глубокой личной заинтересованности и во-
влеченности в ее осуществление. 

Ключевыми в процессе мотивации явля-
ются потребность, мотив и стимул. Потреб-
ность – состояние человека, создающееся 
нуждой в предметах необходимых для его 
существования  и побуждающее его к актив-
ной деятельности.

Мотив – побудительная причина, повод 
к тем или иным действиям, оказывающим 
воздействие на поведение человека [2, с. 57].

Именно с помощью мотивов можно на-
править работника в нужную для органи-
зации сторону. Так как они побуждают со-
трудников проявлять добросовестность, 
настойчивость, старательность и актив-
ность.

Стимулы – все имеющиеся в распоряже-
нии руководства фирмы материальные и не-
материальные ценности, которые являются 
значимыми для персонала (заработная пла-
та, премии, стипендии, участие в управле-
нии, планирование карьеры, благодарности, 
награды, привилегии, льготы, статус).

Для более четкого понимания различия 

между мотивами и стимулами стоит сказать, 
что мотив – это некий импульс, вызывающий 
побуждение к действию ради достижения 
цели, тогда как стимул – желаемый объект. 
То есть мотивация – внутренний процесс, 
стимулирование – внешний. 

Стимулирование – внешнее побуждение, 
элемент трудовой ситуации, влияющий на 
поведение человека в сфере труда с целью 
побуждения его к эффективной трудовой де-
ятельности [3, с. 116].

Мотивирование – сердцевина управления 
человеком. Это процесс воздействия на че-
ловека для побуждения его к конкретным ак-
циям посредством пробуждения в нем опре-
деленных мотивов [4, с. 16].

Если рассматривать мотивацию с точки 
зрения получаемых благ, то мотивация пер-
сонала бывает двух видов: материальная и 
нематериальная. 

Материальная мотивация предусматрива-
ет получение определенных материальных 
благ, которые могут быть выражены в де-
нежном выражении, материальных объектах 
или услугах. Данный вид мотивации персо-
нала применяется на уровне мотивации от-
дельного сотрудника или групп сотрудни-
ков. На уровне мотивации всего коллектива 
организации он применяется реже, так как 
является малоэффективным. 

Нематериальная мотивация направлена 
на получение сотрудниками эмоциональ-
ных выгод. Выгоды могут проявляться в 
различных формах, например, повышение 
самооценки, психологический комфорт, гор-
дость за выполненную работу и прочее. Этот 
вид мотивации применяется на всех уров-
нях мотивации персонала. Наиболее часто 
его применяют на уровне мотивации всего 
коллектива организации, так как позволяет 
«сформировать» причастность каждого со-
трудника к организации. 

С точки зрения оказываемого воздей-
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ствия, мотивация персонала может быть 
внешней и внутренней. Внешняя мотива-
ция  предусматривает оказание на персонал 
определенного воздействия (позитивного 
или негативного), которое приведет к полу-
чению результата. За достижение результата 
персонал получает либо блага, либо наказа-
ние. 

Внутренняя мотивация предусматривает 
самостоятельное стремление персонала вы-
полнить определенные действия. Выполне-
ние действий приносит сотрудникам удов-
летворение. 

Мотивация в менеджменте определяется 
как процесс побуждения личности к дея-
тельности для достижения целей предпри-
ятия.

Важность вопроса мотивации вполне со-
ответствуют тому вниманию, которое было 
ему уделено теоретиками научного управле-
ния. Современные теории мотивации под-
разделяются на содержательные и процессу-
альные. 

Содержательные теории мотивации ана-
лизируют факторы, которые оказывают 
влияние на мотивацию. По большей части, 
они сконцентрированы на анализе потреб-
ностей человека. Содержательные теории 
описывают структуру потребностей и их со-
держание, а также то, как всё это связано с 
мотивацией индивида. Уклон делается на то, 
чтобы понять, что побуждает человека к де-
ятельности изнутри.  

Наиболее известными содержательными 
теориями мотивации являются теории А. 
Маслоу, Д. Мак-Клелланда и Ф. Герцберга. 

В целом эти теории ориентированы на две 
группы потребностей: первичных – связан-
ных с физиологическими факторами и вто-
ричных – являющихся по своей природе 
психологическими.

Процессуальные теории мотивации ана-
лизируют то, как человеком распределяются 
усилия для достижения новых целей, и какой 
тип поведения будет им для этого выбран. В 
процессуальных теориях поведение челове-
ка определяется не только потребностями, 
но является функцией его восприятия и ожи-
даний, связанных с конкретной ситуацией, и 
возможных последствий того типа поведе-
ния, который выбрал человек. Сегодня су-
ществует более 50 процессуальных теорий 
мотивации, но основными в этом направле-
нии считаются: теория Врума, теория Адам-
са, теория Портера-Лоулера, теория Локка и 
концепция партисипативного управления. 

На основе всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том что, мотивация и сти-
мулирование играют огромную роль для ру-
ководителя в процессе управления персона-
лом. Ведь от того насколько мотивированы 
сотрудники, зависит их ориентация на цели 
организации, желание их достигать, обеспе-
чивать необходимый результат. А это в свою 
очередь является основой для эффективной 
работы организации в целом. Таким обра-
зом, при правильном использовании зна-
ний о процессе и особенностях мотивации 
менеджеры туристских организаций могут 
значительно увеличить эффективность тру-
довой деятельности и, следовательно, при-
быль компании.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Киселева А.С., Вакс В.Б.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности направлений решения проблем анализа финансового 
состояния предприятия, которые разрабатываются в ближайшей перспективе. Кроме этого, особое внимание 
уделено проблемам анализа бухгалтерской отчетности и затронуты аспекты ее реформирования, как одна из 
дополнительных сложностей в процессе финансового анализа.

Ключевые слова: анализ финансового состояния, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, инфор-
мативность отчетности, аудит.

Особенностью современной хозяй-
ственной системы является четкая зависи-
мость между возможностью достижения 
финансовой устойчивости предприятия 
и необходимостью обеспечивать функци-
онирование производственных предпри-
ятий в условиях стабильной и способной к 
подчинению управляющим воздействиям 
системы. В этих условиях одним из эле-
ментов поддержки принятия стратегиче-
ских решений выступает комплексная си-
стема финансового анализа. 

Реализация и усовершенствование тео-
ретических и практических аспектов ана-
лиза финансового состояния предприятий 
определяется в настоящее время фактора-
ми, требующими своевременного разреше-
ния. В современной экономической науке 
проблемы анализа финансового состояния 
предприятия определяются совокупно-
стью показателей: 

 - проблемой определения и идентифика-
ции отчетных форм и группировки статей 
отчетности в целях проведения их анализа;

 - проблемой полноты и релевантности 
данных бухгалтерской отчетности;

 - отсутствием полноценной адаптиро-
ванной системы  финансового анализа;

 - проблемой проведения интегральной 
оценки хозяйственной деятельности пред-
приятия; 

 - наличием проблем в нормативно-пра-
вовом регулировании системы бухгалтер-
ского учета и отчетности 

 - отсутствием единой системы позици-
онирования хозяйственных субъектов в це-
лях финансового анализа;

 - отсутствием оценки уровня производ-
ственной эффективности в анализе.

В связи с этим, одной из причин рефор-
мирования бухгалтерской отчетности, про-

веденного последовательно в 2003 и 2010 
гг., стало стремление снизить значимость 
этих показателей. 

Однако на практике деятельность регу-
лирующих органов в данном аспекте пред-
ставляется не вполне эффективной, а от-
дельные решения в сфере реформирования 
бухгалтерского учета привели к услож-
нению как работы с учетными данными, 
так и их изучения и анализа. Например,  в 
результате проведенного реформирования 
анализ отчетности был осложнен удалени-
ем из формы №1 (бухгалтерского баланса) 
расшифровки дебиторской и кредиторской 
задолженности [1, с. 123]. Кроме того, ре-
формирование затронуло и остальные от-
четные формы. Так, необязательным стало 
составление формы № 5, изначально пред-
назначавшейся для расшифровки суще-
ственной группы статей бухгалтерского 
баланса, и прежде всего для определения 
сумм просроченной задолженности. Так-
же в форме № 2 (отчет о финансовых ре-
зультатах) произошло обобщение данных 
о прочих операционных и внереализаци-
онных доходах  и расходах в комплексную 
группу прочих доходов и расходов. 

В результате подобного упрощения 
была ограничена релевантность бухгал-
терской отчетности, поскольку оценка 
уровня и качества дебиторской и креди-
торской задолженности является одним из 
важнейших показателей финансового ана-
лиза деятельности предприятий, а размеры 
прочих операционных доходов и расходов, 
связанных с иными видами деятельности, 
могли быть на отдельных предприятиях 
сопоставимы с выручкой от основной де-
ятельности и себестоимостью соответ-
ственно [5, с. 331]. 

Исходя из этого, в настоящее время про-
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ведение комплексного финансового ана-
лиза на основе исключительно данных 
бухгалтерской отчетности невозможно, и 
аналитики вынуждены использовать, по-
мимо отчетных форм, внутренние данные 
бухгалтерского учета. 

Это проводит к проявлению дополни-
тельных сложностей, поскольку внутрен-
няя информация бухгалтерского учета 
может иметь и субъективные, и объектив-
ные искажения. Так в российской учетной 
практике принято стремиться к макси-
мальному снижению отражаемых доходов 
или прибыли, используя все возможности 
нормативно-правового регулирования [3, 
с. 110]. Кроме того, несовершенство норма-
тивно-правовой среды позволяет исполь-
зовать для корректировки данных отчетно-
сти методы, не являющиеся незаконными 
в полной мере, однако ограничивающие 
информативную способность данных бух-
галтерского учета. Поэтому предприятия, 
проводя анализ даже собственной деятель-
ности, не могут однозначно гарантировать, 
что на основе полученных данных они 
действительно способны оценить страте-
гические параметры своей деятельности. 
Также в процессе финансового анализа 
возникают специфические сложности, свя-
занные с позиционированием субъекта. В 
частности, проведение анализа финансо-
вого состояния может осуществляться с 
различных позиций (в процессе банкрот-
ства или финансового оздоровления, а так-
же в рамках задач Федеральной налоговой 
службы). По этой причине в анализе могут 
использоваться различные объемы бухгал-
терской информации, в результате чего при 
определении финансовых показателей воз-
можны существенные расхождения, а для 
оценки полноты и достоверности  исполь-
зуемой в финансовом анализе бухгалтер-
ской информации требуется проведение 
независимого аудита [2, с. 143].

Кроме отмеченной проблемы качества 

исходной информации, финансовый ана-
лиз на предприятиях не является комплекс-
ным. Так основным методом проведения 
финансового анализа в настоящее время 
выступает расчет и оценка финансовых 
коэффициентов. Однако анализ по коэф-
фициентам не является оптимальным спо-
собом оценки деятельности предприятия и 
предполагает появление некоторого коли-
чества неправильных оценок финансово-
го состояния. Части ошибок можно было 
бы избежать, проводя коэффициентный 
анализ в совокупности с другими видами 
анализа, однако зачастую финансовый ана-
лиз полностью ограничивается расчетом и 
описанием финансовых коэффициентов, 
а использование в нем отчетных данных 
снижает актуальность анализа, поскольку 
это автоматически означает возможность 
расчета таких коэффициентов один раз в 
год, что сводит ценность анализа к нулю.

Существенной проблемой анализа фи-
нансового состояния является также от-
сутствие теоретических разработок по 
интегральной оценке деятельности пред-
приятий. По нашему мнению, особое зна-
чение среди проблем финансового анализа 
имеет невозможность оценить финансовое 
состояние в целом, определить вектор и 
степень его изменения как по временной 
шкале, так и в сравнении с другими хозяй-
ствующими субъектами и, прежде всего, с 
конкурентами [4, с. 269]. 

По результатам рассмотрения вопро-
сов исследования можно сделать вывод, 
что перечень проблем финансового ана-
лиза является открытым, и, в зависимо-
сти от особенностей экономической си-
туации и анализируемых хозяйствующих 
субъектов, можно выделить различные 
проблемы, также требующие рассмотре-
ния. В то же время в процессе решения 
обозначенных проблем определяются 
основные параметры и векторы развития 
финансового анализа.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОРОДА МОСКВЫ НА ПРИМЕРЕ
РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО

Дубаневич Л.Э., Геммерлинг Т.В.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития рынка общеобразовательных услуг на приме-
ре района Южное Бутово города Москвы, проанализированы современные тенденции его развития. В каче-
стве критериев исследования приняты количественные и качественные показатели, такие как рейтинг школ, 
услуги, предлагаемые общеобразовательными учреждениями, стоимость платных образовательных услуг. 
Для проведения анализа использована информация, полученная в рамках статистического наблюдения, ве-
домственных мониторингов.

Ключевые слова: общеобразовательные услуги, рынок общеобразовательных услуг, характеристика рын-
ка общеобразовательных услуг, общеобразовательные учреждения.

Современный рынок образовательных 
услуг обладает рядом особенностей, сре-
ди которых научный интерес представляет 
поведение потребителей и производителей 
образовательных услуг в условиях гло-
бальной экономики [4].

Рассмотрим особенности развития рын-
ка образовательных услуг по направлению 
общее образование на примере района 
Южное Бутово города Москвы.

Район Южное Бутово входит в состав 
12 районов Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы. 

Район Южное Бутово представляет со-
бой самый молодой столичный район по 
возрасту проживающего населения, так 
как возраст около половины населения 
составляет до 30 лет. По состоянию на 1 
июля 2016 г. в районе проживает 207 903 
чел. [7] Из них детей в возрасте от 0 до 18 
лет – 36304 чел. (от 0 до 6 лет – 21 647 чел., 
от 7 до 14 лет – 23 818 чел., от 15 до 17 лет 
– 6 913 чел.); детей-инвалидов – 1201 чел.

Общеобразовательная сфера района 
Южное Бутово представлена образова-
тельными комплексами, в которых объ-
единились 101 дошкольная и школьная 

общеобразовательные организации, в т. ч., 
34 общеобразовательные школы, из них 
2 школы без дошкольных отделений; 67 
дошкольных учреждений. 

По данным за 2015 год фактическая 
мощность общеобразовательных учреж-
дений составляет 36 106 чел. (23 942 – 
школьное отделение, 12 164 – дошкольное 
отделение).  

Каждый образовательный комплекс 
предлагает населению района дополни-
тельные образовательные услуги, в зави-
симости от своих внутренних ресурсов и 
спроса на рынке услуг, сформированного 
экономической и политической ситуацией 
в стране. На данный момент – это наибо-
лее приемлемое решение для оптимизации 
и развития образовательных услуг района.

В таблице 1 представлены общеобра-
зовательные комплексы Южного Бутова, 
предлагающие широкий спектр бесплат-
ных и платных образовательных услуг 
и занимающие определенные позиции 
в ТОП-300 московских школ, состав-
ленном Департаментом образования, по 
итогам двух учебных лет – 2014/2015 и 
2015/2016. 
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Таблица 1. Образовательные комплексы Южного Бутова, направления деятельности и место 
в рейтинге ТОП-300 московских школ по итогам 2014/2015, 2015/2016 уч. гг. [6]

№

 

Название 
общеобразовательного 

учреждения

Место 
в рейтинге
ТОП-300
2014-2015 

уч. г.

Место 
в  рейтинге
ТОП-300
2015-2016 

уч. г.

Количество зданий 
в организации

Направление 
деятельности

1 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа с углубленным 

изучением физики и 
математики №2007»

19 19 1 школьное Профильное 
обучение

2 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа № 2109»

48 82 8 дошкольных
3 школьных

Кадетские классы

3 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа №2009»

72 43 7 дошкольных
5 школьных

Профильное 
обучение 

 Кадетские 
классы

4 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа с углубленным 

изучением английского языка 
№1354»

76 70 3 дошкольных
3 школьных

Инженерный 
класс

Медицинский 
класс

5 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа № 1492»

120 129 4 дошкольных
3 школьных

Проект 
«Эффективный 
учебный план»

6 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа 1883»

128 140 5 дошкольных
4 школьных

Дополнительное 
образование

Экстернат

7 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа 1980»

135 77 10 дошкольных
5 школьных

Спортивные 
классы

8 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа № 1981»

223 174 7 дошкольных
2 школьных

Профильное 
обучение

9 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа с углубленным 
изучением экономики и 
информатики №1355»

283 276 3 дошкольных
3 школьных

Профильные 
классы

Информатика
экономика
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Таблица 2. Услуги, предоставляемые некоторыми общеобразовательными учреждениями Юж-
ного Бутова в 2015/2016, 2016/2017 уч. гг.*

Название 
общеобразовательного 

учреждения

Услуги, предоставляемые 
общеобразовательными 

учреждениями

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 
Москвы «Школа с 

углубленным 
изучением 

информационных 
технологий № 1368»

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Москвы 

«Школа 
№ 2009»

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 

Москвы «Школа 
№ 1883»

Количество структурных 
подразделений

4 дошкольных
2 школьных

7 дошкольных
5 школьных

5дошкольных
4 школьных

Количество учащихся 
школьников:

- в 2015-2016 уч. г.;
в 2016-2017 уч. г. 
(на 01.09.2016 г.)

1 286 чел.
2 026 / 1 346 чел.

1 689 чел.
4 635 / 3 182 чел.

1 987 чел.
3 565 / 2 045 чел.

Исходя из рейтинга, девять общеобра-
зовательных школ входят в рейтинг ТОП-
300 лучших московских школ. При состав-
лении рейтинга учитывались результаты 
участия обучающихся конкретного обра-
зовательного учреждения в региональном 
и заключительном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников; Московской 
олимпиады школьников; результаты сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ в текущем учебном году; ре-
зультаты добровольных диагностик в 4 и 
7 классах; обеспечение качественного до-
школьного образования; результативная 
работа с детьми-инвалидами; включение 
уникальной социокультурной среды горо-
да Москвы в образовательный процесс. 

Как видно из таблицы 1, в рамках рай-
она жители могут обеспечить своих детей 
образованием по гуманитарным и техни-
ческим направлениям. В Южном Бутове 
есть школы с углубленным изучением ино-
странных языков, физико-математическая 
школа, школа с углубленным изучением 
информатики и экономики. В рамках про-
ектов «Кадетский класс в московской шко-
ле», «Медицинский класс в московской 
школе» и «Инженерный класс в москов-
ской школе» уже работают несколько школ 
района по данным направлениям. Многие 
школы сотрудничают с ведущими вузами 
столицы. Появление данных направлений 

свидетельствует о положительных тенден-
циях в развитии общеобразовательных ус-
луг в районе Южное Бутово.

На рынке образовательных услуг рай-
она функционирует большое количество 
детских развивающих центров, общеобра-
зовательных организаций, государствен-
ных и коммерческих центров, предлагаю-
щих жителям услуги, которые пользуются 
большим спросом.

Для развития рынка необходима кон-
куренция и наличие организаций разных 
форм собственности. В районе уже 17 лет 
на рынке образовательных услуг работает 
частная школа «Данко». 

Для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья работает Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреж-
дение города Москвы «Реабилитационная 
школа-интернат № 32». 

Конкуренция на рынке образовательных 
услуг формируется также за счет предло-
жений по содержанию услуги и по разме-
ру ее стоимости. В таблице 2 приведены 
выборочные данные по набору платных 
образовательных услуг и их стоимости в 
районе Южное Бутово.

Указанный уровень цен обусловлен 
сложившейся в районе балансом спроса и 
предложения на платные образовательные 
услуги. 
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Проведя сравнительный анализ 
2015/2016 уч. г. и наступившего 2016/2017 уч. 
г., можно увидеть, каким образом образова-
тельные организации реагируют на состояние 
экономики. Финансовый кризис отразился на 
состоянии дохода семей. Ценовая политика 
образовательных услуг меняется по ряду по-
зиций. Для формирования спроса верхние 
границы платных услуг в большинстве обра-
зовательных комплексов понижают, нижние 
немного повышают. Предлагаемый перечень 
услуг во многих образовательных комплексах 
Южного Бутова в 2016-2017 уч. г. уменьшил-
ся. Потребителю предлагают те услуги, спрос 
на которые будет обеспечен. 

Состояние рынка услуг в целом, а также 
его отдельных видов и сегментов характери-
зуют такие элементы, как спрос, предложе-
ние, цена и конкуренция. Ежегодно образо-
вательными учреждениями Южного Бутово 
проводятся маркетинговые исследования сре-
ди жителей района, для того чтобы выяснить 
какие услуги пользуются спросом, какие 
предложения поступают от заказчиков услуг, 
на сколько жители района удовлетворены 
предлагаемым спектром услуг. Потребители 
услуг удовлетворяют свои потребности по 
направлениям: образовательные услуги для 
получения определенного уровня знаний в 
определенной области наук, для дальнейшей 

*Информация, приведенная в таблице, содержится на официальных сайтах образовательных ор-
ганизаций

Направление 
деятельности ОУ

Информационные 
технологии

Включена в проект 
«Инженерный класс в 

московской школе»

Профильное обучение по 
направлениям:
гуманитарное

естественнонаучное
технологическое

социально-
экономическое

Кадетское образование

Дополнительное 
образование
Экстернат

Размер родительской 
платы за присмотр и уход 

за детьми,
осваивающими 

образовательные 
программы дошкольного 

образования

в группе полного дня в 
сумме 1900 руб. в месяц;

в группе 
кратковременного 

пребывания в сумме
1200 руб. в месяц.

в группе полного дня в 
сумме 2000 руб. в месяц;

в группе 
кратковременного 

пребывания в сумме
1000 руб. в месяц.

Размер родительской 
платы за присмотр и уход 

за детьми в ГПД:
- в 2015-2016 уч. г.;
- в 2016-2017 уч. г.

2 400 руб. 1000 руб.
2000 руб.

3000 руб.
3000 руб.

Средняя стоимость 
платных услуг 

(в месяц):
- 2015-2016 уч. г.;
- 2016-2017 уч. г.

2500 руб.
2500 руб.

2200 руб.
2500 руб.

3000 руб.
2700 руб.

Платные услуги 
Верхняя граница

(в месяц):
- 2015-2016 уч. г.;
- 2016-2017 уч. г.

3500 руб.
4 000 руб.

3500 руб.
4 000 руб.

5600 руб.
5300 руб.

Платные услуги 
Нижняя граница

(в месяц):
- 2015-2016 уч. г.;
- 2016-2017 уч. г.

2000 руб.
1500 руб.

1100 руб.
1300 руб.

1400 руб.
2000 руб.
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Как видно из таблицы 3, цена на одни и 
те же направления отличается. Потребители 
услуг, обладая данной информацией, могут 
выбрать наиболее интересное предложение 
по цене, и получить ее в рамках своих воз-
можностей. 

Рассмотрим долю расходов семьи, прожи-
вающей в районе Южное Бутово, на удовлет-
ворение потребностей в платных образова-
тельных услугах. Исследование проведем на 
примере конкретной семьи из 4 чел. за период 

Таблица 3. Уровень цен на платные образовательные услуги в районе Южное Бутово в 2015/2016, 
2016-2017 уч. гг.*

* Информация, приведенная в таблице, содержится на официальных сайтах образовательных 
организаций

реализации в профессии, развитие творче-
ских способностей детей для развития лич-
ности, поддержание здоровья на должном 
уровне. Спрос на услуги по изучению языков 
формирует экономика государства и политика 
системы образования. Развитие международ-
ных отношений привело к востребованности 
знания иностранных языков в профессио-
нальной сфере, так на современном этапе 

увеличивается спрос на китайский язык. Раз-
витие технологий и возрастающий спрос на 
технические специальности дали начало об-
разовательным услугам по робототехнике. 

Рассмотрим ценовую политику в области 
платных образовательных услуг, предостав-
ляемых общеобразовательными учреждени-
ями по часто спрашиваемым направлениям 
(таблица 3).

с 2003 по 2016 гг. Проанализируем изменение 
расходной части бюджета в зависимости от 
определенных событий в жизненном цикле 
семьи (подготовка к школе, подготовка к экза-
менам). Подготовка к итоговой аттестации яв-
ляется долгосрочной инвестицией в будущую 
профессиональную деятельность ребенка.

Выбор образовательных услуг для детей 
обусловлен их индивидуальными способно-
стями, а также набором определенных услуг, 
необходимых для успешного обучения. Рас-

Название предмета

ГБОУ СОШ

1161

ГБОУ СОШ

2009

ГБОУ СОШ

1980

ГБОУ СОШ

2109
2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

Русский язык 2200 2600 4000 4000 1000 1000
Математика 2200 2600 4000 4000 1000 1000
Английский язык 3300 3300 2200 2600 3000 3000 3200 3200
Китайский язык 2200 4000
Изостудия 1600 1600 2200 2600 2500 2500 1200
Музыкальные кружки 2200 2200 2200 2600 1600 1600
Театральная студия 1800 2600 2000 2500 1600 1600
Танцевальная студия 3500 3500 2200 2600 2700 3000 1200
Спортивные кружки 3000 3000 2200 3000 3000 2000 2500 2500
Робототехника   2000 2000 1200 1500
Подготовка к школе 3950 3950 3500 3900 4000 4500 3500

Название предмета

ГБОУ СОШ

1354

ГБОУ СОШ

1368

ГБОУ СОШ

1492

ГБОУ СОШ

1355

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

Русский язык 2000 1700 2500 2500
Математика 2000 1700 2500 2500
Английский язык 6800 3600 3000 3500 2500 3500 2100 4000
Китайский язык 5600 2000 4000
Изостудия 2200 2000 2200 2800 2500 2100 2600
Музыкальные кружки 3800 2500 2700 4000 4000 2000 2000
Театральная студия 2500 3500 1800 1400 2000 2600
Танцевальная студия 3400 3400 2800 3000 3000 2500 2500 3000
Спортивные кружки 2100 3000 3000 3300 2000 2500 2500 3000
Робототехника   3200 3600 3600 2000 2600
Подготовка к школе 3500 4000 3500 4000 3600
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ходная часть бюджета семьи зависит от обя-
зательных коммунальных платежей, расхода 
на питание и образование. Исследуемая се-
мья считает образование важным аспектом 
жизни растущего ребенка и большую часть 

расходов вкладывает в долгосрочное разви-
тие и дальнейшую самореализацию.

В таблице 4 показана динамика расхода 
бюджета семьи на общеобразовательные ус-
луги с 2003 по 2016 гг.

Таблица 4. Расход бюджета семьи на образовательные услуги, 2003-2016 гг.*
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Таблица 5. Расход семьи на образовательные услуги в городе Москва в районе Южное Бутово*

* Информация, приведенная в таблице, является собственными расчетами автора 

* Информация, приведенная в таблице, является собственными расчетами автора 

Статистическая информация семей-
ных расходов учитывается данной се-
мьей с 1998 года и является достоверной. 
В данной таблице представлены цены на 
образовательные услуги в месяц, но при 
этом не учитывается количество раз их 

В таблице 5 показана расходная часть 
бюджетных средств семьи на образователь-
ные услуги.

предоставленных. Данная семья выбира-
ла для своих детей образовательные ус-
луги, как и многие другие семьи, живу-
щие в районе Южное Бутово. Все виды 
услуг предоставляются на территории 
района.

Рассмотрим, какую часть от доходов со-
ставляют расходы на образовательные ус-
луги в рамках одной семьи.

Годы Расходы в 
месяц, руб.

Знаковые мероприятия

2003-2004 2 800 1 ребенок (детский сад)
2004-2005 7 100 1 ребенок (подготовка к школе)
2005-2006 7 250 2 ребенка
2006-2007 7 400
2007-2008 8 500 2 ребенка (школа и клуб раннего развития)
2008-2009 19 000 2 ребенка (школа и детский сад)
2009-2010 17 500
2010-2011 32 300 подготовка к школе
2011-2012 26 900
2012-2013 26 600
2013-2014 42 600 подготовка к ОГЭ
2014-2015 35 500 подготовка к ЕГЭ
2015-2016 84 800 подготовка к ЕГЭ
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Таблица 6. Соотношение расходов семьи на образовательные услуги и других статей расходов*

* Информация, приведенная в таблице, является собственными расчетами автора 

Данные исследования показали, что при 
наличии в семье одного маленького ре-
бенка статья расходов на образовательные 
услуги равна в среднем 2,8% от дохода се-
мьи. С возрастом ребенка растут и расхо-
ды на его образование и саморазвитие. В 
2015/2016 уч.г. расходы на образовательные 
услуги составили 47% от доходов, так как 
это год подготовки к итоговой аттестации, 
что вызвало необходимость обращения к 
репетиторам по дисциплинам, результаты 
которых будут учитываться при прохожде-
нии итоговой аттестации и при поступле-
нии в вуз. Школьное образование направ-
лено на получении базового образования, а 
для поступления в высшее профессиональ-
ное учреждение требуется профильный 
уровень, поэтому многие семьи в период 
подготовки к ЕГЭ обращаются к специали-
стам для индивидуальной подготовки. 

Рынок образовательных услуг района 
Южное Бутово представлен большим ко-
личеством организаций, осуществляющих 
работу в области образования детей и под-
ростков.

Конкуренция среди общеобразователь-
ных организаций района Южное Бутово 
обусловлена разнообразием предоставляе-
мых услуг. Родители вправе выбрать школу, 
в которой обучение строится по определен-
ным направлениям: информационные тех-
нологии, информатика и экономика, углу-
бленное изучение физики и математики, 
углубленное изучение английского языка. 
Открыты кадетские классы, медицинские 
классы, инженерные классы. Во многих 
школах осуществляется профильная под-
готовка по направлениям социально-эко-
номическое, гуманитарное, информацион-
но-технологическое, естественно-научное, 
филологическое. 

Практически все школы Южного Бутово 
объединены в образовательные комплексы, 
которые помогли сформировать единую 
образовательную среду, обеспечивающую 
преемственность дошкольного и школьного 
образования, а также увеличивает возмож-
ности для занятий детей дополнительным 
образованием, физкультурой и спортом в 
шаговой доступности. Общеобразователь-
ные комплексы предлагают широкий спектр 
дополнительного образования детей и под-
ростков как бесплатного, так и платного. 
При организации дополнительного образо-
вания образовательные центры заключают 
договор на взаимодействие с московскими 
вузами, физкультурно-оздоровительными 
комплексами, библиотеками, детской шко-
лой искусств, Центром культуры и досуга 
«Лира».

Стоимость платных дополнительных ус-
луг, предоставляемых общеобразователь-
ными комплексами варьируется в пределах 
от 1000 рублей до 7000 тысяч рублей в за-
висимости от предоставляемой услуги. Раз-
нообразный выбор кружков и секций обу-
словлен спросом населения на те или иные 
услуги. Многие школы предлагают допол-
нительное образование по направлениям: 
естественно-научное, социально-педаго-
гическое, техническое, художественное, 
физкультурно-спортивное, туристско-крае-
ведческое. Самыми востребованными счи-
таются услуги для повышения уровня 
знаний по предметам учебного плана, из-
учение иностранных языков, развитие му-
зыкальных способностей, занятия в тан-
цевальных, художественных, театральных 
студиях, посещение спортивных кружков 
и секций. Рынок образовательных услуг 
района быстро реагирует на изменения и 
поэтому среди перечня услуг мы видим из-

Годы Коммунальные 
платежи, руб.

% от 
дохода

Продукты 
питания, руб.

% от 
дохода

Образовательные 
услуги, руб. % от дохода Остаток, 

%

2003-2004 2500 2,5 12000 12 2800 2,8 82,7
2006-2007 5500 5,5 2700 27 7400 7,4 60,1
2008-2009 8000 6 40000 33 19000 15,8 45,2
2012-2013 9000 6 50000 33 26600 17,7 43,3
2015-2016 11000 6,1 50000 27 84800 47 20



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

121

учение китайского языка, лего-конструиро-
вание, робототехнику. 

Не все школы района обеспечены класса-
ми технологии, нет необходимого оборудо-
вания и специалистов, готовых выполнять 
обучение данному предмету, поэтому уро-
ки материальных технологий порой заме-
няются информационными технологиями. 
Среди наиболее востребованных профес-
сий на рынке труда на современном этапе 
развития экономики названы технические, 
«рабочие» профессии в перечень которых 
входит профессии мастера столярно-плот-

ницких работ, мастера декоративных работ. 
Знакомство с данными профессиями может 
проходить на уроках материальных техно-
логий.

Мы рассмотрели рынок образователь-
ных услуг района Южное Бутово. Рынок 
образовательных услуг данного района 
активно реагирует на изменения в госу-
дарственной политике сферы образования. 
Предложения отвечают спросу населения, 
услуги разнообразны, конкуренция обеспе-
чена ценовой политикой и выбором услуг, 
развитие происходит на уровне столичного.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕЛЯХ МАКСИМИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Садыкова Ч.Р.

Аннотация. Проанализирована трансформация экономической безопасности в условиях современной 
экономики. Приведен ключевой принцип управления рисками в рамках стратегии повышения экономической 
безопасности территории.  Рассмотрены элементы, интегрированные в структуру экономической безопасно-
сти. Определены факторы, воздействующие на состояние экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, постиндустриальная экономика,  общественное благосо-
стояние, территория.

Одним из элементов национальной без-
опасности выступает экономическая безо-
пасность, которая предполагает устойчивое 
развитие экономики в рамках глобализаци-
онных и интеграционных процессов. Эко-
номическая безопасность способствует 
расширению хозяйственных отношений, 
активизации инновационной деятельности, 
которая выступает движущей силой в рам-
ках постиндустриальной экономики. Обе-
спечение высокого уровня безопасности 
экономической деятельности способствует 
повышению макроэкономических и микро-
экономических показателей развития терри-
тории, что оказывает воздействие на инве-
стиционный климат территории, позволяя 
обеспечить приток прямых и портфельных 
инвестиций экономику. Все это непосред-
ственно воздействует на динамику обще-
ственного благосостояния. Общественное 
благосостояние необходимо рассматривать 
с позиции различных факторов как дина-
мическое явление [3]. Отметим, что по-
вышение экономической безопасности на 
определенной территории нацелено на под-
держание высоких показателей экономиче-
ского развития, достижение их устойчиво-
сти и снижение отрицательных последствий 
экономических шоков в рамках территори-
ального развития.

Трансформация экономической безопас-
ности в процессе экономического развития  
необходима для предотвращения отрица-
тельных шоков, негативно воздействующих 
на общественное благосостояние. В рамках 
стратегии повышения экономической безо-
пасности территории управление и предот-
вращение рисков, возникающих в процес-
се функционирования рыночных структур 

должно подчиняться ключевому принципу 
преимущественного регулирования. В соот-
ветствии с принципом преимущественного 
регулирования управление рисками должно 
быть сосредоточено в тех структурах, ко-
торые обладают наиболее полным набором 
инструментов. Доминирование указанно-
го принципа при осуществлении стратегии 
максимизации экономической безопасности 
на территории способствует развитию ком-
плексного подхода к вопросу обеспечения 
безопасности экономических субъектов. 

Рассматривая экономическую безопас-
ность необходимо отметить интегрирован-
ные в его структуру элементы: 

- разработка  комплекса мер, направлен-
ных на поддержку приоритетных направ-
лений экономического развития. В рамках 
данных мер предусматривается повышение 
конкурентоспособности товаров и услуг, 
производимых на территории, что способ-
ствует расширению рынков сбыта продук-
ции;

- разработка мер по борьбе с криминали-
зацией экономики. Данные меры на законо-
дательном уровне способствуют созданию 
благоприятной экономической обстановки 
на территории с целью расширения круга 
потребителей геопродукта;

- разработка комплекса программ, на-
правленных на инновационное развитие 
производственных процессов. Инновацион-
ное развитие в рамках современной мировой 
экономики создает ключевые конкурентные 
преимущества территории. Технологиче-
ские инновации активно применяются в 
рамках производственного процесса, что 
позволяет повысить качество производи-
мой продукции и снижать затраты на произ-
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водство товаров и услуг. Важным фактором 
при расширении наукоемких производств 
на территории выступает развитие положи-
тельного человеческого капитала;

- создание условий для расширения пред-
принимательской активности и диверсифи-
кации экономики;

- стимулирование притока прямых и 
портфельных инвестиций на территорию с 
целью экономико-социального развития;

- расширение положительного человече-
ского капитала как фактора экономическо-
го развития. Положительный человеческий 
капитал оказывает воздействие на  уровень 
общественного благосостояния в условиях 
глобальной экономики. 

В условиях современной экономики от 
территорий требуется обеспечение эконо-
мической безопасности с целью поддержа-
ния устойчивости социально-экономическо-
го развития. Экономическая безопасность 
территории способствует эффективному 
функционированию экономической систе-
мы в целом. Прогресс территориальной эко-
номики зависит от способности в рамках 
экономической безопасности противостоять 
экономическим шокам, которые препят-
ствуют развитию структурных элементов 
экономики.

Элементы, интегрированные в рамки эко-
номической безопасности взаимодействуя 
между собой, ведут к достижению следую-
щих ключевых целей развития экономики 
территории:  

1. Суверенитет территориальной эконо-
мики заключается в способности проводить 
собственную экономическую политику, 
направленную на удовлетворение потреб-
ностей общества. В рамках экономической 
политики предусматривается повышение 
конкурентоспособности, что позволяет ин-
тегрироваться в международную торговлю 
товарами и услугами и международный тех-
нологический обмен. 

2. Минимизация воздействия отрицатель-
ных шоков на территориальную экономику 
посредством защиты различных отраслей 
экономики от конъюнктурных колебаний, 
создания благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства на территории, 
борьбы с теневым сектором экономики. 

3. Достижение положительной динами-
ки показателей общественного благососто-
яния в рамках территориальной экономики 

способствует увеличению макроэкономи-
ческих и микроэкономических показателей 
развития, которые отражают производство 
товаров и услуг, их конкурентоспособность 
в рамках глобальной экономики, инвестици-
онные потоки в различные отрасли, дивер-
сификацию экономики в целях обеспечения 
экономической безопасности, разработку и 
развитие проектов по государственно-част-
ному партнерству, реализацию инноваци-
онных проектов. Для обеспечения устой-
чивого экономического роста необходимо 
привлечение инвестиций на длительный 
срок [4]. Исходя из взаимосвязанного харак-
тера целей в области устойчивого развития, 
необходимо также разрабатывать стратегии 
финансирования, которые обеспечат исполь-
зование возможностей для налаживания 
тесного взаимодействия с учетом возмож-
ных компромиссов [2]. В рамках современ-
ной глобальной экономики приоритетное 
место занимает международное научно-тех-
ническое сотрудничество в различных обла-
стях. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки направлены на 
генерацию и практическое использование 
новых знаний с целью достижения прогрес-
са в различных сферах жизни.

В рамках стратегии, при которой терри-
тория позиционируется как геопродукт – 
реципиент инвестиционных потоков, на 
состояние экономической безопасности воз-
действуют:

- своевременное выявление и изучение 
угроз в рамках функционирования экономи-
ческой системы;

- наличие правовой базы экономической 
деятельности, а также ее усовершенствова-
ние с учетом современных потребностей; 

- контроль и координация деятельности 
различных организационных структур, ак-
тивность которых направлена на поддер-
жание и повышение уровня экономической 
безопасности на территории.

Таким образом, экономическая безопас-
ность занимает доминирующую позицию 
в рамках экономического развития терри-
тории.  В современных экономических ре-
алиях трансформация экономической без-
опасности с учетом текущих потребностей 
экономической системы, научных достиже-
ний, волатильности в процессе экономиче-
ской деятельности выступает условием мак-
симизации общественного благосостояния.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ИЗУЧЕНИЮ СУЩНОСТИ 
КОНКУРЕНЦИИ

Маркова С.В.

Аннотация. В статье проанализирована эволюция представлений о сущности конкуренции и конкурент-
ных преимуществ, обоснованы предпосылки устойчивости предприятия в конкурентной среде.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, рынок, соперничество, конкурентные отноше-
ния, предпринимательская деятельность, конкурент.

Исследованием законов конкуренции 
занималось множество ученых-эконо-
мистов. А. Смит считал конкуренцию 
честным соперничеством между субъек-
тами рынка, которое ведется за наиболее 
выгодные условия продажи и покупки 
товаров [12]. Основным инструментом 
конкурентной борьбы он называл цены. 
Рассматривая рыночную экономику, 
А.Смит отмечал, что конкуренция в ней 
является силой, обеспечивающей соблю-
дение «правил поведения». Иными слова-
ми, конкуренция помогает регулировать 
пропорции общественного производства, 
перераспределять капиталы между отрас-
лями и, в конечном счете, координиро-
вать деятельность рыночных субъектов. 
Д. Риккардо также поддерживал концепт 
ценового (конкурентного) регулирования 
рынка. Он, в частности, разработал мо-
дель совершенной конкуренции, показав, 
что рыночные цены обеспечивают долго-
срочное равновесие в условиях отсутствия 
централизации управления [11]. С разви-
тием экономических учений понимание 
конкуренции уточнялось, конкретизирова-
лись ее цели и методы. У К. Маркса кон-
куренция – это «свойственная товарному 
производству антагонистическая борьба 
между частными товаропроизводителями 
за более выгодные условия производства 
и сбыта товаров, за получение наивысшей 
прибыли» [4]. Идея конкурентной борьбы 
за факторы производства прослеживалась 
и в более поздних исследованиях других 
экономистов. Так, А. Маршалл [7], пред-
ставляющий неоклассическое направле-
ние экономики, описывал конкуренцию 
как борьбу за редкие экономические блага 
и за деньги потребителя. В данном под-
ходе учтена ограниченность большинства 
ресурсов экономики, несоответствие их 
размера потребностям общества. 

Таким образом, сила конкурента зави-

сит от редкости благ, которым он владеет. 
А значит, преимуществом обладает пред-
приятие, использующее инновационные 
технологии. Подтвердил данный тезис 
Й. Шумпетер, исследуя проблемы экономи-
ческого развития, трактовал конкуренцию 
как борьбу старого с новым, как механизм, 
вытесняющий с рынка предприятия, ис-
пользующие устаревшие технологии [15]. 
Отсюда конкуренция представляет собой 
рыночный механизм развития предприни-
мательской деятельности. И с этой точки 
зрения ее можно рассматривать как способ 
борьбы с устаревшей технологией. Поми-
мо перечисленных необходимо учитывать 
и другие акцентируемые элементы конку-
ренции. Например, в институциональной 
традиции конкурентные отношения пред-
усматривают наличие «правил игры», ко-
торые можно трактовать как условия кон-
куренции, и постоянное взаимодействие 
«игроков», предстающее как собственно 
«конкуренция». У современных авторов 
встречаются определения, в которых кон-
куренция описывается как сложный про-
цесс управления конкурентными преиму-
ществами, являющимися объективными 
показателями превосходства одной фирмы 
над другой [10]. 

Необходимо отметить, что конкуренция 
выполняет определенные функции в ры-
ночной экономике. Во-первых, это регу-
лирующая функция, которая обеспечивает 
наличие на рынке той продукции, в кото-
рой нуждаются потребители, и способству-
ет перемещению факторов производства в 
отрасли, где они наиболее востребованы. 
Во-вторых, это функция мотивации, ко-
торая реализуется в стремлении проду-
центов повышать производительность, 
улучшать качество продукции, уменьшать 
производственные затраты, использовать 
достижения технического прогресса, учи-
тывать рыночные процессы и потребно-
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сти клиентов. В-третьих, это распредели-
тельная функция, которая способствует 
эффективному распределению доходов. 
В-четвертых, это контрольная функция, 
ограничивающая мощность каждого пред-
приятия и обеспечивающая покупателям 
выбор. Непредсказуемость и непропорци-
ональность экономического развития ми-
рового, национального и, как следствие, 
региональных хозяйств обостряет пробле-
му обеспечения устойчивости предпри-
ятий. Динамизм преобразований, отмечае-
мых во внешней среде, нередко приводит 
к дестабилизации экономического потен-
циала предприятий и ухудшает их конку-
рентоспособность. Вступление России в 
ВТО также можно рассматривать как до-
полнительный «отягчающий» фактор, тре-
бующий от отечественных предприятия 
формирования новых конкурентных ак-
тивов для повышения устойчивости к из-
менениям, порождаемым действиями кон-
курентов во внешней среде. Кроме того, в 
современной экономике, принципиальным 
свойством которой является ориентация 
на знания, наблюдается качественно но-
вый уровень управления, направленный на 
адаптацию предприятия к внешним усло-
виям и повышение его устойчивости. 

Исследование различных источников 
позволило нам сформулировать основные 
предпосылки устойчивости предприятия в 
конкурентной среде: конкурентная актив-
ность, являющаяся результатом реализа-
ции стратегии, а не реактивного поведения 
субъекта предпринимательской деятель-
ности на рынке; конкурентное поведение 
предприятия, осуществляемое последо-
вательно и основанное на доведенной до 
концептуального уровня технологии; адек-
ватность действий предприятия состоянию 
внешней среды и собственному потенци-
алу; быстрота реакции на изменения за 
счет накопления конкурентных активов, к 
числу которых можно также отнести опыт 
работы на конкретном рынке; постоянная 
работа над укреплением конкурентного 
преимущества; системный мониторинг 
конкурентной активности с ранними сиг-
налами оповещения даже о незначитель-
ных ее возмущениях.

Конкурентное преимущество чаще все-
го преподносится как решающий фактор 
успеха предприятия, являющийся след-

ствием соответствующего уровня развития 
конкурентного потенциала и компетенций 
предприятия. В экономической науке не 
сложилось стабильного мнения относи-
тельно характеристик и видов конкурент-
ного преимущества. Из-за изменчивости 
конъюнктуры конкурентное преимуще-
ство не может быть постоянным. Дей-
ствительно, в соответствии с некоторыми 
исследованиями, конкурентное преиму-
щество можно подразделять на времен-
ное (если оно основано на конкурентной 
силе и отличительной компетенции) и 
устойчивое (если конкурентная сила и 
компетенция является долгосрочной) [2]. 
В связи с этим можно привести мнение 
В.В.Полякова, который предлагает пони-
мать под устойчивым конкурентным пре-
имуществом длительную выгоду от при-
менения некоторой инновации, создающей 
потребительскую ценность, основанную 
на уникальной комбинации внутрифир-
менных ресурсов, которые не могут быть 
легко скопированы конкурентами [13]. 
Однако не все авторы считают длитель-
ность существования единственной опре-
деляющей чертой устойчивости конку-
рентного преимущества. Так, Р.М.Грант 
выделяет такие детерминанты устойчи-
вости конкурентного преимущества, как 
долговечность, прозрачность, мобиль-
ность, воспроизводимость [5]. При этом 
долговечность зависит от скорости обе-
сценивания преимуществ, прозрачность 
зависит от возможности выявления ис-
точника преимущества конкурентами, мо-
бильность связана со скоростью инфляции 
преимущества, а воспроизводимость ха-
рактеризует имеющуюся вероятность по-
тенциального повторения преимущества 
конкурентами. В литературе встречаются 
похожие на названные выше детерминан-
ты конкурентного преимущества. Напри-
мер, одними авторами предлагаются такие 
детерминанты, как невозможность имита-
ции, быстрота обесценения, возможность 
присвоения, заменимость, превосходство 
[8], другими – комплементарность, де-
фицит, уровень продаж, некопируемость, 
ограниченность замены, соответствие, 
устойчивость, частичное совпадение со 
стратегическими промышленными факто-
рами [1], третьими – гетерогенность, не-
совершенная мобильность, фактические 
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и потенциальные ограничения конкурен-
ции, дифференциация продукта [3]. Вме-
сте с тем, у Н.А.Дубининой отмечается, 
что конкурентные преимущества должны 
обеспечивать наилучшее и устойчивое в 
долговременной перспективе финансо-
вое и рыночное положение предприятия 
[6]. При этом она выделяет только два 

свойства конкурентного преимущества: 
длительность (способность предприятия 
сохранять и обеспечивать защиту конку-
рентного преимущества от возможного 
воспроизведения конкурентами) и устойчи-
вость, которая зависит от качественного и 
количественного состава и наличия источ-
ников конкурентного преимущества [14].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Салиев К.Р.

Аннотация. В статье обоснованы особенности современного финансового рынка в России, проанализи-
рованы основные факторы, оказывающие влияние на его развитие, обосновано, что рост информационно-
коммуникационных технологий привел к развитию рынка финансовых инноваций, определена роль финан-
совых инноваций в экономическом развитии государства.

Ключевые слова: финансы, капитал, инновации, финансовый рынок, рынок капитала, финансовый продукт, 
финансовый сектор экономики.

Стоящие перед российской экономикой 
вызовы, связанные с экономической и по-
литической нестабильностью, падением 
ВВП, закрытием многих внешних источ-
ников финансирования российских ком-
паний и снижением мировых цен на сы-
рье определяют необходимость перехода 
к инновационному экономическому росту. 
Такой переход с одной стороны не может 
произойти без эффективно выполняющего 
свои функции рынка капитала, а с другой – 
обозначает новые требования и подходы к 
развитию финансового рынка Российской 
Федерации.

Национальный финансовый рынок Рос-
сии относится к развивающимся рынкам и 
наряду с сохранением некоторой автоном-
ности, функционирует под влиянием ми-
рового финансового рынка. В настоящее 
время происходит интенсивное развитие 
финансового рынка России. При этом от-
ечественный финансовый рынок успел от-
разить такие общемировые проблемы, как 
возрастание значимости финансового сек-
тора в экономике, увеличение доли спеку-
лятивных операций на финансовом рынке, 
отрыв финансового сектора от обслужива-
ния реального сектора экономики, которые 
являются признаками деформации эконо-
мической роли финансового рынка. В то 
же время, отечественный финансовый ры-
нок отстает от финансовых рынков других 
стран по таким показателям как отношение 
капитализации рынка к ВВП, отношение 
выданных кредитов к ВВП, количество 
компании, акции которых котируются на 
бирже. Российская финансовая система в 
настоящее время находится под воздей-
ствием многих факторов, наиболее значи-
мыми являются: 

- преобладание кредитных организаций 
и их продуктов на финансовом рынке (для 

Российской Федерации характерен кон-
тинентальный тип финансовой системы, 
типичной чертой которого является суще-
ственное доминирование в экономике кре-
дитных организаций. Это подтверждается 
преобладающей долей активов кредитных 
организаций в ВВП России: доля акти-
вов кредитных организаций составляет в 
среднем 90% в ВВП, при этом аналогичный 
показатель для некредитных финансовых 
организаций составляет порядка 10%, не-
смотря на их существенное количественное 
преобладание);

- долговая экономика или отсутствие 
предложения долевых ценных бумаг (Рос-
сия представляет собой пример долговой 
экономики, в которой вся система финан-
сирования основана на внутренних ресур-
сах и долговых обязательствах. В послед-
ние годы капитализация рынка акций резко 
снизилась по отношению к общему росту 
финансовых активов); 

- отсутствие спроса на ценные бумаги; 
- отсутствие долгосрочных инвесторов 

(сложилась ситуация, когда российский 
рынок ценных бумаг носит краткосрочный 
спекулятивный характер при крайне силь-
ной зависимости от вливаний иностранных 
инвесторов) и др.

Технологические инновации стали не-
отъемлемой частью бизнеса, сейчас они 
считаются «must do». К таким технологи-
ческим инновациям причисляются, в том 
числе дигитализация на финансовом рын-
ке, расширение предложения электронных 
финансовых продуктов и услуг, роботор-
говля, применение технологии блокчейн 
(Blockchain). Такие инновации способству-
ют повышению эффективности операций, 
оптимизации затрат, снижению влияния 
посредничества и человеческого фактора. 
Распространение технологий меняет как 
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сами коммуникационные сети, так и харак-
тер социально-экономических взаимодей-
ствий пользователей сетевых платформ. 
Открываемые ими возможности обмена и 
совместного владения активами создают 
не столько сопутствующий экономический 
эффект, сколько новые модели бизнеса и 
возможности социальной самоорганиза-
ции. Одной из технологий, которая уже 
сейчас составляет конкуренцию классиче-
ским портфельным управляющим является 
робо-эдвайзеринг. Роботизированные инве-
стиционные советники активно захватыва-
ют финансовые ранки развитых стран, сум-
ма средств под их управлением неуклонно 
растет.

Между тем, как и в других областях, есть 
и обратная сторона положительных тенден-
ций применения технологических иннова-
ций – криминальные элементы или кибер-
преступления. С ростом сложности таких 
атак, кибербезопасность выходит за грани-
цы проблем каждой отдельной фирмы или 
организации, а по праву является общей 
проблемой всех пользователей киберсреды.

Важным индикатором состояния и раз-
вития финансового рынка является вовле-
ченность населения на финансовый рынок, 
в частности на фондовый рынок.

Домашние хозяйства в России традици-
онно консервативно подходит к выбору ин-
струментов инвестирования своих накопле-
ний, и на сегодняшний день приоритетными 
направлениями остаются такие инструмен-
ты как банковские депозиты и вложения в 
недвижимость как с целью долгосрочного 
сохранения стоимости денег, так и получе-
ния дохода в качестве арендных платежей. 
В связи с этим одной из стратегических за-
дач развития финансового рынка является 
создание различных инвестиционных ин-
струментов, в первую очередь конкуриру-
ющих с банковскими услугами. Одним из 
таких новых инструментов, который может 
конкурировать с банковскими депозитами, 
в которых нет рисков, а доход в виде про-
центов в большинстве случаев освобожден 
от налогообложения, является индивиду-
альный инвестиционный счет – привлече-
ние масштабных инвестиций граждан на 
фондовый рынок путем создания убеди-
тельных налоговых стимулов для инвесто-
ра с целью формирования потока «длинных 
денег» в экономику и снижения зависимо-

сти российских компаний от иностранных 
инвесторов.

Глобальное влияние информационных 
технологий и финансовых инноваций на 
финансовый рынок дает возможность рос-
сийскому финансовому рынку не только 
в сжатые сроки дойти до уровня развития 
финансового рынка развитых стран, но и 
обогнать их. В настоящее время глобаль-
ный и безбарьерный кибер финансовый 
рынок. Только зарождается в России, для 
его активизации необходимо: интернета-
лизация домашних хозяйств (несмотря на 
высокий уровень проникновения электрон-
ных технологий в повседневную жизнь, 
треть граждан не имеет свободного досту-
па к интернету); совершенствование регу-
лирования и пре-анализ технологических 
тенденций; финансирование технологиче-
ских разработок (необходима разработка 
финансовых инноваций как с целью разви-
тия финансового рынка, так и для регуля-
торных нужд); изменение бизнес-модели в 
новых условиях конкуренции (финансовые 
инновации зачастую ведут к важным по-
следствиям: сокращение издержек, сниже-
ние базовой стоимости денег, исключение 
излишнего посредничества. Однако для 
бизнеса это означает, что необходимо либо 
глобально менять бизнес-модель, либо ухо-
дить с рынка. Изменение устоявшейся биз-
нес-модели – огромный стресс для любой 
компании, поэтому необходимо постоянно 
медленно идти по пути оптимизации биз-
нес-процессов, внедрении инноваций, кли-
ентоориентированности).

Таким образом, финансовый рынок спо-
собствует повышению эффективности эко-
номики за счет перераспределения финан-
совых ресурсов в наиболее перспективные 
отрасли, обеспечивая тем самым вклад в 
экономический рост, а также содержит в 
себе потенциал как фактор инновационного 
развития экономики.

Полезность финансовых инноваций свя-
зывается с преодолением несовершенств 
рынка за счет перераспределения рисков, 
согласования интересов рыночных аген-
тов, увеличения доходности вложений на 
финансовом рынке. Негативное влияние 
финансовых инноваций ассоциируется с 
ослаблением финансовой устойчивости и 
возникновением кризисных явлений.

Глобализация мировых финансовых 
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рынков порождает проблему сохранения 
финансовой стабильности, которая особен-
но обострилась на протяжении последнего 
десятилетия. Она проявляется в распро-
странении колебаний деловой активности 
между национальными финансовыми рын-
ками. Л. М. Шевченко среди негативных 
последствий финансовой глобализации 
называет возможную дестабилизацию фи-
нансовой сферы, ограничение способности 
государства проводить национально-ориен-
тированную экономическую политику, рост 
внешнего долга международным финансо-
вым организациям.

Непосредственное воздействие на разви-
тие финансового рынка России оказывает 
финансовая грамотность. Финансовая гра-
мотность включает совокупность знаний 
о финансовых рынках, особенностях их 
функционирования и регулирования, про-
фессиональных участниках и предлагае-
мых ими продуктах и услугах. Финансовая 
грамотность определяется способностью 
граждан: эффективно управлять личными 
финансами; осуществлять учет расходов 
и доходов домохозяйства, краткосрочное и 
долгосрочное финансовое планирование; 
оптимизировать соотношение между сбе-
режениями и потреблением; разбираться в 
особенностях различных финансовых про-
дуктов и услуг, иметь актуальную инфор-
мацию о ситуации на финансовых рынках; 
принимать обоснованные решения в отно-
шении финансовых продуктов и услуг и 
осознанно нести ответственность за такие 
решения; компетентно планировать и осу-
ществлять пенсионные накопления.

Финансовая грамотность населения яв-
ляется фактором, способствующим ста-
бильному функционированию и развитию 
финансового рынка. Повышение финан-
совой грамотности способствует росту 

уровня жизни граждан, поступлению сбе-
режений населения в экономику, усилению 
противодействия нарушению законодатель-
ства и мошенничества в финансово-эконо-
мической сфере. 

На государственном уровне проблема 
недостаточной финансовой грамотности 
населения отражена в «Национальной про-
грамме повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской Феде-
рации».

Государство может выступать в разных 
ролях по отношению к финансовому рын-
ку. С одной стороны государство является 
одним из участников финансового рынка 
наряду с домашними хозяйствами и фирма-
ми. С другой стороны государство является 
составляющей среды финансового рынка, 
поскольку имеет возможности оказывать 
на него прямое воздействие. Также государ-
ство может влиять и на другие составляю-
щие среды финансового рынка, поскольку 
оно является регулятором всей экономики. 
Государство, безусловно, играет существен-
ную роль в функционировании финансово-
го рынка. Оно выступает по отношению 
к нему источником таких факторов как 
регулирующее воздействие, обеспечение 
нормативно-правовой базы, поддержание 
порядка и защита прав инвесторов. Кро-
ме того, государство способно влиять и на 
другие составляющие среды финансового 
рынка. Так, государство участвует в созда-
нии инфраструктуры финансового рынка, 
в установлении связей с мировым финан-
совым рынком, регулирует работу рынка 
производных финансовых инструментов и 
оказывает направленное воздействие на на-
циональное хозяйство, с целью поддержа-
ния его стабильности, что также непосред-
ственно сказывается на функционировании 
национального финансового рынка.

Литература:
1. Акименко А.И. Российский рынок ценных бумаг: механизмы стратегического развития. Диссертация 

на соискание степени магистра экономики. – М., 2016. – 108 с. Режим доступа – свободный. http://
www.mirkin.ru/_docs/diplom01-114.pdf 

2. Аристова Е.В. Теоретические основы взаимосвязи сегментов финансового рынка России. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Томск, 2014. – 227 с.

3. Иванова О. В. О роли финансовых инноваций в экономике // Современная экономика: проблемы и 
решения. - 2013. - № 5(41). - С. 79–86.

4. Манахова В. И. Финансовая грамотность – фактор роста национального благосостояния // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2011. - № 5. - С. 42.



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

131

Сведения об авторе:
Салиев Константин Рушанович (г. Казань, Республика Татарстан, Россия) – ФГБОУ ВО «Казанский на-

циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».

5. Национальная программа повышения уровня финансовой грамотности населения Российской 
Федерации. 2009.// Режим доступа – свободный. http://www.strategy-sro.ru/files/concept_nppfgn.doc 

6. Рубинштейн А. Я. Некоторые теоретические соображения о природе нынешнего кризиса // Журнал 
новой экономической ассоциации. 2009. № 1–2. С.240–242.

7. Шевченко Л. М. Финансовая глобализация и риски утраты устойчивости национальной финансовой 
системы// Вестник Тамбовского государственного университета. - 2012. - №7. - С. 81–82.



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

132

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ФИРМ 
НА ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Нугуманова Л.Ф., Хадиуллина Г.Н.

Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы к определению сущности потребитель-
ского поведения домашних хозяйств, определены маркетинговые факторы, определяющие поведение домаш-
них хозяйств в современной экономике.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, потребительское поведение, экономическое поведение, потребление, 
удовлетворение потребностей, потребительский спрос, стимул.

Личностный для каждого домашнего хо-
зяйства образец поведения на конкретном 
рынке складывается исходя из экономиче-
ского мышления, экономического мента-
литета и экономической культуры путем 
сочетания инновационных, традиционных 
и рутинных компонентов. Экономиче-
ское мышление отражает экономическую 
реальность преимущественно в эмоцио-
нальной форме, что создает определенные 
умонастроения, влияющие на мотивацию 
и принятие решений. Эти умонастроения 
закрепляются в экономических стереоти-
пах, представленных в массовом сознании. 
Среднее домохозяйство действует методом 
проб и ошибок, используя традиционные 
образцы поведения и интерпретируя их в 
конкретных ситуациях под конкретные за-
дачи. Таким образом, все многообразие об-
разцов экономического поведения может 
быть сведено к определенному алгоритму 
выбора модели экономического поведения.

Несмотря на то, что современная наука, 
изучающая поведение потребителей, про-
двинулась достаточно далеко, она все же не 
дает однозначные ответы, которые позволи-
ли бы объяснять и предсказывать действия 
покупателей в любых потребительских си-
туациях и на любых рынках.

Теория потребительского поведения 
прошла длительную эволюцию в своем 
развитии. В классической экономической 
теории потребление не требовало ком-
плексного изучения и раскрытия внутрен-
них детерминант потребительского про-
цесса, при этом предметом исследования 
выступало «богатство» и источники его 
происхождения и накопления. Важнейшую 
роль в развитии экономической теории по-
требления сыграл маржинализм, заложив 

основы теории предельной полезности и 
потребительского спроса. Сторонники не-
оклассического направления отводили при-
оритетную роль субъективным мотивам и 
стимулам в потреблении. Институциона-
листы считают, что рациональный расчет 
далеко не единственный мотив, определя-
ющий поведение домохозяйств по поводу 
распределения дохода на потребление и 
сбережение, наиболее важными по сравне-
нию с ним являются институты, привычки 
и обычаи. В рамках учений Дж. М. Кейнса 
первостепенное значение для макроэконо-
мики приобретает экономическое поведе-
ние домохозяйств в сфере потребление и 
сбережение, реализующееся через измене-
ние спроса на товары и услуги и предложе-
ния денежных накоплений, выполняющее 
функции объективного и субъективного 
регуляторов народнохозяйственных про-
порций и качества продукции. В ходе эво-
люции экономической теории в 70-х годах 
ХХ века разработаны новые методологи-
ческие принципы: углубления изучения 
макроэкономической динамики потреби-
тельского спроса на основе микроэкономи-
ческого фундирования потребительского 
поведения. Р.Холл, автор гипотезы слу-
чайного блуждания, был  одним из первых 
приметивший концепцию рациональных 
ожиданий для анализа потребления, пока-
зал, что при определенных условиях оцен-
ка домохозяйством своего перманентного 
дохода в этом году экстраполируется на 
ожидаемый доход следующего года. Отсю-
да, потребление домохозяйств в текущем 
периоде является значимой оценкой буду-
щих расходов. В рамах новой макроэконо-
мики известность получила неокейнсиан-
ская гипотеза двойного решения Р.Клауэра, 
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развитая в модели с фиксированными цена-
ми А.Лейнонхуфнула. Данные модели по-
требления основаны на взаимосвязи рынка 
благ и рынка труда и трансмиссии неравно-
весия. Суть гипотезы двойного решения 
сводится в тому, что домохозяйства прини-
мают решение о потреблении в два этапа: 
на первом планируют, исходя из сигналов 
цен, выбирают некий гипотетический объ-
ем потребления при полной занятости, на 
втором этапе, обнаружив ограничения на 
рынке труда, домашнее хозяйство пере-
сматривает свои первоначальные планы и 
учитывает неценовые или количественные 
сигналы. Если домохозяйство не может до-
стичь гипотетического предложения труда, 
то вынуждено приспосабливать потреби-
тельский спрос, исходя из реального до-
хода, и вынуждено ограничить свое потре-
бление. Прорыв в экономической теории 
произошел в середине 80-х годов, в резуль-
тате возникновения новой волны теорий 
сконцентрированных на поиске внутренних 
источников постоянного роста и исследо-
вании воздействия на него экономическо-
го поведения рыночных субъектов В этом 
методологическом ключе разработана тео-
рия реального делового цикла Ф.Кюдланда 
и Э.Прескотта. Модель RBC построена на 
основе двух фундаментальных положениях 
о поведенческих отношениях: 1) репрезен-
тативные фирмы максимизируют прибыль 
на основе производственной функции с по-
стоянной отдачей от масштаба; 2) репре-
зентативные домохозяйства максимизиру-
ют ожидаемую полезность на бесконечном 
временном горизонте, принимая в каждый 
период времени решения относительно 
уровней предложения труда, потребления, 
сбережений, инвестиций, определяющих 
запас капитала. В этой модели конкурент-
ное равновесие является решением меж-
временной оптимизационной задачи до-
мохозяйства. Конкретный вид модели RBC 
определяется предположением, что фирмы 
и домашние хозяйства функционируют в 
конкурентной окружающей среде. Совре-
менная бихевиористская (поведенческая) 
теория рассматривает экономическое пове-
дение домохозяйств через призму психоло-
гических особенностей и инструментария 
теории игр. Разные исходы игры зависят от 
сложившейся ситуации, принятых или за-
данных правил, условностей. Такие психо-

логические свойства личности как склон-
ность к риску, оценка текущего состояния 
неопределенности, альтруизм, эмпатия на-
чинают рассматриваться применительно к 
принятию решения на финансовых рынках. 
Представителями поведенческой эконо-
мики (например, Дж.Катона) выделяется 
психологический эффект определенности: 
потребители склонны избегать риска даже 
при высоком ожидаемом выигрыше, т.е. со-
стояние неопределенности рассматривает-
ся потребителями как качественно худшее. 
В настоящее время большинство ученых 
склоняются к идеи использования междис-
циплинарного подхода к изучению поведе-
ния домашних хозяйств. 

В современной экономике значимым яв-
ляется маркетинговый подход к изучению 
поведения домашних хозяйств, так Погре-
бова О.А. утверждает, что образ жизни че-
ловека во многом определяется образом его 
потребления и наоборот. Маркетинговый 
подход использует для объяснения алго-
ритма принятия решения домохозяйства-
ми модель «маркетинговые (и другие) сти-
мулы – ответная реакция» (иначе модель 
«черного ящика»), которая впервые была 
предложена Ф. Котлером, Г. Армстронгом, 
Дж. Сондорсом и В.Вонг. «Черный ящик» 
состоит из двух частей – внутренние харак-
теристики потребителя, детерминирующие 
то, как он воспринимает внешние стимулы, 
и собственно процесс принятия решения 
(осознание потребности, поиск информа-
ции, оценка вариантов, решение о покуп-
ке, реакция на покупку). Согласно «модели 
черного ящика» на принятие решения до-
мохозяйством влияют стимулы внутренне-
го и внешнего характера, не всегда очевид-
ные для стороннего наблюдателя.

Результатом потребительской деятельно-
сти является удовлетворение потребностей. 
Степень удовлетворения потребностей от-
ражает уровень благосостояния населения 
и является барометром инновационного 
развития, задает стимулы и ограничения 
модернизации и устойчивого долговре-
менного роста национальной экономики. В 
обратной связи, внешним лимитирующим 
фактором удовлетворенности потребно-
стей являются ограниченные экономиче-
ские возможности производства товаров 
и услуг. Наиболее эффективным следует 
считать такой результат, в котором цель в 
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максимальной степени отображает систе-
му потребностей человека. Следовательно, 
оценка личного потребления домохозяйств 
должна представлять такой набор количе-
ственных и качественных характеристик и 
индикаторов, которые пригодны для прак-
тического применения и позволяют доста-
точно оперативно оценивать реальную си-
туацию и тенденции изменения в области 
удовлетворения потребностей как всего на-
селения в целом, так и отдельных потреби-
телей. В индустриальной экономике таким 
критерием выступает уровень жизни насе-
ления. В новой экономике, где потребление 
смещается в сторону нематериальных благ, 
таким критерием является качество жизни. 
При этом важно учитывать конечную не-
определенность выбранного критерия и не-
обходимость его уточнения и корректиров-
ки в процессе функционирования системы.

В условиях современного общества, 
информация накапливается индивидом и 
отражается на принципах его поведения. 
Влияние информационного фактора на от-
ношения потребления осуществляется по 
разным каналам: изменения самих товаров 
и услуг (большая информационная насы-
щенность, интеллектуализация товаров, 
наукоемкость); изменение ценности (сто-
имости) благ (информационная, символи-
ческая, образная, позиционная ценность); 
активизация воздействия на потребителя 
посредством ИКТ (способы продвижения 
товаров и услуг, электронная торговля, 
реклама) как следствие интенсификация 
потребления; изменение потребительско-
го выбора, механизма принятия решений 
потребителем (многоальтернативность, 
открытость, доступность информации, 
низкие издержки поиска информации); по-
явление новых форм занятости как след-
ствие новых источников доходов; рост 
производительности труда как следствие 
рост дохода; изменение структуры фонда 
времени: смещении границ времени труда, 
свободного времени и времени досуга; из-

менение типа отношений и взаимодействий 
субъектов на рынке на основе электронно-
сетевой коммуникации.

В современной экономической ситуа-
ции источником появления стандартов по-
требления в обществе является их целе-
направленная разработка и продвижение 
компаниями-производителями товаров и 
услуг. Глобальные компании вкладыва-
ют средства в разработку технологий и 
средств воздействия на массовое сознание, 
фактически производя такие общественно-
культурные феномены как вкусы, желания, 
ценности, нормы поведения, интересы по-
требителей, поскольку их направленность 
в сторону определенного образа жизни и 
соответственно потребления продукции 
определенных компаний гарантирует дол-
госрочную стабильность спроса. Так, мода 
на спортивный образ жизни трансформи-
ровала идею спортивных залов в культуру 
фитнес-клубов. Одной из главных марке-
тинговых тенденций на рынке здорового 
образа жизни является индивидуализация 
потребительского спроса. По мере разви-
тия информационного общества меняются 
и развиваются потребности, изменяются 
целевые установки субъектов, следователь-
но, меняется содержание их интересов и 
мотивы экономического поведения и меха-
низмы принятия решений.

Становление информационной эконо-
мики вызвало глубокие преобразования на 
потребительских рынках товаров и услуг, 
которые принесли множество преимуществ 
для потребителя. Однако параллельно по-
являются новые трудности, связанные мно-
гоальтенативностью потребительского вы-
бора, проникновением на рынок все более 
сложных наукоемких продуктов, углубле-
нием дифференциации между изделиями и 
услугами одной технологической группы, 
что требует от потребителей специальных 
знаний и навыков для сравнения и оценки 
ценности предложения на современном ин-
формационно насыщенном рынке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Гузельбаева Г.Т., Новиков Д.С.

Аннотация. В статье проанализирована сущность маркетинговый стратегии, определены особенности 
формирования маркетинговой информации туристической отрасли, обоснованы этапы составления марке-
тинговой стратегии предприятия в сфере туризма.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, предприятие, маркетинговая информация, потребитель, ресурс, 
маркетинговое решение, рынок, продукт, туризм.

В условиях рыночной экономики в жест-
ком конкурентном взаимодействии пред-
приятия остро нуждаются в постоянном 
притоке самой актуальной информации – о 
состоянии рынка, потребителях, конкурен-
тах, поставщиках и др., – на основе кото-
рой осуществляются исследования, не-
обходимые для своевременного принятия 
оптимальных маркетинговых решений на 
рынке. Суть маркетинговых исследований 
заключается в сборе и анализе информации 
о рынке, которая затем представляется за-
интересованным лицам. Это целенаправ-
ленный процесс, имеющий начало и конец, 
включающий в себя определение исследу-
емой проблемы и формулировку цели ис-
следования, разработку плана исследова-
ния и его реализацию и, в завершающей 
стадии, – интерпретацию и представление 
результатов. Проводя маркетинговые ис-
следования, предприятие определяет свои 
возможности функционирования на рынке 
и анализирует проблемы, которые при этом 
возникают. Главные из множества проблем, 
которые изучают исследователи рынка, 
заключаются в следующем: определение 
характеристик рынка, анализ продаж, изу-
чение тенденций в бизнесе, оценка рыноч-
ного потенциала собственной фирмы, изу-
чение товаров конкурентов, краткосрочные 
и долгосрочные прогнозы и др. Сбор и ана-
лиз мнений потребителей товаров и услуг, 
а также потребительский предпочтений 
в предлагаемом наборе услуг – это также 
задача исследователей в области маркетин-
га. Маркетинговые исследования являются 
неотъемлемой частью маркетинговой ин-
формационной системы, разработка, вне-
дрение и использование которой является 
обязательной составляющей современного 
бизнеса как в национальном, так и в меж-
дународном масштабе, поскольку пред-
принимательская деятельность неизбежно 

связана с необходимостью учета, контро-
ля и статистической обработки значитель-
ного объема информации. Маркетинговая 
информационная система включает в себя 
специалистов, оборудование и процедуры, 
которые используются для сбора полезной 
информации, ее сортировки, анализа, оцен-
ки и своевременного доведения до тех, кто 
принимает маркетинговые решения. 

Маркетинговая информационная систе-
ма формируется как на основе внутрен-
них источников информации, так и путем 
маркетинговой разведки и маркетинговых 
исследований. Маркетинговая разведка со-
бирает и поставляет ежедневную инфор-
мацию обо всех изменениях в рыночной 
среде. Разведывательные данные могут 
быть получены из внутренних и внешних 
источников. Внутренние источники – это, 
прежде всего, сами владельцы фирмы и ее 
руководящие работники. Внешними источ-
никами информации могут быть работники 
конкурирующих фирм, государственные 
учреждения, поставщики, пресса (профес-
сиональные журналы, журналы по бизнесу, 
газеты, бюллетени профессиональных ас-
социаций, труды конференций), базы дан-
ных, которые можно получить через Ин-
тернет. 

Основным инструментом координации 
и направления маркетинговых усилий яв-
ляется «маркетинговая стратегия», или 
маркетинговый план, который в большин-
стве организаций разрабатывается коман-
дами специалистов из ведущих отделов 
фирмы по двум главным направлениям: 
стратегическому и тактическому. Стратеги-
ческий маркетинговый план, основываясь 
на анализе ситуации и возможностей рын-
ка, определяет целевые рынки для предло-
жения товаров и услуг. Тактический план 
ориентирован на решение текущих марке-
тинговых задач, он содержит необходимые 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

137

характеристики товаров и услуг, сервиса, 
каналов распределения и др. Маркетинго-
вая стратегия, являясь составным элемен-
том корпоративной стратегии, определяет 
основные направления деятельности ком-
пании на рынке в отношении потребите-
лей и конкурентов. Это разработанная на 
перспективу система мер, направленных на 
концентрацию ресурсов и осуществление 
маркетинговой деятельности на выбранных 
целевых рынках (сегментах рынка), учи-
тывающая положение компании на рынке, 
поставленные в отношении рынка и его 
сегментов цели, перспективы изменения 
рынка и будущих действий конкурентов. 
Процесс разработки маркетинговой страте-
гии предприятия можно условно разделить 
на следующие этапы: установление целей; 
разработка альтернативных стратегий; вы-
бор и оценка стратегии. 

Специфика туриндустрии заключается в 
том, что, устойчивость положения турист-
ского предприятия на рынке и конкуренто-
способность этого вида бизнеса, в целом, 
может быть существенно повышена, если 
бизнес ориентируется на комбинированное 
использование совокупности современных 
рыночных инструментов с достижением 
синергетического эффекта от объединенно-
го действия выбранных комбинаций.

Маркетинговые цели условно можно 
разделить на ряд категорий: экономиче-
ские; коммуникационные; социальные. 

Разработка альтернативных маркетин-
говых стратегий может быть осуществле-
на в рамках одного из трех направлений: 
стратегий развития, «портфельных» или 
конкурентных. При выборе маркетинговой 
стратегии развития разработчики обычно 
используют предложенную И.Ансоффом 
матрицу «продукт-рынок», иными слова-
ми, матрицу возможностей по товарам-
рынкам, предлагающую четыре варианта 
развития деловой активности предприятия 
с целью увеличения прибыли: проникно-
вение на рынок, развитие рынка, развитие 
продукта и диверсификация. Первый ва-
риант целесообразно использовать, когда 
предприятие уже работает на рынке с из-
вестным продуктом. От него в этом случае 
требуется усиление маркетинговых меро-
приятий для укрепления своих позиций 
на рынке. При втором варианте развития 
предполагается выход с существующим 

продуктом на новые рынки. Стратегия раз-
вития продукта – это продажа новых про-
дуктов на старых рынках. Стратегия ди-
версификации – выход на новые рынки с 
новым продуктом; она может проявляться 
в самых разнообразных формах, и главная 
задача для компании при этом – избежать 
распыления сил. «Портфельные страте-
гии» – это способы распределения ограни-
ченных ресурсов между хозяйственными 
подразделениями предприятия с исполь-
зованием критериев привлекательности 
рыночных сегментов и потенциальных 
возможностей каждой хозяйственной еди-
ницы. Выбор конкретной «портфельной» 
стратегии часто осуществляется на основе 
матрицы «рост рынка-доля рынка», раз-
работанной Бостонской консалтинговой 
группой. Эта матрица позволяет классифи-
цировать свои продукты по их относитель-
ной доле на рынке и темпу роста объемов 
продаж, что позволяет, соответственно, вы-
строить определенные сценарии развития 
«портфеля» на рынке (сохранение лидер-
ства, получение максимальной прибыли, 
инвестирование и избирательное разви-
тие, малая активность или уход с рынка). 
В то же время, применение ее ограничено, 
т.к. она дает лишь общую стратегическую 
ориентацию и по ограниченному кругу 
показателей применительно только к ста-
бильным условиям рынка. Более диффе-
ренцированные маркетинговые решения 
позволяет принимать матрица, разработан-
ная компанией McKinsey: «привлекатель-
ность рынка – стратегическое положение 
предприятия», которая позволяет вырабо-
тать следующие маркетинговые страте-
гии: атакующую (активная и агрессивная 
позиция предприятия с целью завоевания 
или расширения своей доли на рынке); 
оборонительную (направлена на сохра-
нение предприятием своих позиций на 
рынке); отступления (вынужденная стра-
тегия, предполагающая сокращение при-
сутствия на рынке или даже уход с рынка). 
Комплексный план действий компании на 
рынке относительно фирм-конкурентов – 
конкурентная стратегия. Маркетинговый 
смысл конкурентных стратегий заключа-
ется в том, что они способствуют укре-
плению или удержанию предприятием 
своего положения на рынке относительно 
конкурентов. Модель конкурентных сил 
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позволяет предприятию в зависимости 
от планируемой им степени охвата рынка 
использовать стратегии массового, диф-
ференцированного и концентрированного 
маркетинга. Первая предполагает ориен-
тацию предприятия на широкий круг по-
требителей без учета сегментационных 
различий; вторая предусматривает различ-
ное предложение для отдельных сегментов 
рынка; при выборе третьей стратегии пред-
приятие сознательно сосредоточивает свои 
усилия на одном сегменте рынка, предна-
значая предложение товара (или услуг) по-
купателям именно из этого сегмента. Вы-
бор маркетинговой стратегии реализуется 
руководством компании или предприятия 
на основе анализа преимуществ и недо-
статков существующих маркетинговых 
стратегий и стратегий, используемых на 
данный момент конкурентами. 

Главной целью маркетинга в индустрии 

туризма является удовлетворение нужд по-
требителя, ведущее к увеличению доходов 
туристского предприятия. В соответствии 
с маркетинговой концепцией, которая уже 
принята на вооружение современной инду-
стрией гостеприимства, каждая туристская 
компания должна направлять все свои дей-
ствия на то, чтобы способствовать удовлет-
ворению нужд потребителя, и каждая компа-
ния обеспечивает себе прибыль, создавая и 
поддерживая в потребителе состояние удов-
летворенности. Если маркетинг реализуется 
эффективно, т. е. если правильно определя-
ются нужды и потребности потребителя, в 
соответствии с которыми потребителю за-
тем предлагаются нужные ему товары и ус-
луги по адекватной цене, то результатом та-
кой политики будет привлекательный товар 
и удовлетворенный потребитель. При этом 
достигается главная цель бизнеса – привле-
кать и удерживать выгодных потребителей.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОТЦОВСТВА (МАТЕРИНСТВА) В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комаричева А.Ю., Луценко Е.Ю., Дегтярёва Л.А.

Аннотация. Представленная статья анализирует общие проблемы установления отцовства (материнства) 
в судебном порядке по законодательству РФ. Рассмотрены отдельные положения подготовки дела к судебно-
му разбирательству, судебного разбирательства гражданских дел об установлении отцовства (материнства).

Ключевые слова: отцовство, материнство, ребенок, установление отцовства, судебный порядок.

Статья 47 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - СК РФ) как осно-
вание возникновения прав и обязанностей 
родителя и ребенка рассматривает  является 
происхождение детей, которое удостовере-
но законным порядком [1].

Право обращения в суд имеют: 
- мать или отец, опекун недееспособного 

родителя; 
- опекун (попечитель) ребенка; 
- приемные родители (п. 3 ст. 153 СК 

РФ); 
- администрация детского учреждения, 

где дети содержатся на полном государ-
ственном попечении (п. 1 ст. 147 СК РФ); 

- орган опеки и попечительства (п. 2 ст. 
123 СК РФ); 

- лицо, на иждивении которого находит-
ся ребенок (фактический воспитатель); 

- сам ребенок по достижении им совер-
шеннолетия; прокурор [6].

Право обращения в судебную инстан-
цию предоставлено родителям, чаще все-
го – матери ребенка. Отец подает иск по 
признанию его отцом ребенка, если 

  мать ребенка отказывается подавать со-
вместное заявление в органы записи актов 
гражданского состояния, 

  при отсутствии матери (смерть, невоз-
можно установить ее место нахождения);

  при ее недееспособности, лишении ро-
дительских прав, при отказе органа опеки и 
попечительства в даче согласия на подачу 
им такого заявления единолично [5].

В Семейном Кодексе РФ нет специаль-
ной нормы по установлению материнства 
в судебном порядке. Представляется, что 
в данном случае возможно применение по 
аналогии нормы об установлении отцов-
ства [1].

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Законодательством предусмотрены два 
вида судопроизводства по делам об уста-
новлении отцовства. Первое из них (наибо-
лее часто встречающееся в практике) – это 
исковое производство. Реже имеют место 
дела об установлении отцовства, рассма-
триваемые в порядке особого производства 
как дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение [5].

При установлении отцовства в судеб-
ном порядке несовершеннолетние вправе 
предъявить иск по достижении четырнад-
цати лет (п. 3 ст. 62 СК РФ). Считаем, на 
этот возраст необходимо указать и в ст. 49 
СК РФ. По правилам ст. 49 СК РФ допуска-
ется установление отцовства по заявлению 
одного из родителей (но возрастные огра-
ничения не указываются). Поэтому также 
следует дополнить ст. 49 СК РФ указанием 
на возраст заявителя.

Как и в любом другом деле искового 
производства, иск об установлении отцов-
ства предъявляется в связи с наличием спо-
ра о праве между сторонами – участниками 
спорного правоотношения. Иск об установ-
лении отцовства направлен на установле-
ние родительских правоотношений между 
ребенком и его предполагаемым отцом, 
уклоняющимся от регистрации в добро-
вольном порядке отцовства в органах запи-
си актов гражданского состояния.

 В законе предусмотрены основания для 
установления отцовства в судебном порядке:

1) отсутствие зарегистрированного бра-
ка между родителями ребенка и отсутствие 
совместного заявления родителей или отца 
ребенка в орган записи актов гражданского 
состояния об установлении отцовства (ст. 
49 СК РФ);

2) отсутствие зарегистрированного 
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брака между родителями и отсутствие со-
гласия органа опеки и попечительства на 
установление отцовства по заявлению отца 
ребенка в случае смерти матери, признания 

ее недееспособной, невозможности уста-
новления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав (п. 3 
ст. 48 СК РФ).
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 
ОБВИНЯЕМОГО

Бедашева К.И.

Аннотация. В работе рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении несовершеннолетнего, целесообразность применения данной меры. Уделяется внимание не-
гативным последствиям применения такой меры пресечения как заключение под стражу и альтернативные 
пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), заключение под стражу, исключи-
тельный случай, воспитательные цели, присмотр, дополнительные обязательства, ограничения.

Преступность несовершеннолетних 
является извечной проблемой общества. 
Психическое и физиологическое состояние 
несовершеннолетнего во многом отличает-
ся и не соответствует развитию взрослого 
человека, его личность еще не сформиро-
вана. Восприятие несовершеннолетнего 
на происходящее вокруг него зависит от 
жизненных условий и воспитания. Исходя 
из этого, подростки реагируют на одно и 
то же событие или одну и ту же ситуацию 
по-разному. В силу различных факторов не-
совершеннолетний не всегда осознает про-
тивозаконность и общественную опасность 
своих деяний. Исходя из этого, уголовно-
процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает особый 
порядок применения основных мер пресе-
чения, а так же закрепляет особую меру в 
виде присмотра за несовершеннолетним.

Применение мер в виде заключения под 
стражу в отношении несовершеннолетних 
является одним из наиболее актуальных и 
спорных вопросов. Так как эта мера вы-
ступает как исключительная, думается, что 
она должна применяться тогда, когда невоз-
можно применение иной меры пресечения 
потому как совершено тяжкое деяние либо 
личность виновного представляет социаль-
ную опасность [3].

 Возникает вопрос, в какой степени при-
менение данной меры пресечения к несо-
вершеннолетним оправдывает себя? Стати-
стические данные говорят об увеличении 
количества расследованных особо тяжких 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии на всей 
территории Российской Федерации, при 

том, что общее количество расследованных 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии в период 
времени с 2012 года по 2015 год включи-
тельно уменьшилось на 5% . Так, по срав-
нению с аналогичными данными 2012 года 
в 2015 году наблюдается прирост расследо-
ванных особо тяжких преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними или при их 
соучастии в среднем на 15%.

Говоря о подобных статистических дан-
ных по Ставропольскому краю за тот же 
период времени нужно отметить аналогич-
ное уменьшение общего количества рас-
следованных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (около 9.9%); не-
большое увеличение количества рассле-
дованных особо тяжких преступлений (на 
3%); уменьшение тяжких (на 15%) и пре-
ступлений средней тяжести (на 8%).

Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 
2011 г. N 1 «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» в п. 6 за-
крепляет положение, по которому заключе-
ние под стражу применяется к несовершен-
нолетнему лишь в качестве крайней меры и 
в течение кратчайшего периода. При этом 
данное постановление рекомендует судам, 
при рассмотрении ходатайства органов 
предварительного следствия о применении 
в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, про-
верять обоснованность изложенных в нем 
положений о необходимости заключения 
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несовершеннолетнего под стражу и невоз-
можности применения в отношении него 
иной, более мягкой, меры пресечения.

Согласно ч. 2 ст. 108 УПК РФ к несовер-
шеннолетнему подозреваемому или обви-
няемому заключение под стражу в качестве 
меры пресечения может быть применено 
в случае, если он подозревается или обви-
няется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении несовершеннолетне-
го, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления средней тяжести.

В юридической литературе и практике 
понятие «исключительного случая» напол-
няется разным смыслом. Николюк В.В., 
Трунов И.Л. и Трунова Л.К. понимают «ис-
ключительный случай» как неоднократ-
ное совершение лицом преступления либо 
групповое преступление, руководство ко-
торым осуществлял несовершеннолетний; 
отсутствие у подростка родителей и посто-
янного места жительства, что увеличивает 
вероятность попытки скрыться от правосу-
дия и наконец, ненадлежащее исполнение 
условий избранной в отношении его более 
мягкой меры пресечения в связи с соверше-
нием им преступления средней тяжести [5]. 
Щенина Т.Е. предлагает помимо сказанно-
го выше учитывать и отрицательную харак-
теристику несовершеннолетнего, которая 
порождает необходимость изоляции его от 
общества [7]. 

Наиболее проблемным остается вопрос 
о применении меры пресечения для лиц, 
не достигших возраста 16 лет. На практике 
часто случается, что избранная мера в от-
ношении данной категории несовершенно-
летних, а это в основном меры профилакти-
ческие, оказываются малоэффективными. 
Подросток чувствует свою безнаказан-
ность, что зачастую толкает его на совер-
шение новых, более тяжких преступлений. 

Но нельзя к заключению под стражу от-
носиться как к исключительно устраша-
ющему фактору в воспитательных целях. 
Такая, достаточно жесткая мера может ска-
заться на психофизиологическом форми-
ровании несовершеннолетнего. Выход из 
этой ситуации предложил Муртазин P.M., 
а на основе его трудов и другие авторы, 
путем возможного использования центра 
временной изоляции несовершеннолет-

них при решении вопроса о применении 
меры пресечения [3]. Предложенный путь 
решения этой проблемы имеет несколько 
позитивных моментов. Несовершеннолет-
ние, таким образом, избегут контакта с воз-
растными преступниками, которые могут 
«поделиться своим опытом». Так же, если 
в подобного рода центрах временной изо-
ляции будут созданы должные условия это 
позволит не отрывать несовершеннолетних 
от учебного процесса. Но обязательным ус-
ловием помещения в центр должно быть 
законно вынесенное решение суда, что обе-
спечит защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетнего.

Альтернативное решение проблемы при-
менения меры пресечения под стражу пред-
ложил адъюнкт кафедры уголовного про-
цесса Краснодарского университета МВД 
России Антонова А.В. В своем труде автор 
предлагает применять к несовершеннолет-
ним подозреваемым и обвиняемым домаш-
ний арест, что позволит защитить личность 
от необоснованного ограничения ее прав и 
свобод. 

Думается, что предложенное разре-
шение данной проблемы применимо на 
практике имеет много положительных мо-
ментов. Применение к подростку меры пре-
сечения в виде домашнего ареста вместо 
заключения под стражу не будет отрывать 
его от обыденной жизни, и наносить урон 
его психике, но это и не говорит о полной 
снисходительности к несовершеннолетне-
му. Находясь в таких условиях изоляции, 
он находится под постоянным контролем 
и осознает тяжесть содеянного. Для гаран-
тии воспитательного воздействия на не-
совершеннолетнего возможно наложение 
дополнительных обязательств, таких как 
исключение прерывания учебного процес-
са, непосещение определенных мест, на-
блюдение у психолога и др., невыполнение 
которых может повлечь изменение меры 
пресечения [1]. 

Подводя итог нужно отметить, что реше-
ние проблемы, описанной в данной работе, 
возможно только при четком определении 
механизмов регулирующих порядок при-
менения мер пресечения, должного надзо-
ра за соблюдением законности применения 
мер пресечения в отношении несовершен-
нолетних и установленных этими мерами 
ограничений.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ МОРСКОЙ 
СРЕДЫ, КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рытикова А.В.

Аннотация. Разведанность и изученность месторождений, а также близкое к исчерпанию состояние недр 
и биологических ресурсов на суше приводят к поиску и добыче полезных ископаемых, биологических ре-
сурсов в морской среде, на континентальном шельфе и в исключительных экономических зонах Российской 
Федерации, где залежи ископаемого топлива с учётом современных технических возможностей человека 
представляются весьма перспективными. Ввиду обозначенных обстоятельств правовая охрана и работа над 
проблемами правового регулирования указанных объектов приобретает особый и актуальный характер. Спи-
сок публикаций на тему экологических последствий добычи углеводородов в морской средевесьма широк 
и это, конечно, не случайность, а результат целого ряда причин и обстоятельств, которые и будут рассмотрены 
в настоящей статье.

Ключевые слова: морская среда, континентальный шельф, исключительная экономическая зона, недро-
пользование, мониторинг, экологическая безопасность, живые организмы,  нанесение вреда окружающей 
среде.

Пространственный предел действия го-
сударственного суверенитета определён 
линией и проходящей по ней вертикальной 
поверхностью, то есть государственными 
границами. Границы между современными 
государствами проходят не только по суше, 
они тянутся в воздушном пространстве, че-
рез моря и океаны, реки, морское и океани-
ческое дно, которое примыкает к берегам и 
является собственностью государства. Рос-
сийская Федерация имеет внушительную 
протяжённость береговой линии, соответ-
ственно, и морская территория, принадле-
жащая ей, весьма обширна.

Значение территории в правовых отно-
шениях крайне велико, поскольку она вы-
ступает не просто пространством, а средой 
обитания и материальной базой существо-
вания каждого отдельно взятого государ-
ства и проживающего на его территории 
общества. По своему правовому положе-
нию сушу, внутренние и внешние воды, 
воздушное пространство в науке принято 
подразделять на три вида территорий: тер-
ритории государства, территории со сме-
шанным режимом и территории с междуна-
родным режимом [6, с. 178].

Тематика исследования, предопредели-
ла необходимость рассмотрения понятия 
территорий со смешанным правовым режи-
мом. Обозначенные территории являются 
сравнительно новым правовым образовани-
ем, а в их состав входит континентальный 
шельф и исключительная экономическая 

зона. Характерная особенность избранных-
территорий состоит в том, что они не вхо-
дят в состав государственной территории, 
однако прибрежное государство обладает 
суверенными правами и осуществляет на 
них свою юрисдикцию.

Современное состояние дел в данной 
сфере показывает, что экономика Рос-
сии находится в серьёзной зависимости 
от стабильной работы энергетического 
комплекса,в том числе и от экспорта углево-
дородов. Поэтому прогнозируемый специ-
алистами дефицит стратегически важных 
полезных ископаемых требует от государ-
ства оперативных действий по освоению и 
открытию новых месторождений.

Сегодня более 75% месторождений неф-
ти и газа на суше вовлечены в освоение, а 
средняя выработанность месторождений 
уже приближается к 50% [10]. Перспек-
тивным направлением в сфере восполне-
ния запасов ископаемого топлива является 
морская среда, континентальный шельф и 
исключительные экономические зоны Рос-
сийской Федерации.Данное обстоятельство 
заставляет общественность задуматься о 
существующих возможных рисках техно-
генного загрязнения обозначенных объек-
тов.Что впоследствии приведет к гибели 
обитающих на данной территории живых 
организмом и ухудшение мировой эко-
логии. Настоящие факторы подтолкнули 
автора к рассмотрению действующего за-
конодательства Российской Федерации об 
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охране обозначенных объектов, с целью 
выявления имеющихся на сегодняшний 
день правовых проблем и предложения пу-
тей их решения.

Данная сфера регулируется большим 
объемом нормативных правовых актов 
международного, регионального и нацио-
нального права в различных сферах мор-
ского, экологического, торгового, админи-
стративного, уголовного и иных отраслей 
законодательства. Российская Федерация 
является участницей международных кон-
венций по морскому праву и по предотвра-
щению техногенного загрязнения морских 
объектов нефтью и другими отходами. Ос-
новными же российскими законами, ре-
гулирующими отношения в этой области, 
являются:

- Федеральный закон РФ от 30.11.1995 № 
187-ФЗ «О континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 03.07.2016);

- Федеральный закон РФ от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации»

(в ред. от 03.07.2016);
- Федеральный закон РФ от 17.12.1998 

№ 191-ФЗ «Об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации» (в ред. 
от 03.07.2016).

Представленные федеральные законы 
своим содержанием устанавливают статус 
и правовой режим территориального моря, 
континентального шельфа и исключитель-
ной экономической зоны России.

Устойчивое внимание к практике реали-
зации разработанных и уже действующих 
на сегодняшний день норм, а также посто-
янная работа законодателя, научной среды и 
общественности по их совершенствованию 
объясняется мировым значением ресурс-
ного потенциала моря, континентального 
шельфа и исключительных экономических 
зон как природных объектов по произ-
водству кислорода и объектов, вносящих 
значимый вклад в земные жизненные про-
цессы, а также их роль в экономике многих 
стран и опасность возникновенияэкологи-
ческих катастроф вызванных их освоением 
и добычей углеводородного сырья.

Рассматривая содержание вышеуказан-
ных федеральных законов можно выделить 
ряд идентичных норм, избранных законо-
дателем, в качестве меры по обеспечению 

экологической безопасности, такой как го-
сударственный экологический мониторинг 
и контроль состояния морской среды, кон-
тинентального шельфа и исключительных 
экономических зон. В частности, контроль 
осуществляется создаваемыми специали-
зированными морскими инспекциями Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации [5]. Последние про-
водят проверки береговых объектов и судов 
с целью обеспечения соблюдения требова-
ний российского и международного законо-
дательства в области природопользования 
и охраны окружающей среды.

Одним из самых эффективных инстру-
ментов повыявления экологической опасно-
сти, является мониторинг, который хорошо 
зарекомендовал себя.Именно он помогает 
своевременно реагировать на экологиче-
ские проблемы. Однако, на сегодняшний 
деньв Российской Федерации все еще нет 
полноценной системы экологического мо-
ниторинга, как способа регулярного и ско-
ординированного наблюдения.

Действительность уже сегодня проде-
монстрировала, что ряд мониторингов, на-
правленных на наблюдение за состоянием 
недр шельфа и исключительных экономи-
ческих зон и их биоресурсами, наблюдение 
за загрязнением в местах разведки и работы 
объектов нефтегазовой инфраструктуры, 
не отвечают критериям пространственно-
временной оптимальности, методической 
строгости и регулярности.

Необходимо отметить, что уже сегод-
ня усилиями российских специалистов 
проделана большая работа по сближению 
принципиальных подходов к программам 
мониторинговых наблюдений. В тоже вре-
мя, помимо поверхностного наблюдения в 
основе мониторинга должен лежать отбор и 
анализ взятых проб на донных отложениях 
и у донных животных (бентос) на предмет 
загрязнения. Комплекс  же обозначенных 
мониторинговых работ должен осущест-
вляться не только за счет государственно-
го бюджета, но и за счет реальных недро-
пользователей, что в своей совокупности 
повысит эффективность наблюдения и 
снизит расходы государства в данной сфе-
ре экологического надзора.Опыт и знания, 
накопленные в результате сотрудничества 
между государством и недропользовате-
лями, может стать хорошей основой для 
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формирования полноценного экологиче-
ского мониторинга морской среды, кон-
тинентального шельфа и исключительной 
экономической зоны России.

Оптимальная система экологического 
мониторинга позволит выявлятьнаиболее 
уязвимые районы разведки, места обита-
ния и нереста ценных гидробионтов, а так-
же будет способствовать предупреждению 
техногенных аварий и чрезвычайных ситу-
аций.

Важным вопросом на протяжении уже 
не одного десятка лет остается проблема 
создания оперативной службы по борьбе с 
техногенными авариями и чрезвычайными 
ситуациями, в частности с разливами неф-
ти, особенно в ледовых условиях Арктики.

Обозначенные проблемы требуют не 
только законодательной регламентации, 
но и разработки соответствующих норма-
тивно-правовых актов по введению новых 
механизмов правового регулирования эко-
логической безопасности и внесению из-
менений в действующие. Поскольку про-
мышленный интерес государствак морской 
среде, континентальному шельфу и исклю-
чительной экономической зоне постоянно 
возрастает, а рискнаступления неисправи-
мых последствий велик, вопрос сохране-
ния экологического равновесия в морской и 
геологической среде в районах проведения 
геологоразведки и добычи, на путях транс-
портировки нефтепродуктов должен стать 
превалирующей целью в процессесохране-
ния экологии обозначенных объектов, как 
компонентов окружающей среды.

Из доклада первого заместителя пред-
седателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по природным ресурсам и при-
родопользованию В.М.Тарасюка следует, 
чтотерритории континентального шельфа 
характеризуются низкой способностью к 
естественной биологической очистке, а это 
значит, что в случае наступления аварий-
ной ситуации, к примеру разлива нефти, 
процесс очистки будет очень длительным 
и трудоёмким, что приведёт к загрязнению 
морской воды, донным отложениям и гибе-
лью всех обитающих живых организмов. 
Обозначенные факторы говорят о необхо-
димости введения особых требований к 
процессу проведению работ по обустрой-
ству и эксплуатации месторождений [9]. 

Уже сегодня необходимо проводить работы 
по созданию мощной, а главное, безаварий-
ной системы экологической защиты.

Зарубежный опыт освоения шельфовых 
месторождений, в частности практический 
опыт северо-западной Европы, показал, что 
эффективное и экологически защищенное 
использование природных ресурсов стало 
возможным благодаря усиленному сотруд-
ничеству всех государств региона – Нор-
вегии, Дании, Великобритании [8, с. 281]. 
Положительный результат был достигнут 
благодаря проведённой совместной работы 
не только в области урегулирования право-
вого статуса обозначенных зон, но и в сфере 
технологического обмена, экологической 
безопасности и транспортной инфраструк-
туры.

Именно комплексный поход к решению 
задач развития недропользования на терри-
тории континентального шельфа и исклю-
чительных экономических зон Российской 
Федерации позволит нам совершить не 
только технологический рывок, но и обе-
спечить мощный источник энергетической 
стабильности.

Ресурсное голодание определяет не-
обходимость мировой борьбы за каждый 
участок морского дна. События происхо-
дившее в 2014 году, привели к расширению 
владений России (континентальный шельф 
побережья полуострова Крым), а также уже 
на протяжении многих лет ведутся иссле-
дования в Арктики, которые призваны до-
казать, что отдельные участки дна являют-
ся продолжением континента. Природные 
богатства арктического континентального 
шельфа и исключительной экономической 
зоныпривлекают внимание не только на-
шего государства, но и других приаркти-
ческих государств – Соединенных Штатов 
Америки, Канады, Норвегии и Дании [7, с. 
297]. Данные обстоятельства требуют от за-
конодателя оперативных решений не толь-
ко в области освоения, но и в области эко-
логической охраны арктической природной 
среды.

Таким образом, в настоящее время в 
Российской Федерации существует объек-
тивная необходимость совершенствования 
законодательства, регулирующего правоот-
ношения в сфере геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых 
на континентальном шельфе и в исключи-
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тельных экономических зонах.
Учитывая требования Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании», необходимо ини-
циировать подготовку надлежащих техни-
ческих регламентов при проведении работ, 
связанных с пользованием недр на конти-
нентальном шельфе и в исключительных 
экономических зонах Российской Федера-
ции.

В процессе разработки и подготовки ре-
гламентов, необходимосконцентрировать 
внимание на экологических и природоох-
ранных требованиях, а именно регламен-
тировать процесс сброса буровых отходов, 
возможность (невозможность) осуществле-
ния отдельных видов деятельности направ-
ленных на пользование недрами в местах 
обитания и популяции живых организмов.

Уязвимость природных акваторий гово-
рит о необходимости разработки и законо-
дательном закреплении особых требований 
к процессу и осуществлению надзора и 
контроля за соблюдением пользователями 
недр норм права и требований по порядку-
проведения работ с целью добычи и развед-
ки ископаемого топлива, включая экологи-
ческую, техническую и технологическую 
составляющие.

Профилактика экологических проблем 
требует внедрения оптимальной системы 
мониторинга с целью выявления наиболее 
экологически уязвимых районов разведки, 
мест обитания и нереста ценных гидроби-
онтов, а также предупреждение техноген-
ных аварий и чрезвычайных ситуаций и 
как следствие созданиеоперативной служ-
бы по борьбе с техногенными авариями и 
чрезвычайными ситуациями.В связи с этим 
следует дополнить Федеральные законы 
от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации» и от 
17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции» специальными разделами, которые 
закрепят порядок осуществления государ-
ственного контроля и надзора на террито-
риях со смешанным правовым режимом.

Реализация обозначенных мероприятий 
в своей совокупности позволит решить 
комплекс имеющихся на сегодняшний день 
правовых проблем в сфере охраны морской 
среды, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской 
Федерации, а также обеспечить рациональ-
ное, экологически безопасное ведение хо-
зяйственной деятельности на обозначен-
ных объектах.
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