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реализация молодежной политики в 
Артемовском городском округе

екатерина владимировна СулТанова
кандидат социологических наук,
доцент кафедры государственного и муниципального управления и права
владивостокского государственного университета экономики и сервиса

валерия игоревна анДреева
владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Актуальность исследования. Молодеж-
ная проблематика является актуальной во 
все времена, поскольку поколение молодых 
- это один из ресурсов, имеющихся в каждом 
обществе. Важнейшим фактором устойчивого 
развития страны и общества, роста благо-
состояния ее граждан и совершенствования 
общественных отношений является эффек-
тивная государственная молодежная по-
литика, предусматривающая формирование 
необходимых социальных условий иннова-
ционного развития страны, реализуемая на 
основе активного взаимодействия с институ-
тами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организация-
ми [1]. 

проблемы молодежи как особой социаль-
но-демографической группы имеют соци-
альное значение во все времена, так как от 
ее интеллектуального, профессионального, 
творческого, культурного, личностного по-
тенциала зависит настоящее и будущее госу-
дарства и общества в целом.

нормативно-правовое обеспечение мо-
лодежной политики в рФ характеризуется 
отсутствием базового федерального закона в 
сфере государственной молодежной политики 
и отнесенностью основных полномочий в дан-
ной области к уровню субъекта Федерации. 
в правовом обеспечении государственной 
молодежной политики в целом сохраняются 
нерешенные вопросы, связанные с отсутстви-
ем федерального закона, устанавливающего 
методологические основы политики в отно-
шении молодежи как особой социально-демо-
графической группы.

Сложность настоящей ситуации в сфере 
молодежной работы объясняется тем, что 
из-за отсутствия системности нормативно-
правового регулирования государственной 
молодежной политики действия разных 
органов законодательной и исполнительной 

власти оказываются нескоординированными. 
анализ нормативно-правовых и программных 
документов, касающихся государственной 
молодежной политики, показывает отсутствие 
точных формулировок или расшифровок 
понятийно-терминологического аппарата, а 
также декларативный характер отдельных 
аспектов, не подкрепленный конкретными 
инструкциями по реализации тех или иных 
направлений работы с молодежью.

молодежная политика на муниципальном 
уровне, тесно связанная с государственной 
политикой и предполагает учет самых острых 
проблем молодежи конкретного муниципаль-
ного образования в сфере здоровья и досуга, 
занятости и образования, бытовых проблем. 
на муниципальном уровне должна быть 
сформирована целостная система социальной 
поддержки молодежи, ее обучения и трудо-
устройства, которая способствует развитию 
молодежного и детско-юношеского движения 
и создает возможности регулирования моло-
дежной миграции, обеспечения защиты прав 
и реализации интересов молодых людей, под-
держки молодых семей.

реализация молодежной политики на 
территории артемовского городского округа 
осуществляется отделом молодежи и туризма 
администрации артемовского городского 
округа в отношении молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет. основной задачей отдела 
в сфере молодежной политики является соз-
дание условий для развития созидательной 
активности молодежи, готовности к участию 
в общественной, культурной и политической 
жизни округа и др [2].

при организации работы с детьми и 
молодежью привлекается молодежь к фор-
мированию и реализации ведомственных и 
долгосрочных целевых программ по работе 
с детьми и молодежью. Финансирование ор-
ганизации и осуществления мероприятий по 
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работе с детьми и молодежью в артемовском 
городском округе является расходным обяза-
тельством артемовского городского округа, 
подлежащим исполнению за счет бюджета 
округа, а также иных источников, не запре-
щенных законодательством.

в настоящее время реализация молодежной 
политики в городском округе осуществляется 
в рамках целевых программ: муниципальная 
программа «молодежь артема на 2014-2018 
годы» [3]; муниципальная программа «обе-
спечение жильем молодых семей артемовско-
го городского округа на 2014-2017 годы» [4].

в артемовском городском округе осущест-
вляют свою деятельность следующие Советы 
и комиссии, деятельность которых направ-
лена на реализацию городской молодежной 
политики: координационный совет по во-
просам молодежной политики на территории 
артемовского городского округа; Совет ди-
ректоров учреждений профессионального об-
разования артемовского городского округа; 
комиссия по целевому набору выпускников 
учебных заведений в филиалы высших учеб-
ных заведений, расположенных на террито-
рии артемовского городского округа [2]. 

в 2012-2013 гг. реализация молодежной 
политики осуществлялась в рамках муници-
пальной долгосрочной целевой программы 
«молодежь артема на 2011-2013 годы». на 
реализацию мероприятий программы в 2012 
г. было затрачено 2785 тыс. руб. Было прове-
дено 85 масштабных городских мероприятий, 
число участников которых составило более 
19 тыс. человек. в 2013 г. было проведено 83 
масштабных городских мероприятия, число 
участников которых составило более 23 тыс. 
человек.[5]

основными направлениями работы в сфе-
ре организации молодежной политики в ар-
темовском городском округе в 2012-2013 гг. 
являлись: формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде; создание усло-
вий для духовно-нравственного, интеллекту-
ального, творческого и физического развития 
молодежи; развитие созидательной активно-
сти молодежи; информационное обеспечение 
молодежи; развитие системы переподготовки 
и повышения квалификации специалистов по 
работе с молодежью. реализация мероприя-
тий осуществлялась в тесном межведомствен-
ном взаимодействии со всеми структурами, 
работающими с молодежью, что позволило 
использовать дополнительные кадровые, 
материально-технические и финансовые 
ресурсы. мероприятия, проведенные в рам-
ках муниципальной программы «молодежь 
артема на 2011-2013 годы» были организо-
ваны и проведены в полном объеме. в 2013 
г. эффективность реализации программных 
мероприятий возросла по сравнению с 2011 г.

в рамках муниципальной программы «обе-

спечение жильем молодых семей артемов-
ского городского округа на 2013-2017 годы» 
были проведены следующие мероприятия: 
информационно-разъяснительная работа по 
вопросам реализации программы, пропаган-
да семейных ценностей; признание молодых 
семей нуждающимися в жилых помещениях; 
признание молодых семей, имеющих до-
статочные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты; признание молодой 
семьи участницей программы и др.

Эффективность программы в 2013 году 
имеет отрицательное значение по следующим 
причинам: целевой индикатор «число моло-
дых людей, вступивших в законный брак, из 
них: женщины в возрасте до 35 лет; мужчины 
в возрасте до 35 лет» не является абсолют-
ным; целевой индикатор «количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет получения социальных выплат, в том 
числе молодых специалистов, работающих в 
бюджетной сфере» не достигнут в связи с на-
рушением «правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования».

к проблемным явлениям в молодежной 
политике, реализуемой в артемовского го-
родском округе, можно отнести следующие: 
невысокий уровень вовлеченности молодежи 
в социальную практику; высокий уровень 
безработицы среди молодежи; отсутствие ме-
ханизмов для поддержки молодежного пред-
принимательства; проблема обеспечения 
жильем молодых семей; отсутствие системы 
поддержки молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

исходя из вышеперечисленных проблем, 
необходимо совершенствовать условия для 
успешного развития потенциала молодежи и 
ее эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-по-
литического и культурного развития артемов-
ского городского округа.

в целях повышения эффективности реали-
зации молодежной политики в артемовском 
городском округе предложены мероприятия, 
направленные на: повышение уровня вовле-
ченности молодежи в социальную практику; 
организацию трудовой занятости молодежи; 
создание системы поддержки молодых лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации; формирование здорового образа жизни 
в молодежной среде; создание условий для 
духовно-нравственного, интеллектуального 
и физического развития молодежи; развитие 
созидательной активности молодежи; разви-
тие социального и материально-экономиче-
ского благополучия молодых семей. ■
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Перспективные направления 
социально-экономической 
политики Арсеньевского городского 
округа  

екатерина владимировна СулТанова
кандидат социологических наук,
доцент кафедры государственного и муниципального управления и права
владивостокского государственного университета экономики и сервиса

ксения александровна Демина
владивостокский государственный университет экономики и сервиса

муниципальная социально-экономиче-
ская политика - это важнейшая составная 
часть систем местного самоуправления. 
местная социально-экономическая полити-
ка - это взаимосогласованная совокупность 
социальных, экономических, экологических 
целей и установок (ориентиров), а также 
способов их достижения, разработка и прак-
тическая реализация которых осуществляет-
ся самим местным сообществом и органами 
самоуправления. главная и конечная цель 
муниципальной социально-экономической 
политики - улучшение качества жизни на-
селения, образующего местное сообщество, 
и увеличение его вклада в развитие всего 
общества. важнейшие составляющие мест-
ной социально-экономической политики 
являются социальная, экономическая, эко-
логическая, научно-инновационная и другие 
виды местной политики [1].

Социально-экономическое развитие му-
ниципального образования является управ-
ляемым процессом качественного изменения 
социальной и экономической сфер, которые 
не ухудшают состояние окружающей среды и 
приводят к улучшению условий жизни насе-
ления. в качестве интегрального показателя 
и главной цели социально-экономического 
развития рассматривается повышение каче-
ства жизни населения, при этом преобразо-
вания в экономической сфере выступают как 
средства достижения этой цели. Для решения 
отмеченных проблем и совершенствования 
системы и процесса управления местным 
развитием необходима комплексная диагно-
стика основных направлений и результатов 
управленческой деятельности, что обуслав-
ливает актуальность разработки инструмен-
тария оценки качества и результативности 

управления социально-экономическим раз-
витием муниципальных образований [2].

в настоящее время на федеральном уров-
не действует Федеральный закон № 172-ФЗ 
«о стратегическом планировании в россий-
ской Федерации» [4] от 28.06.2014 г., так же 
вопросы разработки прогнозов социально-
экономического развития получили частич-
ное отражение в Федеральном законе от 20 
июля 1995 г. № 115-ФЗ «о государственном 
прогнозировании и программах социально-
экономического развития российской Феде-
рации» [5]. Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 г. «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» [6] закрепил в качестве 
одного из вопросов местного значения город-
ского округа вопросы его территориального 
планирования и развития. вопросы терри-
ториального планирования муниципальных 
образований регламентированы главой 3 
градостроительного кодекса российской 
Федерации. кроме того, указанный закон в 
числе полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения выделяет принятие и организацию 
выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также орга-
низацию сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти.

программно-целевое планирование 
муниципального образования в области 
социально – экономического развития осно-
вывается в процессе отбора основных целей 
социального и экономического развития, 
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разработке взаимоувязанных мероприятий и 
по их достижению в намеченные сроки при 
сбалансированном обеспечении ресурсами 
и эффективном развитии. программно-целе-
вой метод предполагает основной документ, 
характеризующий социально-экономические 
процессы, это прогнозы социально-экономи-
ческого развития на соответствующие пери-
оды. глава арсеньевского городского округа 
в целях определения основных принципов 
и установления общего порядка разработки 
прогнозов социально - экономического раз-
вития арсеньевского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» [7], уставом 
города арсеньева [8], утвердил порядок 
разработки прогноза социально - экономи-
ческого развития арсеньевского городского 
округа.

основные перспективные направления 
социально-экономического развития арсе-
ньевского городского округа представлены 
в концепции социально-экономического 
развития арсеньевского городского округа 
на 2006-2015 годы. на основе концепции 
социально-экономического развития арсе-
ньевского городского округа на 2006-2015 
годы, были выделены основные проблемы, 
предпосылки, стратегические направления, 
цели и задачи социально-экономического 
развития.

основной целевой установкой социаль-
но-экономического развития арсеньевского 
городского округа является повышение  
благосостояния жителей городского округа, 
защита их интересов и обеспечение безопас-
ности во всех сферах деятельности. в соот-
ветствии с этим главными целями социально-
экономического развития городского округа 
на ближайшие года является создание ус-
ловий для стабильного развития экономики, 
направленных на улучшение социального 
положения и материального благосостояния 
населения; на долгосрочную перспективу 
необходимо обеспечить устойчивость эконо-
мического роста и переход на качественно 
новый уровень жизни населения городского 
округа.

таким образом, можно сформулировать 
главные стратегические цели и приоритет-
ные стратегические направления, которые 
определены с учетом специфики городского 
округа, а так же с учетом выявленных про-
блем:

1. повышение уровня и качества жизни 
населения подразумевает обеспечение за-
нятости трудоспособного населения путем 
реализация программ создания новых рабо-
чих мест и программ занятости населения, 

повышение материального уровня жизни 
населения, повышение реальных доходов 
населения и др.

2. развитие экономического потенциала  
городского округа. реализация экономиче-
ского потенциала будет обусловлена улуч-
шением политики правительства российской 
Федерации в отношении предприятий впк, 
использованием экспортного потенциала 
предприятий и их инновационной деятельно-
стью, повышением конкурентоспособности 
продукции предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, созданием 
условий для эффективной деятельности дей-
ствующего предприятия легкой промышлен-
ности (ооо «ароСС»), воспроизводством и 
развитием трудового потенциала, созданием 
условий для развития и поддержки пред-
принимательства на территории городского 
округа, созданием условий для привлечения 
инвестиций в экономику городского округа, 
развитием межмуниципального сотрудниче-
ства, а так же разработкой и реализацией 
программ социально-экономического раз-
вития городского округа на  среднесрочный 
период. 

3. повышение эффективности функци-
онирования муниципальных отраслевых 
рынков, организация деятельности которых 
отнесена к вопросам местного значения 
ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации»[6]. 
по этому направлению будет проводиться 
мониторинг муниципальных отраслевых 
рынков, разработка и реализация целевых 
программ развития муниципальных отрасле-
вых рынков.

4. повышение эффективности бюджетного 
процесса, его ориентация на стимулирование 
экономического роста и снижения социаль-
ного неравенства. основным направлением 
повышения эффективности бюджетного 
процесса является переход к программно-
целевым методам бюджетного планирова-
ния, обеспечивающим прямую взаимосвязь 
между распределением бюджетных средств 
и фактическими результатами их исполь-
зования в соответствии с установленными 
приоритетами социально-экономической по-
литики территории.

5. повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью путем 
обеспечения эффективности использования 
муниципального имущества и обеспечения 
эффективности использования муниципаль-
ных земель.

в рамках достижения стратегических це-
лей и приоритетных задач в арсеньевском 
городском округе в 2013 году реализовыва-
лись 8 муниципальных программ: муници-
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пальная целевая программа «организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков арсеньевского городского округа 
на 2013-2015 годы»; муниципальная целе-
вая программа «обеспечение доступа к сети 
интернет образовательных учреждений ар-
сеньевского городского округа на 2011-2014 
годы»; муниципальная долгосрочная целе-
вая программа «модернизация образователь-
ных учреждений арсеньевского городского 
округа на 2012-2014 годы»; муниципальная 
долгосрочная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности в арсеньевском городском 
округе на 2010-2015 годы»; муниципальная 
программа «развитие физической культуры 
и спорта в арсеньевском городском округе 
на 2013 -2015 годы»; муниципальная про-
грамма «обеспечение жильем молодых 
семей арсеньевского городского округа в 
2012-2015 г.г.»; Муниципальная целевая 

программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства Арсеньев-
ского городского округа на 2014-2017г»; 
Муниципальная программа «озеленение 
города на 2013 – 2015 годы» [9].

подводя итоги всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что арсеньев-
ский городской округ в своем  социально-
экономическом развитии не стоит на месте. 
Цели и задачи, стоящие перед властями 
городского округа, активно, но постепенно 
осуществляются, то есть все отрасли и сферы 
жизнедеятельности муниципального образо-
вания в области социально-экономического 
развития имеют существенный результат. 
исходя из этого, можно сказать, что деятель-
ность органов муниципального образования 
эффективна и показывает определенные 
результаты. теперь необходимо двигаться 
дальше и достигать все более лучшие по-
казатели. ■

Экономика и управление
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внутренний контроль и мониторинг качества 
консультационных услуг как инструмент обеспечения 
эффективности государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

основными инструментами обеспечения 
высокого уровня качества обслуживания 
предпринимателей являются стандартизация 
государственных услуг и внутренний кон-
троль и мониторинг качества обслуживания 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства сотрудниками государственных 
учреждений г. москвы.

ориентир качества государственных 
услуг – стандарт. Заложенные в стандарте 
требования так или иначе влияют на фор-
мирование цивилизованного рынка услуг, на 
повышение качества жизни жителей регио-
на.

Следствие нематериальной природы 
многих видов услуг – ограниченность или 
полная невозможность установления их ко-
личественных характеристик и, как правило, 
невозможность использования инструмен-
тальных методов при контроле и проверке 
результата оказания государственных услуг.

названные особенности диктуют и иные 
подходы к стандартизации в сфере госу-
дарственных услуг, отличные от подходов, 
применяемых к стандартизации продукции. 
например, здесь большое значение приоб-
ретают описательные приемы в определении 
качества услуг, а также экспертные и социо-
логические методы оценки.

в данном аспекте особый интерес пред-
ставляет опыт стандартизации государствен-
ных услуг по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и создания 
системы внутреннего контроля и мониторин-
га качества обслуживания субъектов мСп 
государственного бюджетного учреждения 
города москвы «малый бизнес москвы» 
(создано в соответствии с исполнением рас-

поряжения правительства москвы 105 от 7 
марта 2012 года, 18 апреля 2012 года).

Деятельность гБу города москвы «малый 
бизнес москвы» направлена на улучшение 
привлекательности города москвы для веде-
ния бизнеса, увеличение доходов субъектов 
мСп, рост налоговых поступлений от субъек-
тов малого и среднего бизнеса, а также по-
вышение количества создаваемых рабочих 
мест [1, с.18-23].

основными целями создания гБу «малый 
бизнес москвы» являлись:

- повышение эффективности и прозрач-
ности мер поддержки;

- внедрение высочайших стандартов ка-
чества обслуживания предпринимателей;

- актуализация существующих мер оказа-
ния поддержки субъектов мСп;

- разработка новых мер поддержки в 
соответствии с лучшими зарубежными и от-
ечественными практиками.

в настоящее время, гБу «малый бизнес 
москвы» осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям:

- консультирование субъектов мСп и на-
чинающих предпринимателей по вопросам 
создания и ведения бизнеса в городе москве, 
в том числе по вопросам участия в госзаказе;

- ведение реестра субъектов мСп и рее-
стра получателей государственной поддерж-
ки мСп;

- организация обучения начинающих 
предпринимателей и специалистов компаний 
мСБ;

- оказание мер по финансовой поддержке 
субъектов мСп;

- организация работы Центра по поддерж-
ке экспортно-ориентированных предприятий 
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мСп;

- проведение аналитических исследо-
ваний деловой среды в городе москве и 
измерение эффективности оказания мер 
поддержки мСБ;

- реализация мероприятий по популяриза-
ции предпринимательства.

С февраля 2013 года по настоящее время 
в рамках реализации мероприятий по оценке 
качества работы сотрудников территори-
альных подразделений гБу города москвы 
«малый бизнес москвы» и внешних консуль-
тационных пунктов, размещенных в Центрах 
развития бизнеса оао «Сбербанк», отделом 
контроля качества применяются следующие 
инструменты контроля и обеспечения каче-
ства предоставления государственных услуг:

- оценка качества работы сотрудников 
территориальных подразделений и внешних 
консультационных пунктов при ЦрБ оао 
«Сбербанк» по методу «тайный посетитель»;

- оценка удовлетворенности предпри-
нимателя качеством предоставляемых кон-
сультаций (Журнал отзывов и предложений 
территориального подразделения; обратная 
связь от предпринимателей otziv@mbm.ru; 
электронная анкета оценки удовлетворен-
ности качеством услуг (размещена на офи-
циальном сайте гБу города москвы «малый 
бизнес москвы» - http://www.mbm.ru, раз-
дел «оцените нас!»);

- комплексная оценка территориального 
подразделения и внешнего консультацион-
ного пункта;

- контроль качества групповой консуль-
тации для субъектов мСп, проводимой в 
территориальном подразделении.

основными целями внутреннего контроля 
и мониторинга качества работы сотрудников 
территориальных подразделений гБу города 
москвы «малый бизнес москвы» и внешних 
консультационных пунктов при ЦрБ оао 
«Сбербанк» является:

- повышение эффективности работы со-
трудников территориальных подразделений 
и консультационных пунктов предоставля-
ющих консультационную поддержку субъек-
там мСп;

- предоставление обратной связи со-
трудникам и их непосредственным руко-
водителям о соответствии выполняемой 
работы утвержденным стандартам качества, 
процедурам, нормативным актам и внутрен-
ним документам учреждения, Департамента 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства правительства города москвы;

- выявление зон профессионального раз-
вития и направлений обучения сотрудников;

- выявление лучших сотрудников для 
включения их в кадровый резерв.

Задачи отдела контроля качества гБу го-

рода москвы «малый бизнес москвы»: 
- внедрение и поддержание в актуальном 

состоянии инструментов контроля и оценки 
качества государственных услуг по консуль-
тационно-методической поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в соответствие с требованиями гоСт ISO 
9001-2011 и методики SERVQUAL;

- обеспечение регулярного мониторинга 
и комплексной оценки выполнения требова-
ний Стандартов и регламентов сотрудниками 
структурных подразделений, в том числе и 
территориально обособленных при оказании 
государственных услуг по консультационно-
методической поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- мониторинг и измерение удовлетворен-
ности субъектов мСп качеством консуль-
тационной поддержки в соответствие с 
требованиями гоСт р 54732-2011/ISO/TS 
10004:2010;

- разработка предложений по корректи-
рующим/предупреждающим действиям на-
правленных на устранение несоответствий, 
выявленных в результате проведения ком-
плексных оценочных мероприятий, а также 
мероприятий по повышению эффективности 
деятельности структурных подразделений;

- подготовка сводных статистических и 
аналитических отчетов, а также выводов и 
рекомендаций по результатам комплексной 
оценки деятельности сотрудников террито-
риальных подразделений;

- участие в разработке и внедрении новых 
процессов работы с субъектами мСп.

при построении эффективной систе-
мы внутреннего контроля и мониторинга 
качества консультационных услуг особое 
внимание необходимо уделить использова-
нию инструментов внутреннего маркетинга 
и ценностно-ориентированного подхода к 
управлению персоналом [2, с.19], а также 
формированию корпоративной культуры [3, 
с.80-82; 4, с.155-170; 5, с.129-131].

Цель внутреннего маркетинга на стра-
тегическом уровне - создание внутренней 
среды государственного учреждения, спо-
собствующей развитию мотивированного и 
клиентоориентированного персонала. Эта 
цель должна достигаться с помощью следу-
ющих инструментов:

- методы, направленные на мотивацию 
персонала и децентрализацию процесса 
принятия решений;

- кадровая политика, включающая в себя 
подбор персонала, разработку должностных 
инструкций, системы оплаты труда и др.;

- внутреннее обучение персонала;
- планирование и контроль процесса ука-

зания консультационных услуг.
Цель внутреннего маркетинга на такти-
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ческом уровне - организация продвижения 
консультационных услуг, сопровождение 
услуг, проведение кампаний и отдельных 
маркетинговых приемов, направленных на 
сотрудников и основанных на следующих 
принципах:

- сотрудники – это первый рынок услуг 
государственного учреждения;

- сотрудники должны понимать, почему 
от них ожидают определенного поведения в 
определенной ситуации при оказании услуг;

- сотрудники должны признавать пра-
вильными все действия государственного 
учреждения, между руководством и персона-
лом должно быть достигнуто соглашение по 
всем основным вопросам;

- услуга должна быть полностью раз-
работана, апробирована и принята внутри 
государственного учреждения до того, как 
будет предложена внешним клиентам;

- внутренние информационные каналы 

должны эффективно работать.
реализация комплексного подхода к ор-

ганизации системы внутреннего контроля 
и мониторинга качества консультационной 
поддержки субъектов мСп, позволила полу-
чить следующие результаты:

- рост уровня качества работ по оказанию 
государственных услуг по консультационно-
методической поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
выполнения государственного задания;

- руководство и структурные подраз-
деления обеспечены актуальными инфор-
мационно-аналитическими материалами об 
уровне качества государственных услуг по 
консультационно-методической поддержке 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и удовлетворенности субъектов 
мСп качеством предоставленной консульта-
ционной поддержки. ■
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Современное состояние инвестиционной деятельности в 
Саратовской области

ирина павловна коЖевникова
магистрант факультета «Магистратуры и аспирантуры»
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина

ключевыми аспектами развития эко-
номики региона являются улучшение ин-
вестиционной привлекательности данной 
территории, развитие конкуренции во всех 
отраслях, ускорение экономического роста, 
формирование современной инновационной 
инфраструктуры на рынках товаров и услуг. 
во всех развитых странах особое внимание 
уделяется инвестиционному аспекту в раз-
витии экономики регионов. изучаются и 
анализируются условия повышения эффек-
тивности использования государственных 
(бюджетных), внешних (иностранных) и 
внебюджетных инвестиций

Благоприятный инвестиционный климат 
Саратовской области обусловлен целым 
рядом конкурентных преимуществ, которые 
создают уникальные условия для ведения 
бизнеса и производства товаров, работ, 
услуг, себестоимость которых позволяет 
успешно конкурировать с производителями 
из других регионов страны. главные конку-
рентные преимущества области — большое 
количество свободных земель сельскохозяй-
ственного назначения, энергоизбыточность, 
развитая газо- и нефтедобыча и минерально-
сырьевые ресурсы. основой для реализации 
крупных инвестиционных проектов во всех 
отраслях экономики является высокий науч-
но-образовательный потенциал области [2]. 

как следует из таблицы 
1, по годам происходит 
абсолютное увеличение объ-
ема инвестиций в основной 
капитал на 4535,2 млн. руб., 
но снижаются темпы роста 
инвестиций в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. на 12,1%, 
что свидетельствует о необ-
ходимости усилить внимание 
к привлечению инвестиций в 
основной капитал.

чтобы обеспечить устой-
чивый рост экономики, тре-
буются инвестиции в физиче-

ский капитал, в первую очередь в машины 
и оборудование, в человеческий капитал, в 
сектор знаний. при этом вложения в чело-
веческий капитал и знания являются особо 
значимыми ввиду того, что они создают 
предпосылки для появления научно-техни-
ческих нововведений, которые, в свою оче-
редь, выступают внутренними источниками 
постоянного экономического роста.

Таблица 1 - Инвестиции в основной капи-
тал Саратовской области (млн. руб.)

вместе с тем, анализ инвестиционных про-
цессов в региональной экономике позволяет 
утверждать, что доля инвестиций в машины, 
оборудование и транспортные средства 
сокращается. только с 2011 г. данный по-
казатель в Саратовской области снизился на 
4,6% (табл. 2).

в структуре инвестиций в основной капи-
тал по видам основных фондов наибольший 
удельный вес за весь анализируемые период 
составляют инвестиционные вложения в но-

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г к 
2011г.

инвестиции  в основ-
ной капитал – всего, 100 100 100

в том числе на:
Жилища 13,6 17,9 21,0 7,4

Здания (кроме жилых) 
и сооружения 35,1 35,0 31,8 -3,3

машины,                
оборудование, транс-

портные средства
48,2 44,6 43,6 -4,6

прочие 3,1 2,5 3,5 0,4

Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал по 
видам основных фондов  (в % к итогу)

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
инвестиции в 

основной  
капитал

101406,2 117645,8 122181,0

в % к преды-
дущему году 116,0 103,9

Экономика и управление
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вые машины, оборудование и транспортные 
средства, что составляет 43,6% (в 2012 г. 
– 44,6%). Более трети инвестиций (31,8%) 
направлялось на строительство зданий (кро-
ме жилых) и сооружений. Доля затрат на 
строительство жилых домов увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на 3,1 про-
центных пункта и составила 21,0%.

в структуре инвестиций в основной капи-
тал по видам экономической деятельности 
26,3% направлены на развитие транспорта 
и связи, 25,7% – на обрабатывающие произ-
водства, 18,5% – на производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, 9,6% 
– на операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг. 

рост инвестиционной активности в 2013 
г. наблюдался в таких видах экономической 
деятельности как (табл.3): в строительстве 
на 101,3% по отношению к 2012 г., в оп-
товой и розничной торговле; ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 
на 32,4% к уровню 2012 г., транспорте и 
связи – 17,50%,. операциях с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлении услуг 

– 33,7%.
в структуре инвестиций в основной капи-

тал по видам экономической деятельности 
26,3% направлены на развитие транспорта 
и связи, 25,7% – на обрабатывающие произ-
водства, 18,5% – на производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, 9,6% 
– на операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг. 

рост инвестиционной активности в 2013 
г. наблюдался в таких видах экономиче-
ской деятельности как: в строительстве на 
101,3% по отношению к 2012 г., в оптовой 
и розничной торговле; ремонте автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 
на 32,4% к уровню 2012 г., транспорте и 
связи – 17,50%,. операциях с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлении услуг 
– 33,7%.

Существенное сокращение объемов инве-
стиций в основной капитал по сравнению с 
2012 г. отмечено в гостиницах и ресторанах 
на 54,5%, здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг –33,1%, добыче 
полезных ископаемых – 20,7%, финансовая 

Показатели
2012 г. 2013 г. 2013 г к 

2012г., 
в %;

Млн. 
руб.

в % к 
итогу Млн. руб. в % к 

итогу
всего, млрд. руб. 83,3 100 86,3 100 3,6

в том числе по видам экономической 
деятельности:

сельское хозяйство,  охота  и лесное 
хозяйство 4032,7 4,8 3748,4 4,3 -7,0

добыча полезных ископаемых 3406,8 4,1 2699,9 3,1 -20,7
обрабатывающие производства 24068,1 28,9 22200,2 25,7 -7,8
производство и распределение 
электроэнергии, газа  и воды 15804,1 19,0 15973,8 18,5 1,1

строительство 502,7 0,6 1011,9 1,2 101,3
гостиницы и рестораны 21,1 0,003 9,6 0,001 -54,5

оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных  средств, мотоциклов,  
бытовых  изделий и предметов личного  

пользования

2338,5 2,8 3095,8 3,6 32,4

транспорт и связь 19298,3 23,2 22675,3 26,3 17,5

финансовая деятельность 1311,7 1,6 934,4 1,1 -28,8

операции с недвижимым  имуществом,  
аренда и предоставление услуг 6212,2 7,5 8304,2 9,6 33,7

государственное  управление и обеспе-
чение  военной безопасности; обяза-

тельное социальное обеспечение
1097,7 1,3 877,2 1,0 -20,1

образование 2351,2 2,8 2658,5 3,1 13,1
здравоохранение и предоставление  со-

циальных  услуг 1952,0 2,3 1306,4 1,5 -33,1

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 911,3 1,1 762,3 0,9 -16,4

Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Сара-
товской области за 2012-2013 гг. (в млн. руб.)
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деятельность – 28,8% и  предоставлении 
прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг на 16,4%,

в структуре инвестиций в основной капи-
тал по источникам финансирования на долю 
собственных средств приходилось 47.3%. 
Доля привлеченных средств составила 
52.7%. в структуре инвестиций несколько 
уменьшилась доля бюджетных средств – с 
13,5% до 11,2%. таким образом, в структуре 
инвестиций по источникам финансирования 
преобладают привлеченные средства, тогда 
как кредиты банков составляют наименьшую 
часть. Это свидетельствует о неразвитости 

региональной инвестиционной инфраструк-
туры и в первую очередь о проблемах в 
банковской сфере. Большинство кредитов, 
выдаваемых банками на данный момент, 
являются краткосрочными, что делает не-
возможным финансирование за счет них 
долгосрочных инвестиционных проектов

из таблицы 5 видно, что в 2013 году в Са-
ратовскую область поступило иностранных 
инвестиций на сумму 171449,6 тыс. долл. 
СШа [4].

объем прямых иностранных инвестиций, 
поступивших за 2013 год, возрос и составил 
88284,6 (114,6%) по сравнению с 2012 го-
дом. Доля прямых иностранных инвестиций в 

общем объеме увеличилась с 
41,2% за 2012 год до 51,5% 
за 2013 год. 

Доля прочих иностранных 
инвестиций поступивших за 
2013 год составила 45,5% от 
общего объема иностранных 
инвестиций, портфельных 
(акции и паи) – 3,0%. 

в 2013 году в животно-
водстве осуществлялась 
реализация 20 инвестици-
онных проектов на общую 
сумму 3,9 млрд. рублей, в 
том числе введены в экс-
плуатацию высокотехноло-
гичные свинокомплексы в 
Хвалынском и Энгельском 
районах - «Свинокомплекс 

«Хвалынский», в калининском районе - ком-
пания «рамфуд-поволжье», в Саратовском 
- «Сарпродагро». проведена реконструкция 
и модернизация в животноводческих поме-
щениях по содержанию крС Базарно-кара-
булакского, Советского, вольского, пугачев-
ского, красноармейского районов. 

в пищевой промышленности в 2013 году 
завершены такие крупные проекты, как: 
реконструкция аткарского мЭЗ холдинга 
«Солнечные продукты»; модернизация 
Саратовского молочного комбината; вне-
дрение автоматизированного производства 

сливочных и творожных сы-
ров. в 2014 г. планируются 
строительство, реконструк-
ция и модернизация еще 8 
овощехранилищ и выход не 
менее чем на 35 тыс. тонн 
тепличных овощей с ростом в 
1,4 раза к уровню прошлого 
года (2013 – 25,2 тыс. т)[1]. 

через Саратовскую об-
ласть проходят два крупней-
ших транспортных коридора 
«Север-Юг» и «восток-За-
пад», а также крупнейшая 

речная артерия - волга, а это уже готовое 
решение – стратегический фундамент для 
развития транспортной инфраструктуры, 
увеличения объемов перевозок грузов и 
пассажиров. важнейшим проектом в этой 
сфере является строительство нового аэро-
портового комплекса. Это первый в исто-
рии современной россии новый аэропорт, 
строительство которого осуществляется с 
«чистого листа». инвестиции - порядка 15 
млрд. рублей. уже проделана очень большая 
работа в данном направлении. Саратовская 
область добилась привлечения федеральных 
средств и начала строительства. уже прак-
тически готова взлетно-посадочная полоса 

Наименование показа-
теля 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013г. 
к 

2011г.
инвестиции в основной 

капитал 100 100 100

в том числе: 
собственные средства 39,2 41,2 47,3 8,1

привлеченные средства 60,8 58,8 52,7 -8,1
из них:

Бюджетные средства, 10,4 13,5 11,2 0,8
в том числе:

из федерального 
бюджета 5,4 9,2 8,2 2,8

из бюджетов субъ-
ектов федерации 4,1 3,0 2,0 -2,1

Таблица 4 - Структура инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования в Саратовской области в 2011-
2013 гг. (в % к итогу)

 
2013 Справочно: 

2012 
в % к итогу

тыс. долл. 
США

в % к
2012 итогу

инвестиции 171449,6 91,7 100 100
  из них:     

прямые инвестиции 88284,6 114,6 51,5 41,2
портфельные инве-

стиции 5124,6 105,3 3,0 2,6

прочие инвестиции 78040,4 74,4 45,5 56,2

Таблица 5 - Поступление иностранных инвестиций в Сара-
товскую область за 2013 год
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для приема воздушных судов. удалось со-
гласовать с инвестором и синхронизировать 
в трехстороннем соглашении действия всех 
участников проекта – федеральный, регио-
нальный бюджеты и бизнес [1]. 

говоря о настоящем времени, хочется за-
метить, что современные условия развития 
экономики характеризуются ускорением 
глобализации и обострением конкурентной 

борьбы не только между компаниями и стра-
нами, но и между регионами. территории 
конкурируют между собой за рынки сбыта, 
инвестиции, кадровый и интеллектуальный 
потенциал и другие ресурсы. Эта ситуация 
требует применения новых инструментов 
поддержания и повышения конкурентоспо-
собности регионов. ■
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развитие государственно-частного 
партнерства на социально-экономическое 
состояние  Ханты-Мансийского автономного 
округа

анастасия игоревна Дунаева
ФГобУ вПо «Финансовый университет при Правительстве российской Федерации»

принятый закон о гчп, послужил основой 
и необходимым условием сотрудничества с 
государственной корпорацией «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(внешэкономбанк)» по реализации масштаб-
ного социального проекта, основанного на 
окружной целевой программе  «новая школа 
Югры на 2010 – 2013 годы».

в целях привлечения инвестиций  в 
экономику автономного округа, развития 
общественной инфраструктуры и качества 
услуг, предоставляемых  с использованием 
объектов общественной инфраструктуры, 
обеспечения эффективности использования 
имущества, находящего в собственности 
автономного округа и (или) муниципальных 
образований  в регионе принят окружной за-
кон  закрепляющий принципы гчп и порядок 
заключения соглашений.[1]

предпосылкой проекта являлась острей-
шая проблема обеспечения детей Югры 
местами в детских общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях. 
на протяжении ряда лет автономный округ 
входит в тройку субъектов российской Фе-
дерации, демонстрирующих положительные 
тенденции демографического развития. 
ежегодно естественный прирост населения 
составляет в среднем до 14,0-15,0 тыс. 
человек. программой запланировано строи-
тельство и реконструкция около 100 школ и 
детских садов [3] так как,    несмотря на меры 
по оснащению образовательного процесса, 
реализованные за период 2007 - 2010 гг., 
более 30% школьников автономного округа 
обучаются в условиях, не соответствующих 
современным требованиям.

 необходимым элементом указанной про-
граммы является привлечение внебюджет-
ных источников финансирования. Формула 
финансирования программы предполагает 
30% участие автономного округа и 70% 
внебюджетных средств. общий объем не-

обходимого финансирования  программных 
мероприятий  по строительству и реконструк-
ции объектов программы на 2010 - 2013г.г. 
составляет 26,2 млрд. рублей.

разрабатываемый Центром гчп внешэ-
кономбанка механизм предусматривает 
использование схемы – BOLT. то есть, 
строительство объекта инвестором с воз-
никновением у него права собственности, 
передача объекта в аренду муниципально-
му образованию с последующим выкупом. 
Схема, используемая внешэкономбанком 
базируется на применении регионального 
законодательства о государственно-частном 
партнерстве и предполагает создание на его 
основе муниципальной правовой базы. 

вместе с тем, развитие гчп в автономном 
округе, как и в иных регионах, сдерживается 
конкуренцией с федеральным законодатель-
ством о государственных закупках, о защите 
конкуренции, земельным и бюджетным 
законодательством.  указанные проблемы 
общеизвестны.

Создание условий для успешной реали-
зации проектов на принципах гчп возможно 
только при комплексном изменении феде-
рального законодательства и формировании 
правоприменительной практики.  

таким образом, успешная реализация 
мероприятий по строительству детских са-
дов с учетом масштаба поставленных задач 
сегодня возможна при дифференцированном 
подходе к используемым механизмам.

в связи с чем, наряду с работой по реа-
лизации проекта, подготовленного внешэ-
кономбанком, в Югре разработан механизм 
привлечения инвестиций для строительства 
образовательных объектов на условиях 
оплаты в рассрочку, в том числе принята 
нормативная правовая база, позволяющая 
создать условия для привлечения инвести-
ций в создание объектов образования.

реализация данного проекта в рамках гчп 
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имеет следующие положительные эффекты 
для развития территории Ханты – мансий-
ского автономного округа (Хмао):

1) социальный эффект: к 2015 году в 
округе полностью решится проблема очеред-
ности в дошкольные учебные заведения, все 
дошкольники, начиная с 3 лет, будут обе-
спечены местами в муниципальных учреж-
дениях; также приобретенная оргтехника, 
интерактивные доски, учебно – лаборатор-
ное оборудование по естественным наукам, 
обновленные фонды школьных библиотек 
позволят существенно качественно повысить 
уровень и качество предоставляемого обще-
го образования на территории Хмао;

2) экономический эффект для развития 
бизнеса на территории Хмао: серьезный 
вклад в рыночную стоимость и конкуренто-
способность компании на рынке, улучшения 
в городах, занятие корпоративной ниши  - 
лидера в развитии территорий в россии, 
международное признание, признание в рос-
сии федеральными и региональными властя-
ми, бизнес - сообществом и собственными 
сотрудниками, изменение имиджа компании 
в городах присутствия, создание платформы 
для репликации в других городах;

3) экономический эффект для развития 
территории Хмао: развитие бизнеса в Хмао 
и повышение его социальной активности 
приведет к повышению инвестиционной при-
влекательности региона, что в свою очередь 
будет способствовать притоку инвестиций 
в экономику региона и, как следствие, 
увеличению поступлений в региональный и 
местные бюджеты Хмао.  

в Югре в настоящее время реализуется 

ряд инфраструктурных проектов т.ч. с при-
менением механизмов гчп.  в сфере ЖкХ с 
привлечением средств европейского банка 
реконструкции и развития реализуются про-
ект развития коммунальных служб города 
Сургута, проект развития коммунальных 
служб г. пыть - Яха, проект развития комму-
нальной инфраструктуры Сургутского райо-
на, проект реконструкции жилищного фонда 
г. Сургута и др. в процесс реализации ин-
фраструктурных проектов вовлекаются так-
же градообразующие и ведущие отраслевые 
предприятия. вместе с тем, необходимо при-
знать, что Югра не имеет широкой практики 
реализации классических схем гчп. однако 
работа в данном направлении ведется. 

подводя итог выше сказанному можно 
сделать вывод о том, что в регионах  не-
обходимо вести комплексную работу по 
взаимодействию бизнеса и власти для по-
вышения показателей устойчивого развития 
территорий с использованием схем гчп. ис-
пользование схем государственно-частного 
партнерства  в автономном округе принесет 
положительный эффект для развития регио-
на в целом, и позволит снизить уровень за-
трат за счет стандартизации и оптимизации 
проектных решений с применением энерго-
эффективных  и экологически безопасных 
технологий; сократить эксплуатационные 
расходы вследствие применения более эф-
фективных технологий; повысить бюджет-
ную эффективность вследствие налоговых 
поступлений от реализации проекта, исполь-
зовать косвенные социальные эффекты от 
создания рабочих мест, повышения уровня 
образованности населения. ■
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определение количественных и 
качественных характеристик малого 
бизнеса в российской Федерации

никита олегович уДаЧин
ФГобУ вПо «Финансовый университет при Правительстве российской Федерации»

Экономическое содержание понятия «ма-
лый бизнес» составляет совокупность эконо-
мических отношений, складывающихся меж-
ду субъектами общественного производства 
по поводу инициативной, самостоятельной, 
особо рисковой и инновационной хозяй-
ственной деятельности на малых предпри-
ятиях. областью этих отношений выступают 
различные сферы и отрасли экономики[1].

предпринимательство как социальное 
явление осуществляет функции внутреннего 
и внешнего характера. внутренние функции 
также как и основные цели предпринима-
тельства характеризуются определенной 
индивидуальностью в силу своего содержа-
ния и далеко не всегда отвечают интересам 
и потребностям общества, в то время как 
внешние функции нацелены на решение за-
дач общественного развития. 

Сфера предпринимательства в нацио-
нальном хозяйстве зачастую включает в 
себя широкий спектр организаций и пред-
приятий, которые можно сгруппировать по 
различным признакам с целью упрощения 
процесса экономического анализа.

Широко распространены классификации 
по размеру, форме собственности, направ-
лению деятельности, принадлежности к той 
или иной отрасли экономики, основному 
производственному фактору, форме органи-
зации.

в зависимости от формы собственности 
предприятия делятся на: частные, существу-
ющие как самостоятельные и независимые 
или как объединения и их составные части. 
в частный сектор также входят и фирмы с 
государственным участием, но доля госу-
дарства в капитале не должна быть преоб-
ладающей;

- акционерные, основанные на акцио-
нерном капитале (вырученном от продажи 
выпущенных акций);

- государственные, под которыми понима-

ется как чисто государственные (в том числе 
муниципальные), где капитал и управление 
полностью принадлежит государству, так и 
смешанные, где государство обладает боль-
шей частью капитала или играет решающую 
роль в управлении. 

в соответствии с рекомендацией орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития (оЭСр) государственными препд-
приятиями считаются те, в которых доля 
государства в капитале превышает 50%. 
так же государственными считаются пред-
приятия, которые находятся под контролем 
государственных органов через систему 
руководства, состоящую из государственных 
чиновников.

по своему размеру предприятие может 
быть малым, средним или крупным. размер 
предприятия определяется с учетом двух 
факторов - численность персонала и объема 
производства (продаж). Среди ввсех форм 
предприятий (малых, средних и крупных) 
обычно преобладают малые предприятия - 
на эту категорию приходится наибольшее 
число организаций (в нашей стране на долю 
таковых приходится около половины всей 
численности организаций)[3].

в качестве особой категории малого биз-
неса выделяют семейные предприятия. при 
этом не следует думать, что семейные пред-
приятия являются узкой категорией, не стоя-
щей внимания исследователей «настоящего» 
малого бизнеса. Семейные предприятия 
составляют значительную, если не большую 
часть малых предприятий вообще, а успеш-
ных малых предприятий – особенно[4]. 

Существует различные мнения о количе-
ственной стороне изменения вышеусказан-
ных критериев, не смотря на то что данные 
критерии наиболее распространены в совре-
менной практике. Это объясняется большим 
количеством задач, которые подрузомевают 
использование формальных методов, и 
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различными уровнями социально - экономи-
ческого развития государств.удобство в ис-
пользовании количественных определений 
является их основным достоинством. что же 
касается недостатков данных критериев, то 
это отсутствие теоретической базы, которая 
помогает в выборе конкретного параметра и 
границ для его измерения. в этой связи воз-
никают проблемы в их  использовании для 
сравнительно го анализа.траже среди ос-
новных недостатков такого вида критериев 
следует выделить их абсолютный характер.

особенности малого предпринимательства 
определяются не только небольшими раз-
мерами, но и его социально-экономической 
формой:

- небольшие масштабы хозяйственной 
деятельности, как правило, на локальных 
рынках;

- зависимость предпринимательской дея-
тельности от текущей конъюнктуры рынка;

- базирование на особо рисковой и инно-
вационной основе;

- динамичность малого предприниматель-
ства, проявляющаяся в интенсивном входе и 
выходе с рынка;

- полнота экономической ответственности 
предпринимателя, так как деятельность 
основывается на личном труде владельца 
предприятия, или на использовании наем-
ного труда в сочетании с производственной 
управленческой деятельностью собственни-
ков;

- персонифицированное и гибкое управ-
ление воспроизводства с целью получения 
максимального предпринимательского до-
хода.

итак, для определения малого бизнеса 

выделяют количественный и качествен-
ный подходы. вероятно также дополнение 
качественного определения некоторыми 
количественными показателями. однако 
и данный подход опирается в основном на 
субъективные суждения и опыт, но при этом 
делается акцент на отличия, "интуитивно" 
известные как присущие компаниям того или 
иного размера. 

преимуществами качественного подхода 
можно выделить достижение некоторой сте-
пени его теоретического обоснования и учет 
широкого спектра "интуитивно" присущих 
разным предприятиям качественных кри-
териев, таких, как "система менеджмента", 
"система контроля производительности", 
"система мотивации производительности" и 
т.д. основные недостатки этого подхода со-
ставляют  сложность практического его при-
менения, которая обусловленна трудностью 
доступа к внутрифирменной информации для 
определения ряда характеристик, таких как 
"система менеджмента", а также достаточно 
широкий спектр самих критериев[5].

Для составления качественного опре-
деления малого предприятия необходимо 
выявить основные характерные особенности 
ее деятельности и развития. Данный подход 
представляет большой интерес, так как в нем 
малое предприятие рассматривается не как 
уменьшенная модель крупного предприятия, 
а как предприятие, осуществляющее свою 
деятельность с пресущими ему следующими 
специфическими чертами: высокая степень 
неопределенности; постоянное развитие и 
адаптация к новым условиям; более высокая 
необходимость во внедрении инноваций. ■
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Действующее российское законодатель-
ство о несостоятельности (банкротстве) 
представляет собой сложную систему право-
вых норм, основанием которой являются по-
ложения гражданского кодекса российской 
Федерации. 

Эти положения мы можем разделить на 
три группы:

- нормы гражданского кодекса рФ, непо-
средственно регулирующие несостоятель-
ность индивидуальных предпринимателей 
(ст.25) и юридических лиц (ст.65);

- нормы гражданского кодекса  рФ, со-
держащие специальные указания по при-
менению положений о несостоятельности 
(банкротстве) – ст. 64 (удовлетвроение 
кредиторов ликвидируемого юридического 
лица); 

-нормы гражданского кодекса рФ, непо-
средственно не затрагивающие отношения 
несостоятельности (банкротства), но имею-
щие определяющее значение для решения 
вопросов, возникающих в связи с несостоя-
тельностью (банкротства) юридических лиц. 

одно из центральных мест в системе 
правового регулирования несостоятельно-
сти (банкротства) занимает Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(с изм. 01.12.2014), задачами которого 
являются исключение из оборота неплате-
жеспособных субъектов и предоставление 
возможности добросовестным предпри-
нимателям улучшить свои дела под кон-
тролем арбитражного суда и кредиторов и 
вновь достичь финансовой стабильности.  
кроме того, в систему законодательства, 
регулирующего банкротство, входят: 

- Федеральный закон от 25 февраля 
1999г. №40-ФЗ « о несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций»(ред. от 
14.10.2014г.); 

- постановление правительства рФ от 
3 февраля 2005г. № 52 «о регулирующем 
органе, осуществляющем контроль за дея-
тельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих»; 

- постановление правительства рФ от 29 

мая 2004 г. №257 « об обеспечении инте-
ресов рФ как кредитора в делах о банкрот-
стве и в процедурах применяемых в деле 
о банкротстве»(вместе с «положением о 
порядке предъявления требований по обя-
зательствам перед российской Федерации 
в деле о банкротстве и в процедурах, при-
меняемых в деле о банкротстве») ред. от 
05.05.2012; 

- постановление правительства рФ от 19 
сентября 2003г. № 586 « о требованиях к 
кандидатуре арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве стратегического пред-
приятия или организации»;

- информационное письмо президиума 
ваС рФ от 15 августа 2003г. №74 « об от-
дельных особенностях рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций»; 

- постановление пленума ваС рФ от 8 
апреля 2003г. №4 « о некоторых вопро-
сах, связанных с введением в действие 
Федерального закона «о несостоятельности 
(банкротстве)»» 

- постановление пленума ваС рФ от 15 
декабря 2004 г. № 29 «о некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона 
«о несостоятельности (банкротства)». 

Сформулируем два принципиальных по-
ложения из действующего законодательства 
о несостоятельности (банкротстве): 

1) институт банкротства не может быть от-
несен только к одной отрасли права, посколь-
ку является комплексным институтом 
права, сочетающим нормы различных его 
отраслей. Законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве), носящее комплексный 
характер, находиться на стыке публичного и 
частного права.

2) основной тенденцией законода-
тельства о несостоятельности (бан-
кротстве) является развитие его по 
схеме: общий закон – специальный 
закон – другие нормативные акты.  
 к числу законов прежде всего следует отне-
сти гражданский кодекс  рФ и арбитражный  
процессуальный кодекс рФ. в соответствии 
со ст. 223 апк рФ дела о несостоятельности 
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рассматриваются арбитражным судом по 
правилам, предусмотренным апк рФ, с осо-
бенностями, установленными Федеральными 
законами, регулирующими вопросы несо-
стоятельности. во всех случаях, если иное 
не установлено специальными законами о 
банкротстве, применяются положения апк 
рФ. 

также нужно отметить, что законодатель-
ство о банкротстве должно включать в себя 
кроме актов Федерального уровня, акты 
субъектов рФ.

понятие несостоятельности об-
ладает определенной спецификой. в 
настоящее время законодательство о 
несостоятельности является одной из наи-
более дискуссионных областей права.  
в современном российском законодатель-
стве понятие несостоятельности вводится 
положениями Закона о банкротстве 2002г., 
где указывается, что несостоятельность 
(банкротство) есть признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей (ст.2).  
при этом гражданин считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если соответствующие обязательства и 
(или) обязанности не исполнены им в течении 
трех месяцев с момента наступления даты их 
исполнения и если сумма его обязательств 
превышает стоимость принадлежащего ему 
имущества, а юридическое лицо – если 
соответствующие обязательства и (или) 
обязанности не исполнены им в течение 
трех месяцев с момента наступления даты 
их исполнения. так, в основе несостоятель-
ности лежит положение, согласно которому 
участник имущественного оборота, не опла-
чивающий товары, услуги, работы, налоги 
и другие обязательные платежи в течении 
трех месяцев, считается неспособным испол-
нить свои обязательства перед кредиторами. 
Для того, чтобы избежать несостоятельности 
(банкротства), должник должен либо пога-
сить свои обязательства, либо представить 
суду доказательства необоснованности тре-
бований кредиторов.

каковы же критерии несостоятельности 
(банкротства).  показателями для оценки 
удовлетворительности структуры баланса 
предприятия являлись:

- коэффициент текущей ликвидности 
(характеризовал общую обеспеченность 
предприятия оборотными средствами для 
ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обя-

зательств. он определялся как отношение 
фактической стоимости находящихся в нали-
чии у предприятия оборотных средств в виде 
производственных запасов готовой продук-
ции, денежных средств и прочих оборотных 
активов к наиболее срочным обязательствам 
предприятия в виде краткосрочных кредитов 
банков, займов и различных кредиторских 
задолженностей.);

- коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (характеризовал наличие у 
предприятия собственных средств, необхо-
димых для его финансовой устойчивости. он 
определялся как отношение разности между 
объемами источников собственных средств 
и фактической стоимостью в необоротных 
активов к фактической стоимости оборотных 
средств предприятия); 

- коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности (характеризовал на-
личие у предприятия реальной возможности 
восстановить либо утратить свою плате-
жеспособность в течении определенного 
периода. он определялся как отношение 
расчетного коэффициента текущей лик-
видности к его установленному значению.  
основанием для признания структуры ба-
ланса предприятия неудовлетворительной, 
а предприятия – неплатежеспособным явля-
лось наличие одного из следующих условий:  
- коэффициент текущей ликвидности на 
конец отчетного периода имеет значение 
менее 2; 

- коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами на конец отчет-
ного периода имеет значение менее 0,1.  
коэффициент восстановления платежеспо-
собности более 1 свидетельствовал о на-
личии у предприятия реальной возможности 
восстановить свою платежеспособность.  
в рамках каждого из критериев закре-
пляется соответствующая система при-
знаков несостоятельности(банкротства).  
Закон о банкротстве 2002г. в качестве одно-
го из признаков банкротства устанавливает 
минимальный размер задолженности субъек-
та, в отношении которого инициируется дело 
о несостоятельности. 

Законодательное закрепление мини-
мального размера требований кредиторов 
означает, что права кредиторов могут 
быть защищены лишь при наличии опре-
деленного минимума требований, при 
отсутствии которого данный механизм 
защиты прав кредиторов неприменим.  
но законодательством предусматриваются 
исключения из общего правила, касающе-
гося минимального размера требований 
кредиторов. так, для ликвидируемого пред-
приятия основанием для признания его 
несостоятельным служит недостаточность 
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стоимости его имущества для удовлетворе-
ния требований кредиторов, а заявление 
о признании банкротом отсутствующего 
должника может быть подано независимо от 
размера его кредиторской задолженности.  
в соответствии со ст. 25 и 65 гк рФ банкрот-
ство должника может быть осуществлено 
принудительно или добровольно. 

Юрилическое значение при определении 
признаков несостоятельности (банкротства) 
придается лишь денежным долговым обяза-
тельствам. 

Денежные долговые обязательства - это 
задолженность за переданные товары, вы-
полненные работы, оказанные услуги, сум-
мы полученного и невозвращенного займа 
с причитающимися на него процентами, за-
долженность, возникшая вследствие неосно-
вательного обогащения, а также вследствие 
причинения вреда имуществу кредиторов 
(ст.4 Закона о банкротстве 2002г.). 

основания возникновения денежных 
обязательств могут быть отнесены либо 
к договорным, либо к внедоговорным.  
при определении признаков банкротства не 
должна учитываться задолженность, воз-
никшая по основаниям, предусмотренным 
трудовым кодексом рФ, включая долги по 
заработной плате работникам должника.  
однако денежное обязательство может 
возникнуть и по иным (внедоговорным) 
основаниям, а именно вследствие неоснова-
тельного обогащения. Суть его заключается 
в том, что лицо, которое без установленных 
законом или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное 
или сбереженное имущество (ст.1102 гк рФ) 
вследствие причинения вреда (деликтные 
обязательства). вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим 
его(ст.1064гк рФ). 

Закон о банкротстве 2002г. предусма-
тривает, что возбуждение арбитражным 
судом производства по делу о несостоя-
тельности не приостанавливает действия 
исполнительных документов, выданных на 

основании судебных решений о взыскании 
задолженности по заработной плате, выпла-
те авторского вознаграждения, возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, 
вступивших в законную силу до момента 
принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом (ст.63).  
Состав и размер денежных обязательств и 
обязательных платежей определяется на мо-
мент подачи в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом. Данное об-
стоятельство имеет принципиальное значе-
ние, например, для определения количества 
голосов кредиторов на собраниях кредито-
ров, которое признается пропорциональным 
сумме их требований к должнику. 

по общему правилу размер денежных 
обязательств по требованиям кредито-
ров считается установленным, если он 
подтвержден вступившим в силу решением 
суда или документами, свидетельствующими 
о признании должником этих требований.  
к числу установленных относятся также тре-
бования кредиторов, по которым должником 
не представлены возражения в определен-
ный срок. 

итак, анализ действующего российского 
законодательства о банкротстве позволяет 
выделить следующие признаки несостоя-
тельности предпринимательской деятель-
ности:

- наличие денежных обязательств долж-
ника долгового характера;

- неспособность гражданина или юри-
дического лица удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей в течении трех месяцев 
с момента наступления даты их исполнения;

- наличие задолженности гражданина на 
сумму не менее 10 тыс. руб., а юридического 
лица – не менее 100 тыс. руб.;

- официальное признание несо-
стоятельности арбитражным судом.  
Законодательством устанавливается допол-
нительный признак несостоятельности (бан-
кротства) гражданина, а именно: превыше-
ние суммы его обязательств над стоимостью 
принадлежащего ему имущества. ■
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Юридическая природа гражданско-правового договора 

мария александровна ТрикоЗова
магистрант Южный институт менеджмента, г. Краснодар

имущественный (гражданско-правовой) 
оборот как юридическое выражение товар-
но-денежных рыночных связей складывает-
ся из многочисленных конкретных актов от-
чуждения и присвоения имущества (товара), 
совершаемых собственниками или иными 
законными владельцами. в подавляющем 
большинстве случаев эти акты выражают 
согласованную волю товаровладельцев, 
оформленную и закрепленную в виде до-
говоров.

когда мы говорим о юридической при-
роде гражданско-правового договора, нужно 
отметить, что ее понимание в разные вре-
менные периоды было различно, но всегда 
вытекало из определения договора. так, 
Д.и. мейер определял договор как соглаше-
ние воли двух или нескольких лиц, которое 
порождает право на чужое действие, имею-
щее имущественный интерес. вникая в это 
определение договора, содержащее в себе 
существенные принадлежности его права, 
он отмечал в нем следующие моменты:

1)   соглашение воли двух или нескольких 
лиц, которое проявляется в том, что одна 
сторона дает обещание совершить какое-
либо действие, представляющее имуще-
ственный интерес, а другая принимает так, 
что договор можно определить как принятое 
обещание по отношению к предмету, пред-
ставляющему имущественный интерес;

2)   договор порождает право на чужое 
действие: одного соглашения двух  или 
нескольких лиц еще недостаточно для су-
ществования договора, а нужно, чтобы со-
глашение именно порождало право на чужое 
действие;

3)   действие другого лица, составляющее 
объект права, порождаемого договором, 
должно представлять собой юридический 
интерес;

4)   действие другого лица, составляющее 
предмет соглашения, должно представлять 
имущественный характер. имущественный 
характер действия, составляющего предмет 
договора, определяется возможностью оце-
нить его на деньги, ибо имущество в граж-
данском быту имеет значение как известная 

ценность, мерой же ценности служат деньги; 
поэтому естественно, что все имущественные 
отношения сводятся к денежной оценке.

также можно заметить, что Д.и. мейер 
уделял особое внимание именно имуще-
ственному характеру гражданско-правового 
договора. Это он отразил и в определении 
гражданско-правового договора, и в его 
признаках. в настоящее же время, думает-
ся, что все-таки определяющее значение в 
гражданско-правовом договоре играют такие 
признаки, как свобода волеизъявления сто-
рон, свобода выбора партнера и т.п. 

Следует  обратить особое внимание на 
сделочной природе гражданско-правового 
договора. так гражданско-правовой договор 
понимается как наиболее распространен-
ный вид юридических фактов. в качестве 
основания возникновения широкого спектра 
гражданских прав и обязанностей договор 
закреплен в особом подразделе гк рФ.

в ст. 8 гк рФ перечень юридических 
фактов открывают договоры и иные сделки, 
предусмотренные законом, а также догово-
ры, хотя и не предусмотренные законом, но 
не противоречащие ему. пункт 1 ст.420 гк 
рассматривает договор как соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. указанное определение явно 
имеет в виду договор-сделку. не случайно, 
поэтому п.2 той же статьи содержит отсылку 
к нормам о сделках: «к договорам приме-
няются правила о двух или многосторонних 
сделках».

Сделочная природа договора подчеркива-
лась во всех трех гк россии. Это обстоятель-
ство послужило обоснованием структуры 
гк рФ. имеется в виду, что все общее, что 
присуще сделкам так таковы, а значит и до-
говорам, содержится в объединенной главе 
9 гк о сделках. Это относится в основном 
к определению условий действительности 
сделок, а также порядку и последствиям 
признания их недействительными. исклю-
чение составлял только гк 1922 г., который 
перенес в раздел об обязательствах по-
следствия признания договоров недействи-
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тельными, сохранив в общей части кодекса 
лишь условия действительности сделок и 
тем самым договоров. при такой структуре 
законодателю оставались три возможности: 
либо оставить без регулирования послед-
ствия недействительности односторонних 
сделок, либо дублировать соответствующие 
нормы применительно к завещанию и иным 
односторонними сделкам, либо включить в 
регулирование односторонних сделок отсыл-
ки к договорам. из этих трех вариантов гк 
1922 г. выбрал первый.

новый гк рФ, дважды раскрывает содер-
жание указанного понятия - «договор». Это 
сделано, прежде всего, в главе «Сделки». в 
силу п.1 ст. 154 гк договор представляет со-
бой двух- или многостороннюю сделку, а п.3 
той же статьи предусматривает, что для за-
ключения договора необходимо выражение 
воли двух сторон (двухсторонняя сделка) 
либо трех или более сторон (многосторонняя 
сделка). ни та, ни другая норма не способна 
сама по себе определить сущность договора, 
поэтому возникает необходимость в приве-
денном выше п.1 ст. 420 гк рФ.

Для того чтобы сделку можно было на-
звать договором, необходимо соблюдать 
определенные общие правила. а именно:

1)   при заключении сделки не должны 
иметь место разрозненные волевые действия 
одного, двух или более лиц. Договор - это 
документ, подтверждающий общую (в отли-
чие от сделки) волю, единое волеизъявление 
двух и более лиц. Это умозаключение выте-
кает из смысла п. 1 ст.420 гк рФ;

2)   должна иметь место свобода волеизъ-
явления сторон, (п.1 ст.421 гк рФ);

3)   должен обеспечиваться принцип без-
условной свободы в выборе партнера при 
заключении договора;

4)   должна обеспечиваться свобода 
участников гражданского оборота в выборе 
любого партнера (при этом всякое понужде-
ние к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность 
заключать договор, предусмотрена самим 
гк, законом или добровольно принятым обя-
зательством);

5)   участникам договора должна предо-
ставляться также свобода в выборе вида 
договора, как предусмотренного, так и не 
предусмотренного законом или иным право-
вым актом (п. 3 ст. 421 гк рФ), в том числе 
возможность применять смешанный договор;

6)   должна быть свобода усмотрения 
сторон при определении условий договора, 
кроме случаев, когда содержание соответ-
ствующего условия предписано законом или 
иным правовым актом.

помимо понятия «договор» гк использует 
понятие «соглашение». объемы этих поня-

тий не всегда совпадают. если договор - это 
соглашение, то не всякое соглашение пред-
ставляет собой договор.

в содержащихся в гк определениях дого-
вора подчеркивается наряду с согласовани-
ем и другой квалифицирующий договор как 
сделку признак: ее направленность на воз-
никновение взаимных прав и обязанностей 
(правоотношения). если этот признак отсут-
ствует, то и нет основания отождествления 
соглашения с договором.

в некоторых случаях нормы гк ограни-
чиваются указанием на «соглашение сто-
рон», не называя последнее договором. о 
таких соглашениях идет речь в п.2 ст. 213 
гк (соглашение об условиях возврата соб-
ственнику принадлежащего ему животного 
лицом, которое такое животное нашло), в п.1 
ст.233 гк (соглашение между собственником 
имущества, где клад был зарыт, и лицом, 
которое такой клад обнаружило) и др. [31, 
c. 193].

независимо от места, в котором в гк рФ 
используется термин «соглашение», оно 
означает основание для возникновения, из-
менения и прекращения правоотношения, 
принимая форму сделки.

Для определения сущности этого понятия 
следует иметь в виду, что ст. 154 гк проводит 
двучленное деление сделок: они могут быть 
либо односторонними, либо двух (много) 
сторонними, т.е. договорами. Следователь-
но, сделка, совершенная в виде соглашения, 
тем самым может быть только договором.

в гк термин «соглашение» в ряде случаев 
используется в качестве синонима договора 
как такового и одновременно достигнутой в 
связи с развитием договора договоренности 
по тому или иному вопросу. Соответствую-
щее более широкое значение вкладывается в 
понятие соглашения, прежде всего нормами 
второй части гк, посвященными договорам. 
Среди них, главным образом, речь идет об 
отдельных статьях главы о купле - продаже 
(п. 2 ст. 461, п. 1 ст. 465 гк рФ и т.д.).

гк рФ и некоторые другие акты употре-
бляют наряду с «договором» и согласие в 
отличие от соглашения само по себе не по-
рождает обычных для юридического факта 
последствий: возникновения, изменения и 
прекращения прав и обязанностей. его роль 
гораздо скромнее. она проявлялась лишь 
в случаях, когда на этот счет есть прямое 
указание в гк рФ, в ином законе или другом 
правовом акте либо договоре, и сводится к 
тому, что представляет собой непременное 
условие, при котором волеизъявление лица 
(для одной стороны) или совпадающее 
встречное изъявление воли других лиц (для 
договоров) способно создать правоотноше-
ние. ■
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Защита гражданских прав – одна из 
важнейших категорий теории гражданского 
и гражданско-процессуального права, без 
разъяснения которой весьма сложно разо-
браться в характере и особенностях граждан-
ско-правового механизма, его реализации, а 
также  в других вопросах.

каким бы высоким не было развитие 
современного общества, в нем все еще 
встречаются, к сожалению слишком часто, 
правонарушения. возникает вопрос о том, 
каким образом защищать свои нарушенные 
гражданские права, он очень актуален на 
сегодняшний день, так как вся ценность объ-
явленного и реализованного права может 
быть в один момент сведена к нулю. и от 
того, каким образом сможет государство или 
сам гражданин защитить и восстановить свое 
право, во многом зависит как процветание 
всего общества в целом, так и благополучие 
каждого гражданина в частности.

любое право, предоставленное граж-
данину или организации, имеет реальное 
значение, если оно гарантировано законом, 
т.е. в конечном счете – принудительной 
силой государства. на современном пере-
ходном этапе, когда в силу известной разре-
гулированности общественных связей резко 
проявилось монопольное положение круп-
ных товаропроизводителей, неправильно 
понятая свобода хозяйствования породила 
коллективный эгоизм трудовых коллекти-
вов, сильно ослабла договорная дисциплина 
и появились другие негативные факторы, 
проблема защищенности гражданских прав 
приобрела особое значение.

нормальный гражданский оборот предпо-
лагает не только признание за субъектами 
определенных гражданских прав, но и обе-
спечение их надежной правовой охраны. 
в соответствии со сложившейся в науке 
традицией понятием «охрана гражданских 
прав» охватывается вся совокупность мер, 
обеспечивающих нормальный ход реализа-
ции прав. в него включают меры не только 

правового, но и экономического, политиче-
ского, организационного и иного характера, 
направленные на создание необходимых 
условий для осуществления субъективных 
прав. что касается собственно правовых мер 
охраны, то к ним относятся все меры, с помо-
щью которых обеспечивается как развитие 
гражданских правоотношений в их нормаль-
ном, ненарушенном состоянии, например за-
крепление гражданской право-, дееспособ-
ности субъектов, установление обязанностей 
и т.п., так и восстановление нарушенных или 
оспоренных прав и интересов.

Способы защиты представляют собой 
комплекс мер, применяемых в целях обе-
спечения свободной реализации субъек-
тивных прав. в ст. 12 гк рФ перечислено 
12 способов защиты гражданских прав, но 
этот перечень не является исчерпывающим, 
поскольку допускается возможность ис-
пользования и других способов при условии, 
что это предусмотрено законом. конкретные 
способы защиты гражданских прав по вы-
бору управомоченного могут применяться 
как индивидуально, так и в сочетании. ис-
ключение составляют случаи, когда в силу 
прямого указания закона или исходя из ха-
рактера нарушенного (оспариваемого) права 
оно может защищаться только определенным 
способом.

Способы защиты гражданских прав в за-
висимости от порядка их реализации могут 
быть разделены на три группы:

1) применяемые только судами, а в не-
которых случаях и иными уполномоченными 
государственными органами, что предпо-
лагает необходимость обращения к ним с 
просьбой о защите посредством конкретного 
способа (признание права, восстановление 
положения, существовавшего до нарушения 
права, пресечение действий, нарушающих 
право, и др.);

2) применяемые участником правоотноше-
ния самостоятельно (самозащита, прекраще-
ние правоотношения путем одностороннего 
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отказа от исполнения обязательства, если 
такая возможность предусмотрена законом 
или договором, и др.);

3) применяемые как с помощью судебных 
органов, так и самостоятельно (возмещение 
убытков, взыскание неустойки и др.).

признание права в качестве способа за-
щиты осуществляется в судебном порядке, 
ибо только суд, как юрисдикционный орган, 
может подтвердить наличие или отсутствие 
у лица спорного права. признание права 
применяется в случаях, когда субъектив-
ное гражданское право у лица фактически 
имеется, но его наличие кем-то отрицается, 
в связи с чем возник или может возникнуть 
спор.

в большинстве случаев требование о 
признании нарушенного или оспариваемого 
права является необходимой предпосылкой, 
обеспечивающей принудительное исполне-
ние других требований. так, предъявлению 
требования о регистрации права собственно-
сти на недвижимое имущество может пред-
шествовать заявление в суд иска о признании 
на него права собственности, предъявлению 
требования о вселении - заявление иска о 
признании права пользования нежилым по-
мещением. вместе с тем признание права 
может иметь и самостоятельное значение, 
например признание авторства на произ-
ведения литературы, науки, искусства, на 
изобретения и др. такой способ защиты, 
как восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права, направлен на 
ликвидацию последствий правонарушения и 
применим лишь тогда, когда восстановление 
права возможно в натуре. примерами при-
менения данного способа защиты могут быть 
истребование вещи из чужого незаконного 
владения по виндикационному иску (ст. 301 
гк), принуждение лица, осуществившего 
самовольную постройку на чужом земельном 
участке, к ее сносу (абз. 2 п. 2 ст. 222 гк) и 
др.

пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу нарушения, как са-
мостоятельный способ может эффективно 
применяться только в условиях, когда су-
ществует реальная возможность не только 
прекратить длящееся правонарушение, но 
и исключить в дальнейшем его повторение 
обязанным лицом. Этот способ может ис-
пользоваться собственником, защищающим 
свое право от действий, не связанных с ли-
шением владения, посредством подачи нега-
торного иска (ст. 304 гк рФ), при опасности 
причинения вреда в будущем - путем предъ-
явления иска о запрещении деятельности, 
создающей такую опасность (п. 1 ст. 1065 гк 
рФ), и др. признание оспоримой сделки не-
действительной и применение последствий 

ее недействительности, а также применение 
последствий недействительности ничтожной 
сделки в качестве защиты гражданских 
прав осуществляются в соответствии со ст. 
166 - 181 гк рФ. требования о признании 
оспоримой сделки недействительной и о 
применении последствий ее недействитель-
ности могут быть заявлены в суд только 
лицами, указанными в законе. к примеру, 
при совершении юридическим лицом сделки, 
выходящей за пределы его правоспособно-
сти, таким правом обладают само юридиче-
ское лицо, его учредители (участники) или 
государственный орган, осуществляющий 
контроль и надзор за его деятельностью (ст. 
173 гк рФ).

такой способ, как признание недействи-
тельным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, предпо-
лагает возможность гражданина или юриди-
ческого лица, гражданские права и интересы 
которого нарушены изданием не соответ-
ствующего закону или иному правовому акту 
административного акта, а в предусмотрен-
ных законом случаях - и нормативного акта, 
обжаловать их в суд (ст. 13 гк рФ). в соответ-
ствии с законом указанные акты могут быть 
обжалованы и в административном порядке 
(ст. 11 гк рФ). Самозащита предполагает 
самостоятельное совершение действий упра-
вомоченным лицом в целях предотвращения 
или пресечения правонарушения, а также 
ликвидации его последствий. Характерным 
для данного способа защиты является то, 
что он применяется лицом без обращения в 
юрисдикционные органы (ст. 14 гк). присуж-
дение к исполнению обязанности в натуре, 
именуемое обычно реальным исполнением, 
предполагает совершение должником тех 
действий, которые составляют содержание 
его обязанности в обязательственном право-
отношении (оказание услуг определенного 
вида, передача вещи, выполнение работ 
и т.п.). Данный способ защиты может при-
меняться кредитором, если возможность 
реального исполнения сохранилась. так, при 
неисполнении обязательства передать инди-
видуально-определенную вещь в собствен-
ность (иное вещное право) или в возмездное 
пользование кредитор вправе потребовать 
отобрания вещи у должника и ее передачи на 
предусмотренных обязательством условиях. 
однако это право отпадает, если вещь уже 
передана третьему лицу, имеющему право 
собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления (ст. 398 гк рФ).

при применении наряду с присуждением 
к исполнению обязанности в натуре таких 
способов защиты, как взыскание неустойки 
и возмещение убытков, следует учитывать 
нормы ст. 396 гк рФ, устанавливающей их 
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соотношение. в качестве особого способа за-
щиты гк рФ предусматривает неприменение 
судом противоречащего закону акта госу-
дарственного органа или органа местного 
самоуправления.

иные способы защиты гражданских прав, 
не названные в комментируемой статье, но 
допускаемые законом, предусмотрены в 
общих положениях об обязательствах и в 
отдельных институтах обязательственного 
права. так, самостоятельными способами 
защиты являются: возможность приостанов-

ления исполнения обязательства при неис-
полнении контрагентом встречного обяза-
тельства (ст. 328 гк рФ, п. 5 ст. 486, п. 2 
ст. 487 гк рФ); возможность кредитора при 
неисполнении должником обязательства по 
передаче вещи, выполнению работ, оказа-
нию услуг поручить его исполнение третьим 
лицам или выполнить его своими силами с 
отнесением всех необходимых расходов на 
должника (к ст. 397 гк рФ, ст. 520 гк рФ) и 
др. ■

юриСпруДенция



НО

НАУЧНый обозревАтель • 1(49) / 2015                                 31
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мыслительная деятельность индивида 
имеет большую значимость в его жизни. тя-
жела, но важна мыслительная работа. чтобы 
справляться с этой работой нужно знать 
принципы развития мышления и отличитель-
ные особенности их проявление на разных 
этапах человеческой жизни. культурой ин-
теллектуального труда предполагается, что 
индивид сможет разобраться не напрягая 
мышление в том, что ему дается легко и без 
труда, а то что вызывает трудности – требует 
некоторой работы над собой в аспекте раз-
вития мышления [2, c. 45].

в раскрытом процессе мыслительной 
деятельности и в ходе решения достаточно 
сложной задачи, которая не определяется 
однозначным алгоритмом, можно обозначить 
несколько определенных стадий. начина-
ется мыслительный процесс в осознании 
проблемной ситуации. и уже данный этап 
оказывается не всем «по зубам», потому что 
то тот, кто не привык мыслить, воспринимает 
окружающую действительность как само со-
бой разумеющееся. чем у индивида больше 
знаний, тем больше проблем видит он. как 
правило, проблемная ситуация заключает в 
себе противоречие, и у нее нет однозначного 
решения. Структура проблемной ситуации 
состоит из познавательной потребности, 
которая понуждает индивида к деятельно-
сти, достигаемое неизвестное знание (иначе 
говоря предмет потребности) и возможности 
интеллектуального характера индивида. в 
итоге анализа проблемной ситуации про-
исходит формулирование задачи. из этого 
следует, что в этих условиях получилось 
сначала разделить известное данное и не-
известное искомое, а также определиться с 
целью, требованием [1, c. 23].

несомненно, решение задач, сам процесс, 
является такой моделью, которая более 
полно отображает структуру интеллекту-
альной деятельности. а изучение свойств 
данного процесса сможет дать существенные 
материалы для более глубокого понимания 

психологии мышления. в ходе мыслительной 
деятельности индивид познает окружающую 
реальность посредством специальных ум-
ственных операций. главными элементами 
мыслительного процесса являются синтез, 
анализ, сравнение, конкретизация, обобще-
ние (3, с. 40).

анализ характеризуется разложением 
мысленно целого на составные части либо же 
мысленное выделение из общего его частей, 
действий, отношений и пр. в примитивной 
своей форме анализ находит выражение в 
практическом разделении предметов на со-
ставные части. к примеру, стол разделяется 
на ножки, крышку, ящики, распорки и пр. 
если детей знакомят с каким-либо растением 
им делают предложение показать его части: 
корни, ствол, листья, ветви. анализ в свою 
очередь может быть практическим – в этом 
случае мыслительный процесс включен на-
прямую в речевую деятельность. и может 
быть умственным – теоретическим. в том 
случае, если анализ будет оторван от осталь-
ных операций, то они становятся порочными, 
механистичными. частично такое мышление 
можно наблюдать у ребенка на первых порах 
развития мышления, тогда ребенок разламы-
вает игрушки на разные части и потом никак 
ими не пользуется [4, c. 17].

Следующий элемент синтез. Синтезом 
называется мысленное соединение разных 
частей, действий, свойств одно целое. Син-
тез противоположен анализу. в процессе 
синтеза определяются отношения различных 
явлений или предметов как элементов либо 
частей к их сложному, цельному явлению 
или предмету. Следует отметить, что синтез 
не является механическим соединением со-
ставных частей и потому его нельзя свести к 
их сумме. например, при соединении разных 
частей машины, при их синтезе, в результате 
не получается куча металла, а автомобиль, 
способный передвигаться. при химическом 
синтезе кислорода и водорода получается 
вода. и анализ и синтез играют важную роль 
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в интеллектуальном процессе. к примеру, 
обучая чтению букв и звуков, составляют 
слог, из слогов – слова, из слов, соответ-
ственно, – предложения. 

работа синтеза и анализа всегда про-
исходит в единстве. анализируют то, что 
включает в себя что-то целое, общее. Синтез 
также подразумевает анализ – для того чтобы 
объединить какие-либо части в одно целое, 
эти элементы нужно получить в результате 
анализа. Другими словами, в процессе мыс-
лительной деятельности анализ и синтез по 
очереди выходят на сцену. Доминирование 
синтеза либо анализа в мышлении может 
быть из-за различных свойств материала 
либо условий задачи, умственными особен-
ностями индивида [5, c. 29].

Сравнение – можно определить, как раз-
личия и сходства между явлениями и пред-
метами либо же их отдельными признаками. 

Фактически сравнение можно увидеть при 
прикладывании разных предметов друг к 
другу, к примеру одной спички к другой, 
ручки к линейке и пр. таким образом проис-
ходит процесс сравнения, когда человек ме-
ряет пространство либо взвешивает тяжести. 
Сравнение может быть односторонним, т.е. 
неполным, по одному признаку и многосто-
ронним, т.е. полным, по всем признакам. а 
также глубоким и поверхностным, опосре-
дованным и не опосредованным. главное 
требование к операции сравнения – чтобы 
оно проводилось в одном отношении. Для 
наиболее глубокого и точного познания 
деятельности человека особенно большое 
значение имеет такое свойство мышления 
как способность обнаруживать различия в 
максимально похожих предметах и сходство 
в разных. ■
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воображением называется процесс изме-
нения представлений, которые отражают ре-
альность и формирования на их базе новых 
представлений. Считается, что появилось 
воображение в ходе труда – специальной 
деятельности человека, из-за необходимости 
преобразования вещей окружающего мира. 
работа воображения всегда тесно связанна с 
несколькими другими психическими процес-
сами, такими как мышление и память. когда 
речь идет именно о воображении – этим 
только лишь выделяется вектор психической 
деятельности [1, с. 23]. к примеру, если 
человек решает задачу воспроизведения и 
представления событий или предметов, уже 
имеющихся в его прошедшем опыте, то речь 
идет о работе памяти. однако, если они же 
(представления) воспроизводятся с целью 
создания новых комбинаций этих пред-
ставлений либо сформировать из них новые 
представления то в этом случае говориться 
о деятельности воображения. также вооб-
ражение имеет прямую связь с реализаций 
волевых действий человека [2, с. 285]. глав-
нейшей функцией воображения, как психи-
ческого процесса в том, что оно ориентирует 
индивида в ходе деятельности – генерирует 
психический образ промежуточного или ко-
нечного продуктов трудовой деятельности, и 
этим помогает их предметной реализации [4, 
с. 190]. можно сказать больше – чем дальше 
мы уходим от механического труда и чем 
более приближаемся к деятельности творче-
ского характера, тем сильнее увеличивается 
значимость нашего воображения [2, с. 285].

на сегодняшний день считается, что 
физиологической базой для воображения 
служит актуализация нервных связей, их раз-
рушение, перегруппировка и объединение 
в другие новые комплексы. таким манером 
формируются образы, которые не совпадают 
с прошлым опытом, но и не в отрыве от него. 
непредсказуемость воображения, его слож-
ность, взаимосвязь с эмоциями дают осно-
вание предположить связь физиологических 
механизмов не только с корой головного 
мозга, но и с более глубокими структурами. 
отчасти здесь играет важную роль гипотала-
мо-лимбическая система. 

Следует подчеркнуть и взаимосвязь во-
ображения с регуляцией органических про-
цессов и движения, из-за некоторых свойств 
ответственных за воображение физиоло-
гических систем. влияние воображения на 
многие физиологические процессы велико. 
например, на деятельность внутренних ор-
ганов человека, функционирование желез, 
обмен веществ и пр. также воображение 
влияет и на двигательные функции индиви-
да. отсюда можно сделать заключение, что 
роль воображения огромна как в регуляции 
физиологических процессов, так и в регуля-
ции его мотивированной деятельности [2, с. 
285].

в человеческой жизни воображение игра-
ет несколько определенных ролей. первая 
– заключается в том, чтобы представлять ре-
альность через образы и иметь возможность 
использовать их для решения конкретных 
задач. такая функция воображения имеет 
связь с мышлением и физиологически в него 
включена. вторая роль состоит регуляции 
эмоционального состояния человека. С по-
мощью воображения индивид может хотя бы 
немного удовлетворить различные нужды, 
нейтрализовать рожденное ими напряжение. 
Эта функция является жизненно важной, 
особенное внимание ей уделяют в психоа-
нализе. третья роль воображения состоит 
с его участием в произвольной регуляции 
состояний человека и процессов познава-
тельного характера, таких как внимание, 
восприятие, речь, эмоции, память. при по-
мощи искусно вызываемых образов индивид 
способен обращать свое внимание нужные 
явления. С помощью образов человек имеет 
возможность регулировать воспоминания, 
восприятие, высказывания. четвертая роль 
воображения заключается в образовании 
внутреннего плана действий. Другими сло-
вами способности выполнять действия в уме, 
производя манипуляции с образами. и пятая 
роль воображения – возможность планиро-
вания, программирования своей деятельно-
сти [3, с 225].

в воображении раскрываются все типы 
и формы направленности человека, они 
образуют и разные степени воображения. 
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различие в степенях состоит в первую оче-
редь в том, насколько осознанно отношение 
индивида данному процессу. на самых при-
митивных уровнях образа меняются автома-
тически, сами по себе, на высших уровнях 
– там все более значимую роль играет со-
знательное и активное отношение индивида 
к рождению образов [5, с. 299].

из разных видов и типов произволь-
ного воображения можно четко выделить 
творческое воображение, воссоздающее и 
мечту. воссоздающее воображение начинает 
работать тогда, когда человеку необходимо 
воссоздать представление об объекте, наи-
более полно соответствующее его описанию. 
обычно мы сталкиваемся с воссоздающим 
воображением, когда есть нужно воссоздать 
какое-нибудь представление по устному 
словестному описанию. но также бывают 
случаи, когда воссоздавая представление о 
каком-то предмете вовсе не пользуемся сло-
вами, а воссоздаем на базе чертежей и схем. 
отсюда следует, что процесс воссоздающего 
воображения имеет тесную связь памятью и 
мышлением индивида.

Далее идет творческое воображение. Это 
еще один тип произвольного воображения. 
Характеризуется тем, что индивид преоб-
разует представления и формирует новые 

не по тому образцу, который у него есть, а 
самостоятельно выбирая контуры создавае-
мого образца и подбирая для него нужный 
материал [2, с. 286].

Специфическим типом воображения явля-
ется мечта. Смысл этого типа воображения 
в самостоятельном формировании новых 
образцов. но все же мечта несколько отли-
чается от творческого воображения. первое, 
в своих мечтах индивид всегда создает образ 
желаемого, а в образах творческого харак-
тера далеко не всегда воплощены желания 
их создателя. в мечтах образно выражается 
то, что привлекает индивида, к чему он стре-
мится. второе, мечта является процессом 
воображения, не включенного в творческую 
деятельность, другими словами, не дающий 
быстрого и прямого объективного продукта, 
например в виде научного открытия, изобре-
тения или художественного произведениям и 
пр. основным свойством мечты является то, 
что она имеет направленность на будущую 
деятельность, иначе говоря, мечта – это во-
ображение, которое направленно на желае-
мое будущее [2, с. 288].

резюмируя, можно сказать что воображе-
ние играет важную роль в регуляции процес-
сов организма индивида и в регуляции его 
поведения. ■
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Аннотация. Настоящая статья посвящена 
вопросу воспитания специфических прояв-
лений выносливости, в частности скоростной 
и скоростно-силовой выносливости у кур-
сантов, занимающихся борьбой. Современ-
ная концепция подготовки предусматривает 
избирательное увеличение порциональных 
объемов нагрузки в зависимости от этапа 
подготовки, применение больших макси-
мальных нагрузок, оперативную коррекцию 
индивидуальных планов с привлечением 
банка данных о состоянии спортсменов.

Ключевые слова: курсанты-борцы; 
выносливость; макроцикл; микроцикл; со-
ревнования; спортсмены.

одной из особенностей современной ме-
тодики тренировки курсантов-борцов явля-
ется тенденция к специализации физической 
подготовки. она находит своё выражение в 
том, что применяемые спортсменом упраж-
нения становятся всё более и более специ-
ализированными, т.е. воздействующими 
преимущественно на определённые группы 
мышц и развивающими наиболее необходи-
мые навыки и качества. Это относится как к 
общей, так и к специальной выносливости. 
выносливость является качеством, от кото-
рого зависит результативность тренировоч-
ного и соревновательного процесса [1].

развитие выносливости курсантов-борцов 
– сложный педагогический процесс. извест-
но, что совершенствование специальной вы-
носливости имеет важнейшее значение для 
роста мастерства борцов. уровень развития 
этого физического качества зависит от ряда 
педагогических факторов, в том числе от ра-
ционального соотношения средств и методов 
общей физической подготовки и специаль-
ной физической подготовки на различных 

этапах подготовки спортсмена [3; 4].
Современные требования в подготовке 

курсантов-борцов предусматривают деление 
в годичном цикле на 2-3 основных, 3-4 от-
борочных и 2-3 подводящих соревнования.

в связи с усиленными требованиями к 
подготовке тренировочного процесса, на 
уровне высшего спортивного мастерства, 
процесс подготовки становится более специ-
ализированным.

микроцикл – как основная структурная 
единица требований к подготовке курсан-
тов-борцов – подчиняется задачам этапного 
планирования тренировочного процесса. 
Длительность этапов сокращается, увели-
чивается их количество (до 10-12-ти), что 
позволяет многократно моделировать фазы 
развития спортивной формы на более ко-
ротком отрезке времени (дробление). Спор-
тсмены при этом выполняют большой объём 
работы за счёт увеличения суммарного 
времени и лучшего использования средств 
направленного воздействия.

по направленности микроциклы делятся 
на развивающий, ударный, втягивающий, 
поддерживающий, разгрузочный, адаптаци-
онный, реаклиматический, специализиро-
ванный, контрастный и др.[10]. мезоцикл ох-
ватывает несколько недель. в современных 
единоборствах успешно применяется много 
цикловая система подготовки. годичный 
цикл строится на основе структурирования 
трёх периодов (макроциклов) длительностью 
от 3 до 5 месяцев. внутри каждого периода 
выделяются 4 этапа: общеподготовитель-
ный, специально-подготовительный, непо-
средственной подготовки и переходный. 
курсанты-борцы готовятся хотя бы к одному 
соревнованию в каждом из периодов (макро-
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циклов). 

Структура и содержание каждого этапа 
подготовки характеризуется избирательной 
направленностью на совершенствование 
ведущих двигательных качеств и сторон 
мастерства спортсменов. так на I этапе про-
водится повторная работа по совершенство-
ванию технико-тактического мастерства, 
преимущественно в аэробной зоне.

на II этапе применяются разнообразные 
тренировочные средства как общие, так 
и специальные, в режиме, моделирующем 
соревновательную деятельность. ведется 
работа по совершенствованию специальной 
выносливости и использованию контрастных 
микроциклов. на третьем этапе идет подвод-
ка средствами тренировочных и контрольных 
поединков.

таким образом, современная концепция 
подготовки предусматривает избирательное 
увеличение порциональных объемов нагруз-
ки в зависимости от этапа подготовки, преи-
мущественное использование интервального 
и кругового методов, применение больших 
максимальных нагрузок, «сдвоенные» и 
«строенные» микроциклы и этапы подготов-
ки, оперативную коррекцию индивидуаль-
ных планов с привлечением банка данных о 
состоянии спортсменов.

если рассматривать макроцикл в общем, 
то он делится на подготовительный, сорев-
новательный и переходные периоды.

в подготовительном периоде закладывает-
ся фундамент спортивной формы. обычно он 
делится на несколько этапов в зависимости 
от конкретных задач подготовки. подготови-
тельный период, как правило, продолжается 
от двух до трёх с половиной месяцев. Суть 
соревновательного периода определяется 
его названием. Соревнования подразделяют-
ся на подводящие, отборочные, контрольные 
и основные. подводящие соревнования для 
приобретения соревновательного опыта, для 
решения частных задач по совершенство-
ванию технико-тактического мастерства, 
для дальнейшего повышения специальной 
физической подготовленности. контрольные 
соревнования служат индикатором уровня 
готовности курсантов-борцов. Цель основ-
ных соревнований – наиболее успешное 
выступление. продолжительность соревно-
вательного периода не превышает двух-трех 
месяцев. в году целесообразно планировать 
два-три периода соревнований с таким рас-
четом, чтобы суммарная продолжительность 
этих соревновательных периодов не превы-
шала шести-семи месяцев.

переходный период служит главным обра-
зом для активного отдыха после прошедшего 
сезона. продолжительность переходного 
периода около месяца. во второй половине 

переходного периода целесообразно уде-
лять внимание совершенствованию вынос-
ливости. речь идет об общей выносливости, 
в качестве средств подготовки должны 
использоваться спортивные игры, гребля, 
плавание, длительные прогулки в лесу и т.д.

многолетнюю тренировку курсантов-бор-
цов принято планировать по четырехлетним 
олимпийским циклам. в годичном цикле 
должно быть гармоничное развитие как 
аэробного, так и анаэробного компонента 
выносливости. вместе с тем, чтобы в от-
дельные годы четырехлетнего олимпийского 
цикла совершенствовался преимущественно 
один вид выносливости. 

в первый год подготовки рекомендует-
ся уделять внимание развитию аэробных 
возможностей курсантов-борцов, чтобы 
заложить основы для освоения больших 
тренировочных нагрузок. во второй год 
целесообразно построить подготовку таким 
образом, чтобы повысить максимум анаэроб-
ной производительности[10].

основной задачей является повышение 
функциональных возможностей креатинфос-
фатного и гликолитического (алактатного и 
лактатного) анаэробного компонентов спе-
циальной выносливости курсантов-борцов. 
наиболее эффективно эту задачу можно 
решить при относительно избирательном 
воздействии на каждый из них, начинать же 
подготовку с тренировочных нагрузок аэроб-
ной направленности.

как и в первом макроцикле, уже в 
переходном периоде следует использовать 
средства, способствующие развитию дыха-
тельных возможностей курсантов-борцов, 
совершенствующие деятельность их сердеч-
нососудистой системы.

продолжительность первого подготови-
тельного периода 9-10 недель. Этот период 
делится на ряд микроциклов:

1-й микроцикл – втягивающие трениро-
вочные занятия, носят аэробную направлен-
ность.

2-й микроцикл – также аэробной направ-
ленности, но гораздо более напряженный.

3-й микроцикл – аэробной направлен-
ности с включением компонентов специ-
альной выносливости (серия бросков чучела 
в темпе 70-80% от максимального; чСС на 
уровне 170-180 уд/мин., 8-9 повторений по 
1,5 мин., время отдыха между повторениями 
1,5-2 мин.; чСС при этом не ниже 130 уд/
мин. пульсовой долг после серии бросков не 
должен быть более 400-500 уд).

если же этот показатель достигает боль-
ших величин, значит, активизировались ана-
эробные механизмы энергообеспечения, что 
в свою очередь указывает на необходимость 
коррекции режима тренировочных нагрузок 
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за счет уменьшения числа повторений или 
их продолжительности. 

4-й микроцикл – является переходным 
между этапом совершенствования аэроб ной 
производительности и этапом повышения 
анаэробных возможностей. наг рузки выпол-
няются в смешанном аэробно-анаэробном 
режиме.

5-й микроцикл – (гликолитическая анаэ-
робная направленность):

примерное содержание:
понедельник: утром – занятия типа за-

рядки. Днем – совершенствование коронных 
приемов и комбинаций. вечером – технико-
тактическая подготовка; совершенствование 
анаэробного гликолитического компонента 
специальной выносливости (две серии бро-
сков чучела). Суммарная нагрузка – боль-
шая.

вторник: – утром зарядка, совершенство-
вание техники борьбы в стойке. вечером: 
технико-тактическая подготовка совершен-
ствование специальной выносливости (две 
серии бросков). Суммарная нагрузка – боль-
шая.

Среда: – активный отдых.
четверг: – утром зарядка, совершенство-

вание техники борьбы в стойке. вечером – 
технико-тактическая подготовка; совершен-
ствование анаэробного гликолитического 
компонента специальной выносливости (две 
серии бросков). Суммарная нагрузка сред-
няя.

пятница: утром зарядка. Днём – круговая 
тренировка. вечером – технико-тактическая 
подготовка (две серии бросков чучела). Сум-
марная нагрузка – большая.

Суббота: баня, массаж.
воскресенье: активный отдых.
продолжительность первого соревно-

вательного периода зависит от календаря 
соревнований. основные задачи: выявление 
степени готовности (технико-тактическая, 
физическая, морально-волевая подготов-
ленность, работоспособность); освоение 
больших объемов соревновательных нагру-
зок; накопление соревновательного опыта; 

контрольная проверка готовности в условиях 
ответственных соревнований.

в соответствии с задачами периода пла-
нируются его этапы и ранг соревнований в 
соревновательном периоде в целом. анализ 
учебно-тренировочного процесса курсантов-
борцов высокой квалификации показывает, 
что последние годы заметна тенденция 
увеличения доли средств специальной физи-
ческой подготовки на заключительном этапе 
подготовки к соревнованиям (до 61-65% 
общего объема тренировочной нагрузки).

тем не менее, практика участия курсантов-
борцов в соревнованиях свидетельствует, 
что такое планирование предсоревнователь-
ной тренировки не способствует достижению 
необходимого уровня специальной выносли-
вости. в связи с этим высказывается мысль 
о необходимости освоения спортсменами 
более высоких объемов специальной работы 
в процессе подготовки к соревнованиям[3].

исследования, проведенные н.и. трони-
ным (1981) и полученные им данные медико-
биологических, психологических и биохими-
ческих исследований выявили благоприятное 
влияние на организм курсантов-борцов при-
меняемых тренировочных программ. в эту 
программу входили: группа средств общей 
выносливости, гимнастические упражнения, 
кроссы и спортивные игры.

Специальная физическая подготовка осу-
ществлялась в основном за счет применения 
учебных, учебно-тренировочных и трени-
ровочных схваток. полученные результаты 
показали, что увеличение доли средств 
специальной физической подготовки до 70-
80% на заключительном этапе подготовке 
соревнованиям способствует существенному 
приросту специальной выносливости у кур-
сантов-борцов[3, 5, 8]. очевидно так, что 
соотношение средств общей физической 
подготовки и специальной физической 
подготовки на данном этапе подготовки 
спортсменов должно варьироваться в зави-
симости от значимости и задач предстоящих 
соревнований.■
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Использование педагогических технологий в.М. Монахова 
при формировании понятия уравнения в 5 классе

наталья петровна ЗаДериева
МбоУ СоШ №71 г.воронеж

понятие уравнения является одним из важ-
нейших в курсе алгебры средней школы. одним 
из путей повышения эффективности усвоения 
этого понятия может стать использование педа-
гогических технологий, гарантирующих дости-
жение результата всеми учащимися. 

в логике понятие рассматривается как 
форма абстрактного мышления, отражающая 
существенные признаки класса однородных 
предметов или отдельного предмета, в филосо-
фии как форма мышления о целостной совокуп-
ности существенных и несущественных свойств 
объектов реального мира. в психологии как 
многоуровневая иерархически организованная 
структура, включающая образы разной степени 
обобщенности.   обобщение образов идет по пути 
выделения существенных свойств понятий. под 
существенными свойствами обычно понимают 
те свойства, каждое из которых необходимо, а 
совокупность достаточна для определения дан-
ного понятия от других. очевидно, что наборов 
существенных свойств одного понятия может 
быть несколько. в формальной логике понятие 
характеризуется своим объемом – множеством 
объектов, выделяемых и обобщаемых в понятии 
и содержанием – совокупностью существенных 
свойств понятия. 

Согласно технологии в.м. монахова нами 
была составлена технологическая карта учеб-
ного процесса. учебная цель темы была пред-

ставлена нами в виде суммы микроцелей. при 
проектировании микроцелей нами были вы-
делены существенные свойства математических 
понятий, которые и были сделаны для учащихся 
предметом специального усвоения. Дозирова-
ние в данной системе обучения может служить 
средством индивидуализации учебного процес-
са: учащиеся, совместно с учителем выбирают 
уровень усвоения понятия, который они могут 
достигнуть с помощью выполнения рекомендо-
ванных для достижения цели учебных заданий

Технологическая карта и упраж-
нения по теме «Уравнение»

понятие уравнения вводится в 5 классе иллю-
стративным методом. вследствие этого учащиеся 
испытывают определенные трудности при вы-
делении признаков этого понятия и разделении 
их на существенные и несущественные. С этой 
целью нами были рассмотрены различные виды 
уравнений (уравнения, где неизвестное нахо-
дится в обеих частях уравнения), уравнения, не 
имеющие корней и т.д.

в результате изучения предложенного пропе-
девтического курса учащиеся  должны уяснить 
существенные признаки понятия уравнения, 
рассмотреть понятие уравнения как равенства, 
содержащего переменную, значение которой 
надо найти, уметь отличать уравнение от бук-
венного выражения и неравенства. ■

логическая структура 
учебного процесса.
© в.м. монахов

1 2 3 Д1 4 5 6 7 Д2

© в.м. монахов

киселева е.и.
Целеполагание 
© в.м. монахов Диагностика 

© в.м. монахов
коррекция   © 

в.м. монахов

в1: осознание существенных 
свойств понятия «уравнение»: 
уравнением называется равенство, 
содержащее переменную, значе-
ние которой надо найти.

1.измените запись так, чтобы она 
стала уравнением: 

х+5-7+х.
2.какие из данных записей являют-
ся уравнениями:
х+3=х-6; 5+3=8; х+7<12;
х+3; х+5=18 ?

возможные затрудне-
ния: учащиеся не раз-
личают существенных 
и несущественных 
свойств понятия, не 
умеют производить 
действие подведения 
под понятие.

в2: научить решать простейшие 
уравнения, содержащие одно или 
два действия в левой части. 

1.приведите пример уравнения, со-
держащего 2 действия.
2. назовите операции, которые надо 
произвести, чтобы решить уравне-
ние (х+7):5+123=428

учащиеся не умеют вы-
делять действия, ко-
торые необходимо вы-
полнить для решения 
уравнения.

Дозирование.  © в.м. монахов
уровень 1 уровень 2 уровень 3

н о м е р а 
упражнений 1-4 5-10 10-21

Технологическая карта. Тема: «Уравнение»
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Педагогическая сущность понятия коммуникативной 
культуры

юлия алексеевна БаЖенова
ФГбоУ вПо «оренбургский государственный педагогический университет»

на сегодняшний день основополагающи-
ми характеристиками личности и деятельно-
сти педагога выступают не только владение 
профессионально важными  умениями и 
навыками, инновационными технологиями 
обучения и воспитания, но и сформирован-
ность общей и, не менее важно, коммуни-
кативной культуры. именно такой уровень 
профессионализма позволяет современному 
педагогу расширить нормативные пределы 
своей профессиональной деятельности, обе-
спечивает возможность создания и передачи 
ценностей, обуславливает гармоничное лич-
ностное развитие.

коммуникативная культура является од-
ним из слагаемых общей культуры личности 
и обладает всеми ее общими признаками. в 
то же время коммуникативная культура вы-
ступает и в качестве элемента внутренней 
культуры личности. 

в педагогической науке сущность и содер-
жание понятия коммуникативной культуры 
рассматриваются неоднозначно. ученые в.а. 
кан-калик, а.в. мудрик, л.м, митина, в.а. 
Сластенин, и.и. рыданова и др. понимают 
коммуникативную культуру как характери-
стику профессиональной культуры будущего 
специалиста и рассматривают ее в контексте 
педагогического общения. в понимании 
е.н. мишиной, п.в. лепина, н.п. аникеевой 
коммуникативная культура представляет 
собой системный элемент образовательного 
процесса в вузе.

коммуникативная культура, согласно  
а.в. мудрика,  есть компонент профессио-
нальной культуры личности специалиста, 
представляющая собой систему знаний, 
норм, ценностей и образцов поведения, при-
нятых в обществе, и умение органично, есте-
ственно и непринужденно реализовывать 
их в деловом и эмоциональном общении. в 
данном определении автор придерживается 
деятельностного подхода к определению 
исследуемого понятия, поскольку рассма-
тривает коммуникативную культуру как ком-
понент деятельности, ее средство, способ, 
цель. Структура коммуникативной культуры, 
по мнению а.в. мудрика, состоит из психо-
логических свойств; мыслительных свойств; 

социальных установок; коммуникативных 
средств; коммуникативных умений.  [4, с. 
338-342]

в исследованиях в.а. кан-калика ком-
муникативная культура представляется как 
умение педагога устанавливать гуманисти-
ческие, личностно-ориентированные взаи-
моотношения с учащимися и коллегами. [3] 
реализация данного умения в практической 
деятельности педагога зависит от наличия 
у него способности к эмпатии, пониманию 
и учету эмоционального состояния друго-
го; конкретных коммуникативных умений;  
умения мотивировать других на деятель-
ность и достижения в ней; ориентации на 
признание положительных качеств, сильных 
сторон, значимости другого; способности 
осуществлять педагогическую поддержку 
организации совместной деятельности и 
межличностного общения учащихся; уме-
ния давать положительную обратную связь 
другому; уважения к самому себе, знания 
собственных сильных сторон, умения ис-
пользовать их в собственной деятельности; 
речевой культуры. основой коммуникатив-
ной культуры, по мнению ученого, является 
педагогическая общительность учителя как 
его профессиональное качество, характери-
зующееся, в первую очередь, потребностью 
в общении. 

коммуникативная культура, по мнению 
е.в. Шевцовой, представляет собой условие 
и предпосылку эффективности профессио-
нальной деятельности, цель профессиональ-
ного самосовершенствованию. [7]

в исследовании З.а. побежимовой уточ-
няется, что коммуникативная культура 
как профессионально значимое качество 
личности «интегрирует коммуникативные 
умения, ценности и опыт, которые позво-
ляют достигать взаимопонимания субъектов 
образовательного процесса». [5, с. 8] автор 
подчеркивает значимость свободного вла-
дения средствами и способами организации 
ценностного взаимодействия, которое ха-
рактеризуется ценностной ориентацией на 
участников образовательного процесса. 

коммуникативная культура, считает о.н. 
алексеева, - это «знания, умения, навыки 
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в области организации взаимодействия лю-
дей, позволяющие устанавливать контакт с 
партнерами, добиваться точного восприятия 
и понимания в процессе общения, прогнози-
ровать поведение партнеров» [1, с. 41] 

итак, коммуникативная культура есть 
основа общей культуры личности. она дает 
для личности возможность жизненного 
самоопределения, выступая при этом базо-
вым компонентом культуры. как средство 
создания внутреннего мира личности, ком-
муникативная культура является условием 
достижения человеком гармонии с самим 
собой и окружающей действительностью. 
все богатство содержания внутреннего мира 
отражает жизненные идеалы личности, ее 
направленность на культуру, жизненное са-
моопределение. взаимосвязь коммуникатив-
ной культуры  и общей культуры личности 
обнаруживает единство их культурообра-
зующих компонентов: культура мышления, 
культура чувств (эмоциональная культура), 
культура речи.

в контексте педагогической этики комму-
никативная культура рассматривается как 
«такая степень овладения коммуникатив-
ными процессами, когда индивид способен 
разграничить его важнейшие компоненты 
- взаимоотношения и взаимодействия – и 
одновременно сознательно управлять каж-
дым из них» [6, с.53]; как компонент педа-
гогической культуры. [2]

в рамках педагогического процесса, пред-
ставленного единством целевого, содержа-
тельного и процессуального аспектов обра-
зовательной деятельности, коммуникативная 

культура характеризуется как совокупность 
ценностей эмоциональной (нравственной) 
культуры, культуры мышления и культуры 
речи.  коммуникативная культура педагога 
проявляется в его коммуникативной деятель-
ности, которая выступает, с одной стороны, 
частью педагогического общения, с другой, 
- самостоятельным видом профессиональной 
деятельности.

таким образом, понимание коммуникатив-
ной культуры как неотъемлемого компонента 
профессиональной педагогической деятель-
ности, предполагает ее изучение как:

- во-первых, условия и предпосылки 
эффективности профессиональной деятель-
ности;

- во-вторых, показателя профессиональ-
ного мастерства и компетентности.

анализ научных исследований обнару-
живает, что в настоящее время в педагоги-
ческой науке отсутствует единый подход к 
определению понятия «коммуникативная 
культура». Данная научная дефиниция по-
нимается учеными как:

- ведущее требование современного обра-
зования (в.а. кан-калик, е.в. Бондаревская, 
в.а. Сластенин, и.Д. чечель);

- важнейший компонент профессиональ-
ной и общей культуры учителя (м.г. рудь, 
г.п. максимова, г.в. Звездунова, е.в. Бон-
даревская);

- главный критерий социализированности 
человека (а.в. мудрик);

- качество личности специалиста (а.в. 
мудрик, в.в. Соколова). ■

пеДаГоГика
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Проблемы формирования коммуникативных УУД у 
младших школьников

 Серафима ильинична аюпова
 Челябинский государственный педагогический университет

ребенок начинает общаться и говорить 
с самого раннего возраста. к моменту по-
ступления в школу он обычно уже обладает 
целым рядом коммуникативных и речевых 
компетенций. в психологии и педагогике 
развитию речи и общения в дошкольном воз-
расте, а также коммуникативно-речевой сто-
роне готовности детей к школе традиционно 
уделяется большое внимание. известно, что, 
хотя уровень развития реальной коммуника-
тивной компетентности школьников весьма 
различен, в целом он далек от желаемого. 
Это и побуждает разработчиков нового про-
екта государственных стандартов общего 
образования считать эту сторону развития 
одной из приоритетных, а не факультатив-
ных задач школьного образования.

актуальность развития универсальных 
учебных действий для начального общего 
образования обусловлена следующими фак-
торами:

- необходимостью ускоренного совершен-
ствования образовательного пространства 
с целью оптимизации общекультурного, 
личностного и познавательного развития 
детей, создания условий для достижения 
успешности всеми учащимися;

-необходимостью сохранения единства 
образовательного пространства, преемствен-
ности ступеней образовательной системы;

- возрастанием требований к коммуника-
ционному взаимодействию и толерантности 
членов поликультурного общества.

в настоящее время составлена программа 
формирования универсальных учебных дей-
ствий в начальном общем образовании.

в образовательной практике наметился 
переход от обучения как передачи системы 
знаний учителем ученикам к активной ра-
боте учащихся над заданиями, к не менее 
активному взаимодействию с учителем и 
друг с другом. Становится очевидным, что 
предлагаемые ученикам задания должны 
быть непосредственно связаны с пробле-
мами реальной жизни. учение более не 
рассматривается как простая трансляция 
знаний от учителя к учащимся, а приобре-
тает характер сотрудничества — совместной 

работы учителя и учеников в ходе овладения 
знаниями и решения проблем. единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием учащихся. 
всё это придаёт особую актуальность за-
даче формирования в начальной школе всех 
четырёх видов ууД: коммуникативных, по-
знавательных, личностных и регулятивных. 

  в рамках обучения огромную роль при-
обретает коммуникативная деятельность 
учителя при взаимодействии с учащимися. 
коммуникация обеспечивает совместную 
деятельность людей и предполагает не толь-
ко обмен информацией, но и достижение 
некой общности: установление контактов, 
кооперацию (организацию и осуществление 
общей деятельности), а также процессы 
межличностного восприятия, включая пони-
мание партнёра. коммуникативные действия 
обеспечивают социальную компетентность 
и сознательную ориентацию учащихся на 
позиции других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми. 

  видами коммуникативных действий яв-
ляются: 

• планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками: определение 
цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 

• постановка вопросов: инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов: выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра: кон-
троль, коррекция, оценка действий партнё-
ра;

• умение с достаточно полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами родного 
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языка. Среди наиболее важных и широких 
умений, которые должны осваивать учащи-
еся, два непосредственно относятся к сфере 
коммуникативных действий: 

1. общение и взаимодействие (коммуника-
ция), т. е. умение представлять и сообщать 
в письменной и устной форме, использовать 
речевые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции;

2. работа в группе (команде), т. е. умение 
устанавливать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 

 чтобы достичь этих целей, нужно изме-
нить роль учителя: из простого транслятора 
знаний нам нужно стать действительным 
организатором совместной работы с учени-
ками, способствовать переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
Сотрудничество — это совокупность способ-
ностей, направленных не только на обмен 
информацией и действиями, но и на тонкую 
ориентировку в эмоционально-психологиче-
ских потребностях партнёров по совместной 
деятельности: 1) оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого зависит достижение 
цели;    2) обеспечивать бесконфликтную со-
вместную работу в группе; 3) устанавливать 
с людьми тёплые отношения взаимопонима-
ния; 4) устраивать эффективные групповые 
обсуждения; 5) обеспечивать обмен знани-
ями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 6) чётко 
формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию 
для достижения этих целей; 7) адекватно 
реагировать на нужды других.

кроме того, необходимо овладеть следу-
ющими речевыми действиями: 1) владением 
языковым материалом для его использова-
ния в речевых высказываниях; 2) способ-
ностью использовать языковые единицы в 
соответствии с ситуациями общения; 3) спо-
собностью понимать и достигать связности в 
восприятии и порождении отдельных выска-
зываний в рамках коммуникативно-значи-
мых речевых образований; 4) способностью 
понимать текст, предъявляемый зрительно и 
со слуха (чтение, аудирование), и порождать 
речевое высказывание (говорение, письмо); 
5) способность ориентироваться в различных 
источниках информации (словарях, спра-
вочниках) и использовать их в учебной дея-
тельности; 7) способностью и готовностью к 
общению (интерактивный аспект обучения).

 можно без преувеличения сказать, что 
основные виды коммуникативных, в т. ч. ре-
чевых действий, в силу своего действительно 
универсального, т. е. максимально обоб-
щённого, характера естественным образом 
распространяются на все учебные предметы. 

проблема по формированию коммуникатив-
ных ууД заключается скорее в подборе со-
держания и разработке конкретного набора 
наиболее эффективных учебных заданий (в 
рамках каждой предметной области), а глав-
ное, в овладении учителями методиками ор-
ганизации в классе учебного сотрудничества 
(«учитель — ученик », «ученик — ученик»).

говоря о коммуникативных ууД, имеется 
в виду формирование умения взаимодей-
ствовать в малых группах (под руководством 
учителя) в процессе решения проблемных 
ситуаций. 

Для организации групповой работы класс 
делится при выполнении задания на группы 
по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека. 
Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику.  после проведения организацион-
ного этапа, постановки цели и задач урока, 
мотивации учебной деятельности учащихся, 
а также актуализации знаний, необходимо 
перейти к первичному усвоению новых зна-
ний. 

примером такого взаимодействия может 
служить игра «Журналист». Дети делятся на 
группы:  задача журналистов - как можно 
больше записать сведений, которые расска-
жет учитель о данном авторе. Далее детям 
даётся время посовещаться и кратко пред-
ставить главную информацию. 

I этап. работа с текстом до чтения.
1. антиципация (предвосхищение, 

предугадывание предстоящего чтения).  
определение смысловой, тематической, эмо-
циональной направленности текста, выделе-
ние его героев по названию произведения, 
имени автора, ключевым словам, предше-
ствующей тексту иллюстрации с опорой на 
читательский опыт.

2. постановка целей урока с учетом общей 
(учебной, мотивационной, эмоциональной, 
психологической) готовности учащихся к 
работе.

II этап. работа с текстом во время чтения.
1. первичное чтение текста. Само-

стоятельное чтение в классе, или чтение-
слушание, или комбинированное чтение 
(на выбор учителя) в соответствии с осо-
бенностями текста, возрастными и инди-
видуальными возможностями учащихся.  
выявление первичного восприятия (с помощью 
беседы, фиксации первичных впечатлений, 
смежных видов искусств – на выбор учителя).  
выявление совпадений первоначальных 
предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного тек-
ста.

2. перечитывание текста. медленное 
«вдумчивое» повторное чтение (всего текста 
или его отдельных фрагментов). анализ тек-
ста (приёмы: диалог с автором через текст, 
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комментированное чтение, беседа по прочи-
танному, выделение ключевых слов и проч.).  
постановка уточняющего вопроса к каждой 
смысловой части.

3. Беседа по содержанию в целом. обоб-
щение прочитанного. постановка к тексту 
обобщающих вопросов. на данном этапе 
предлагается использовать граф-схему 
– это способ моделирования логической 
структуры текста. таким образом учащиеся 
воспроизводят целое или какую-то часть 
прочитанного произведения: 1вариант за-
писывает в виде плана, 2 вариант в виде 
тезисов. Дети сравнивают в парах у кого 
что получилось (лучшие можно заслушать). 
 III этап. работа с текстом после чтения.

1. концептуальная (смысловая) беседа 
по тексту. коллективное обсуждение про-
читанного, дискуссия. также может быть 
работа в группах, круглый стол. Соотнесение 
читательских интерпретаций (истолкований, 
оценок) произведения с авторской позици-
ей. выявление и формулирование основной 
идеи текста или совокупности его главных 
смыслов. 

2. предлагается использовать прием 
«кластер». 

например. какие еще произведения этого 
автора вам известны?

Дети, получив задание и учитывая выпол-
няемые каждым из них функции (роли), сами 
регулируют взаимодействие с партнёрами на 
всех этапах учебной работы. от утверждения 
своей собственной индивидуальной позиции 
в решении задачи участники переходят к 
обсуждению оптимальных путей совместного 
выполнения работы. на основе таких обсуж-
дений выявляются вопросы, подлежащие 
уточнению, которые могут быть заданы учи-
телю.

таким образом, формирование универ-
сальных учебных действий способствует 
индивидуализации обучения, нацеленности 
учебного процесса на каждом его этапе на 
достижение определённых, заранее пла-
нируемых учителем результатов. развитие 
универсальных учебных действий обеспе-
чивает формирование психологических 
новообразований и способностей учащегося, 
которые в свою очередь определяют условия 
высокой успешности учебной деятельности 
и освоения учебных дисциплин. если в на-
чальной школе у учащихся универсальные 
учебные действия будут сформированы в 
полной мере, то им будет несложно учить-
ся на других этапах. поэтому необходимо 
формировать необходимые универсальные 
учебные действия уже в начальной школе. ■

пеДаГоГика
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трансформация системы среднего профессионального 
образования под воздействием рыночных условий в 
россии (в начале 1990-х гг.)
яна Дмитриевна Гуненко
ФГАоУ вПо «Сибирский федеральный университет»

переход к рыночным условиям жизни 
общества изменил систему отношений между 
предприятиями и профтехучилищами. в этой 
связи большое значение приобретает вопрос 
об обновлении материально-технической 
базы профтехучилищ в системе подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. решая 
задачу максимально погрузить молодого 
человека в специфику его профессии, стало 
ясно о необходимости перестройки системы 
среднего профессионального образования.

в 1990-е годы возрос интерес к проблемам 
профтехобразования как в целом по стране, 
так и в отдельных регионах. Стоит сказать, 
что исследования по вопросам подготовки 
рабочих кадров достаточно фрагментарны, но 
все авторы сходятся во мнении, что главной 
формой подготовки рабочих были професси-
онально-технические училища[1, 2].

в условиях рыночной экономики перестало 
действовать положение о базовом предприя-
тии. в связи с этим остро встал вопрос о месте 
проведения производственной практики уча-
щихся. требовал решения и другой вопрос - о 
подготовке рабочих более широкого профиля. 
Эти и многие другие вопросы требовали раз-
решения вопроса материально-технической 
обеспеченности училища, в связи с этим в 
90-е годы XX века в красноярском крае про-
шло несколько круглых столов по выработке 
оптимального решения данной проблемы. 
так, в 1995 году в красноярске прошла 
международная конференция "непрерывное 
профессионально-техническое образование. 
проблемы и пути развития"[8]. особенно сто-
ит отметить выступление доктора экономиче-
ских наук, профессора, члена-корреспонден-
та рао, директора учебно-производственного 
объедения "крайпрофобр" а.и. таюрского, 
в котором были затронуты важные вопросы 
изменений, происходящих в системе профес-
сионального образовании как в россии, так и 
в красноярском крае[10, с. 10]. Зарубежные 
исследователи роб мороз, доктор, профессор 

государственного университета штата огайо, 
ратко читакович, президент международного 
центра подготовки рабочих в их странах. в 
целом, было отмечено, что программы про-
фессиональных школ отличаются друг от дру-
га, существует разделение учебного дня на 
теоретическую и практическую части. Доктор 
из уланского университета (Южная корея) 
куоо-нун-ким поделился опытом организа-
ции профессионального образования в его 
стране и выразил надежду на сотрудничество 
с россией в области образования.

на конференции были приняты рекомен-
дации, имеющие практическое значение. 
Была определена роль профессионального 
образования, а именно, что это базис соци-
ально-экономического развития общества, 
основа совершенствования экономики и спо-
соб ускорения научно-технического процес-
са. Эти положения затем нашли отражения в 
работах таюрского[11, с. 8].

в целом, перестройка в профессиональ-
ном образовании - это коренные изменения 
взгляда на учениках. общество нуждалось не 
просто в дисциплинированных и организован-
ных работниках, но и вместе с тем самосто-
ятельных, смелых, оригинально и творчески 
мыслящих рабочих. не перестроив коренным 
образом всей учебно-воспитательной работы, 
нельзя было ожидать положительных резуль-
татов[5, 7]. 

прежде всего, необходимо было принять 
меры по расширению и укреплению матери-
альной базы училищ. Формально предприятия 
были готовы сотрудничать с профтехучили-
щами, но отказывались выделять средства, 
материалы, спецодежду для организации 
производственного процесса. Базовые пред-
приятия также отказывались брать учащихся 
на производственную практику. однако, за-
явки на выпускников продолжали направлять 
в училища. особенно на такие профессии 
как: каменщик, штукатур-маляр, машинист 
башенных кранов и др. 
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тогда у руководства учебно-производ-

ственного объединения "крайпрофобр", 
директоров училищ созрело решение о 
необходимости развития собственной про-
изводственной деятельности.  однако для 
этого нужна была современная материально-
техническая база. Значительное количество 
станочного оборудования профтехучилищ, 
базовыми предприятиями которых являются 
объединения "Сибтяжмаш", ЭврЗ, красно-
ярская рЭБ флота, завода автоприцепов, 
морально устарело. крайне слабой выгля-
дела материально-техническая база училищ 
минтекстильпром, красноярской железной 
дороги, агропрома.

в условиях прекращения финансирования 
профтехучилища государством и базовым 
предприятием коллектив и администрация 
пту № 9 взяли решение всех проблем в свои 
руки. в начале января 1992 года на базе этого 
заведения, впервые было создано учебное за-
ведение нового типа - учебно-производствен-
ный комплекс пту № 9. в его состав вошли 
учебный центр и хозрасчетное ремонтно-
строительное управление. в течение двух лет 
вырабатывался устав учебно-производствен-
ного комплекса. принятие устава юридически 
закрепило организационную структуру. пять 
лет укреплялась производственная база[7]. 

в рамках единого организма были со-
единены две разные организации: учебное 
заведение и производственное предприятие. 
они выполняли одну задачу: готовили рабо-
чих строителей. Этому была подчинена вся 
организационная структура учебно-произ-
водственного комплекса профессионально-
технического училища № 9, состоявшая из 
двух частей: учебной - учебный центр и про-
изводственно-хозрасчетного строительного 
управления (ХрСу).

Два коллектива возглавлял начальник 
упк. он знал особенности работы системы 
профессионально-технического образова-
ния, был знаком с производством. Директор 
учебного центра возглавлял центр и нес 
ответственность за теоретическое и произ-
водственное обучение. производственным 
хозрасчетным строительным управлением 
руководили начальник упк и главный инже-
нер. Хозрасчетное управление состояло из 
шести подразделений: участки строительно-
монтажных, отделочных работ, механизация; 
столярного цеха; проектно-сметного бюро 
и столовой. численность работавших в этих 
подразделениях достигала 100 человек. Был 
административно-управленческий аппарат, 
бухгалтерия, планово-производственный от-
дел.

уже в начальный период работы упк были 
достигнуты положительные результаты. За 
десять месяцев 1994 года силами упк про-

изведено работ и различных услуг на сумму 
467,3 млн. руб. За это же время учащимися и 
работниками упк сдано в эксплуатацию трид-
цать две квартиры, двадцать семь из них по-
лучили работники комплекса. Собственными 
силами построены два этажа нового здания 
учебного корпуса на 660 посадочных мест.

полезность и нужность данного типа об-
разовательного учреждения объяснялись 
следующим. во-первых, изменился психо-
логический климат в коллективе, возросла 
роль мастера производственного обучения, 
он превратился в организатора производ-
ственного обучения учащихся. во-вторых, 
организация производственного обучения 
на базовом предприятии находилась под 
влиянием руководителя предприятия, и кол-
лектив пту утрачивал свою ведущую роль, а 
руководитель базового предприятия не нес 
ответственность за результат обучения. при 
такой организации производственной прак-
тики учащимися поручались второстепенные 
работы либо вообще никакой, и они разбе-
гались. в-третьих, новая система позволила 
формировать у молодых рабочих ответствен-
ность за результаты своего труда.

все, что училища производили, они смог-
ли продать. у населения краевого центра в 
других городах края пользовались спросом 
мебель, изделия из металла, меха, швейные 
изделия. Цены продаваемых изделий были 
ниже, чем в государственных магазинах, 
учащиеся, учавствовавшие в производстве 
изделий, получали заработную плату.

в целом по красноярскому объединению 
профтехобразования план доходов от произ-
водственной деятельности учащихся по учеб-
ным мастерским за 1998 год был выполнен на 
226%, по базовым предприятиям - на 110%. 
оказано услуг населению на 75 тыс. рублей, 
изготовлено товаров народного потребления 
на 785 тыс. рублей.

учебно-производственный комплекс ис-
ключал из учебного процесса случайность и 
безответственность, но и этой форме обучения 
необходима была государственная поддерж-
ка. Без нее система профтехобразования не 
смогла бы выполнить полностью задачу: под-
готовить высококвалифицированных рабочих 
для всех отраслей народного хозяйства. 

в качественной подготовке квалифици-
рованных рабочих были заинтересованы и 
предприятия, для которых готовились рабо-
чие. их руководители убедились в том, что 
рыночная экономика не приемлет положения, 
когда появляется стремление учить новому 
на старой технике. поэтому многие руководи-
тели стали больше проявлять заботы об укре-
плении учебно-материальной базы подшеф-
ных училищ. так за три года, красноярский 
машиностроительный и телевизорный заводы 
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организовали 4 учебно-производственных 
мастерских, передали училищам 18 станков 
различных моделей и многое другое обо-
рудование новейших марок. красноярский 
машиностроительный завод ежегодно стал 
выделять на приобретение материалов, при-
способлений, технологической оснастки про-
фтехучилищам №3 и 16 по 380 тыс. рублей.

переход к рыночной экономике, на-
чавшийся в 90-х годах, потребовал от про-
фтехучилищ совершенствования подготовки 
рабочих кадров. что бы решить эту проблему, 
встал вопрос о необходимости перестройки 
всей системы среднего профессионального 
образования как основной формы подготовки 

рабочих кадров, что отразилось не только на 
содержании учебно-методических программ, 
но и на технических средствах обучения, а 
также структуре учреждений. в российской 
Федерации сформировалась тенденция к об-
разованию и распространению нового вида 
организации территориального учебно-про-
изводственного объединения профессио-
нально-технического образования. однако, и 
ему требовалась государственная поддержка. 
одновременно с этим, качественно по-новому 
выстраиваются связи между училищами и 
предприятиями, куда теперь могли пойти 
работать профессионально подготовленные 
выпускники профтехучилищ. ■
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участившиеся экономические кризисы, 
общая экономическая нестабильность тре-
буют от управления и бизнес сообщества 
принятия быстрых, четких решений, но, 
тем не менее, оптимальных, математически 
и научно обоснованных. выбор существую-
щих методов поддержки принятия решений 
требует анализа их применимости в сложив-
шихся условиях. рассмотрим метод анализа 
иерархий, в виду распространенности его 
применения в системах поддержки принятия 
решений (Сппр), там где проблемная ситуа-
ция сводится к задачам многокритериально-
го выбора. в начале 1970 года американским 
математиком томасом Саати была разработа-
на процедура поддержки принятия решений 
под названием «Analityc hierarchy process», 
в русскоязычном переводе [1] метод стал 
именоваться как «Метод анализа иерархий» 
(маи). Данная теория опирается на сужде-
ния и экспертные оценки, как отдельных 
участников процесса принятия решений, 
так и групп участников. решение – количе-
ственную оценку возможных альтернатив, 
получают путем математической обработки 
экспертных оценок на основе матричных 
вычислений и аддитивной свертки критери-
ев. после проведения анализа проблемной 
ситуации, маи предполагает ее структури-
рование и представление в виде иерархии. 
на нижнем уровне которой располагаются 
альтернативы (объекты выбора), а вершина 
представлена конечной целью. простейший 
случай – описывающая соответствующую 
задачу выбора, трехуровневая иерархия: 
цель, критерии, альтернативы. в иерархии 
действуют всевозможные связи. различные 
виды иерархий представлены в работе [2]. 
анализу подвергаются элементы иерархии, 
начиная со второго уровня, точнее анали-
зируется матрица составленная методом 
попарных сравнений на основе шкалы субъ-
ективных суждений [1]. при помощи шкалы 
суждений степень предпочтения сравнивае-
мого объекта перед другими объектами вы-
ражается в числовой форме (в виде матрицы 
результатов парных сравнений). Далее 

необходимо найти собственный вектор 
матрицы суждений, который обеспечивает 
упорядочение приоритетов, и максимальное 
собственное значение, которое является 
мерой согласованности суждений. на основе 
полученных данных рассчитывается вектор 
приоритетов, который и будет показывать 
значимость сравниваемых элементов. од-
нако при решении задач маи наличествует 
нарушение количественной и транзитивной 
однородности, так как человеческие сужде-
ния нельзя выразить точной формулой. по-
этому для лучшей однородности в числовых 
суждениях, какая бы величина  ни была 

взята для сравнения i-го элемента с j-ым, 
му присваиваем значение обратной величи-
ны, т.е.   Для оценки однородно-
сти используют тот факт, что при нарушении 
однородности ранг матрицы отличен от 1 и 
матрица имеет несколько собственных зна-
чений. а при наличии небольших отклонений 
суждения от однородности одно из собствен-
ных значений будет значительно превышать 
остальные и приблизительно равняться по-
рядку матрицы. так оценка достоверности 
представленных исходных данных (эксперт-
ной информации) основывается на индексе 
согласованности (иС), который может быть 
определен по формуле (1):

                                                            (1) 

где  – величина максимального соб-
ственного значения,

 n – число сравниваемых элементов.
полученную величину необходимо срав-

нивать с табличным значением величины 
средней согласованности для случайных ма-
триц разного порядка [1, с. 25]. индекс, сге-
нерированный случайным образом по шкале 
от 1 до 9 обратно симметричной матрицы с 
соответствующими обратными величинами 
элементов, называется случайным индексом 
(Си). его среднее значение определяется по 
соответствующим таблицам и связано с раз-
мерностью матрицы суждений. отношение 
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иС к среднему Си для матрицы того же по-
рядка называется отношением согласован-
ности (оС), по которой судят о правильности 
суждений.

                                                           (2)

где оС - отношение согласованности,
иС - индекс согласованности,
СС - величина соответствующая средней 

случайной согласованности матрицы.
если индекс оС≤10%, то результат по опре-

делению приоритетов достоверен. Большее 
значение свидетельствует о существенном 
нарушении логики суждений, допущенном 
экспертом при заполнении матрицы, поэто-
му, чтобы улучшить однородность, эксперту 
предлагается глубже исследовать задачу, 
проанализировать свои суждения, уточнить 
статистические данные или, в конце концов, 
провести эксперимент заново. несмотря на 
это при построении матриц парных сравне-
ний не следует искусственно выстраивать 
матрицу, исходя из условий согласованности, 
это может исказить предпочтения эксперта. 
получив все локальные уровни приоритетов, 
и оценив отношения согласованности для 
всех матриц парных сравнений, переходят 
к отысканию глобальных приоритетов, т.е. к 
осуществлению синтеза приоритетов – фор-
мирование глобального критерия на основе 
системы локальных критериев. глобальный 
приоритет альтернативы по каждому вари-
анту вычисляется по формуле (3):

                                                                                                                                          (3)                         

где  – приоритет j-ой альтернативы 
по i-ому критерию,

 – приоритет или значимость i-ого 
критерия.

на основе полученных данных форми-
руется балльный показатель, отражающий 
рейтинг альтернатив по решаемой проблеме. 
отметим процесс принятия решений группой 
участников. Здесь возникает два вопроса: 
как агрегировать индивидуальные суждения 
в группе в единственное суждение всей 
группы и как построить групповое предпо-
чтение из индивидуальных предпочтений. 
обратное свойство играет важную роль в 
объединении суждений нескольких лиц для 
получения единственного группового суж-
дения. Суждения должны быть объединены 
так, чтобы величина, обратная обобщенным 
суждениям была равна обобщению обратных 
величин этих суждений. Было доказано, 
что среднее геометрическое, а не часто 
используемое среднее арифметическое, 

является единственным способом выполнить 
это условие. если лица являются эксперта-
ми, они могут не захотеть объединять свои 
суждения, а выразить желание объединить 
только полученные ими по их собственной 
иерархии окончательные результаты. в этом 
случае учитывается среднее геометрическое 
конечных результатов. если эксперты имеют 
различные приоритеты важности, их сужде-
ния (либо конечные результаты) возводятся 
в степень их приоритетов, а затем вычисля-
ется среднее геометрическое [3].

на сегодняшний день на основе маи раз-
работаны такие информационные системы 
поддержки принятия решений как Expert 
Choice, SuperDecisions. Expert Choice была 
разработана на основе маи и может при-
меняться в случаях, когда процесс принятия 
решения распределен между несколькими 
участниками. Система SuperDecisions ориен-
тирована на академическое использование 
в качестве инструмента автоматизации вы-
числений маи.

рассмотрим постановку и решение кон-
кретной задачи с помощью маи. увеличение 
количества транспортных средств ведет к 
увеличению дорожно-транспортных и других 
непредвиденных происшествий. Для исклю-
чения неоднозначных (спорных) ситуации в 
виду тревожной статистики дорожно-транс-
портных происшествий необходимо иметь 
возможность воссоздания обстановки и 
действий всех участников нештатных со-
бытий на дороге. Для этих целей многие 
транспортные компании и простые автолю-
бители принимают решение оснастить авто-
транспорт видеорегистратором. в качестве 
практического применения маи рассмотрим 
задачу, которая состоит в выборе экспертом 
автомобильного видеорегистратора из шести 
предложенных. при этом ранее были уста-
новлены некоторые критерии ограничения: 
разрешение 1080p; угол обзора не менее 
120º; наличие G-сенсора; регулировка ми-
крофона; циклическая запись; память 32GB. 
Для иллюстрации были выбраны модели 
приблизительно в одной ценовой категории, 
с учетом указанных ограничений: Neoline 
SPIKE (A1), DOD GSE 550 (A2), Blackview G1 
GPS (A3), SUPRA SCR-856 (A4), TrendVisio 
TV-Q5 GPS (A5), Prology iReg-6250GPS (A6). 
после анализа предметной области была 
сделана следующая подборка критериев 
выбора видеорегистраторов: адаптация: 
качество инструкции, интерфейс; удобство 
использования: размер устройства, возмож-
ность размещения; стоимость; мобильность. 
разъясним представленные свойства. под 
критерием «качество инструкции» понима-
ется совокупность: читабельность, полнота 
описания и качество русификации, под кри-
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терием «интерфейс» – степень русификации 
интерфейса, интуитивность. мобильность сво-
дится к конструктивной сложности, наличию 
дополнительного оборудования и дисплея. 
осуществление многокритериального выбора 
с применением маи начинается с построения 
модели проблемы в виде иерархии (рисунок 
1):

используя метод попарного сравнения эле-
ментов иерархии, построим матрицы парных 
сравнений. Для каждой матрицы вычислим 
нормированный вектор приоритетов (W), соб-
ственное число матрицы (   ) и отношение 
согласованности (оС). Большинство расчетов 
выполнены в MS Excel 2010, поиск макси-
мального собственного значения квадратной 
матрицы производился в Mathcad (функцией 
eigenvals(D)). на рисунке 2 представлены 
матрицы парных сравнений факторов и крите-
риев качества. Далее формируется нормиро-
ванный вектор приоритетов. матрицы парных 
сравнений альтернатив относительно крите-
риев отображены на рисунке 3. осуществим 
иерархический синтез в целях определения 
вектора приоритета альтернатив относительно 
факторов и фокуса иерархии. вектор при-

оритетов альтернатив относительно фактора 
«адаптация» определяется путем перемноже-
ния матрицы, сформированной из значений 
векторов приоритетов на вектор, определяю-
щий значимость критериев, расположенных 
под фактором «адаптация». аналогично опре-
деляются векторы приоритетов альтернатив 
относительно критерия «удобство».

анализ значе-
ний полученного 
вектора показы-
вает, что наи-
большей значи-
мостью обладает 
альтернатива А1.

после непо-
средственного 
использования 
маи рассмотрим 
некоторые его 
д о с т о и н с т в а . 
одним из досто-
инств является 
п р и м е н е н и е 
иерархий, как 
основного спо-
соба классифи-
кации человеком 

данных исследования. Существует множество 
примеров эффективного моделирования 
реального мира при помощи иерархий (напри-
мер, иерархия биологической систематики). 
также в маи для решения проблемы срав-
нения суждений используется шкала Саати, 
учитывающая то, что число сравниваемых 
экспертом объектов должно быть достаточно 
мало, обычно в пределах 7±2 [4]. при на-
личии большего количества сравниваемых 
объектов на определенном уровне иерархии 
проведение парных сравнений в маи может 
быть облегчено их группировкой в классы. 
еще один момент в пользу маи. психологи 
утверждают, что проще и точнее выразить 
мнение относительно только двух альтерна-
тив, нежели относительно всех альтернатив 
одновременно. что также дает согласован-

Рисунок 1 - Иерархия проблемы выбора видеорегистратора

Рисунок 2 - Матрицы парных сравнений критериев выбора
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ность и возможность перекрестной проверки 
между различными попарными сравнениями. 
еще одной сильной стороной маи является 
возможность оценить как количественные, 
так и качественные критерии и альтернативы 
на одной и той же девятиуровневой шкале 
предпочтений. они могут быть числовыми, 
вербальными или графическими [5].

в качестве плюсов также выделяют [6]:
1. возможность дополнительности исходной 

матрицы. в практике исследований систем не-
редко возникают ситуации, когда приходится 
добавлять, уменьшать или заменять одни 
факторы другими. при использовании маи это 
приводит только к необходимости сравнения 
вновь возникших пар или же к вычеркиванию 
строк и столбцов матрицы парных сравнений, 
соответствующих изъятых из рассмотрения 
факторов, т. е. к образованию минора матрицы. 
полученные результаты предыдущих опросов 
сохраняются. С учетом того, что процедура 
маи, в сущности, сводится к поиску собствен-

ного вектора 
соответствую-
щей матрицы, 
принадлежащего 
максимальному 
собственному 
значению, с 
«технической» 
точки зрения 
включение до-
полнительных 
факторов есть 
у в е л и ч е н и е 
р а з м е р н о с т и 
соответствую-
щего линейного 
пространства за 
счет добавления 
прямых слагае-
мых.

2. наличие 
встроенного кри-
терия качества 
работы экспер-
та, т.е. наличие 
в маи такой 
характеристики, 
как отношение 
согласованно-
сти, применение 
которого удобно 
при создании ав-
томатизирован-
ного программ-
но-аппаратного 
комплекса.

исследова -
тели в области 
теории принятия 

решений выделяют и ряд недостатков маи. 
так в работе в. Б. коробкова [6] доктора 
географических наук, директора Северо-за-
падного отделения института океанологии 
имени п. п. Ширшова российской академии 
наук (архангельск), говорится о проведенных 
им численных экспериментах на основе маи, 
которые показали, что чем логичнее работал 
эксперт, тем хуже он выглядел по сравнению с 
«идеальным» (здесь имеется в виду критерий 
Саати, рассчитываемый на основе средней 
случайной согласованности матрицы). также 
автор делает некоторые предположения о 
некорректности модели построения «идеаль-
ного» эксперта Саати и ее причинах. в методе 
анализа сетей (маС) – развитии маи, короб-
ковым так же был выявлен ряд проблем и 
предложены возможные пути их решения [7].

в работе [8] авторы указывает на наличие в 
маи ошибочных допущений. одно из таких до-
пущений состоит в том, что шкалы, в которых 
осуществляется оценивание степеней предпо-

Рисунок 3 - Матрицы парных сравнений альтернатив
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чтений вариантов по каждому из критериев, 
полагаются шкалами отношений, и притом не 
связанными друг с другом и с приоритетами 

критериев. в 
статье пред-
ставлен пример 
показывающий 
неправомерность 
данного допуще-
ния, инкорпори-
рованого и в маС. 
в заключении 
авторы подчер-
кивают, что маи, 
предполагающий 
для проведения 
анализа много-
критериальных 
задач принятия 
решений с ис-
пользованием 
а д д и т и в н о й 
функции ценно-
сти оценивание 
предпочтений в 
шкале отноше-
ний, несостояте-
лен.

в статье [6] 
анализируется 
обнаруженное 
противоречие 
требования на-
личия транзитив-
ности с логикой 
исследователя и 
уже отмеченный 
ранее вопрос об 
«идеальном» экс-
перте, на приме-
ре проиллюстри-

рованы проблемы связанные с применением 
данного критерия. некоторые исследователи 

[9] отмечают интерес 
к тому, что многие ис-
следования по оценке 
стоимости перевозок с 
применением маи ис-
пользуют только один 
метод назначения прио-
ритетов: метод собствен-
ных векторов Саати. ведь 
многие теоретические 
исследования показали, 
что этот метод является 
неудовлетворительным и 
предложили в качестве 
альтернативы различные 
методы определения 
приоритетов. некоторые 
из них превзошли метод 
собственных векторов. 
Другие исследователи 
утверждают, что при-

маТемаТика

Рисунок 4 - Расчет векторов приоритетов альтернатив

Рисунок 5 - Графическое представление значимости альтернатив
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маТемаТика
менение маи к техническим задачам должно 
быть более осторожным, показывая, что чем 
меньше значения конечных приоритетов от-
личаются друг от друга, тем с большей насто-
роженностью нужно относиться к результатам 
маи. тем самым делая вывод, что результаты 
маи должны использоваться в качестве 
инструментов поддержки принятия решений 
(показаний к оптимальному выбору), а не в 
качестве окончательного решения [10].

в настоящее время осуществляются по-
пытки модифицикации маи. в статье [11] 
рассматриваются следующие проблемы маи: 
метод не предусматривает учета наличия про-
блемных ситуаций, а также математической 
обработки суждений различных экспертов 
с учетом коэффициентов их относительной 
значимости. в рамках статьи автор предлагает 
три модификации маи для их решения.

маи получил широкое применение в об-
ласти принятия решений, за счет того, что 

позволяет лицу, принимающему решение, 
после структурирования проблемы в виде 
иерархии выполнить количественную оценку 
имеющихся альтернатив возможного решения. 
однако на основе проведенного выше анализа 
основ, практического применения, достоинств 
и недостатков маи можно сделать следующий 
вывод. в настоящее время существует необхо-
димость разработки новых методов поддержки 
принятия решений, а также дальнейшего 
поиска, анализа, возможной модификации 
существующих методов экспертного оценива-
ния, методов решения многокритериальных 
слабоструктурированных задач с иерархиче-
ской структурой, к которым относятся методы 
системологии, маи и др. необходима их 
дальнейшая автоматизация с применением 
компьютерной техники и внедрение в ком-
плексные информационные системы поддерж-
ки принятия решений. ■
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оценка состояния электроприводов стабилизатора 
танковой пушки на основе нейросетевого подхода

нгуен минь Тиен
кандидат технических наук, преподаватель «Инженерная динамика»  
(вьетнамский государственный технический университет им. ле Куй Дона)

ТеХниЧеСкие науки

Аннотация. В статье рассмотрены во-
просы оценки состояния электроприводов 
стабилизатора танковой пушки на основе 
нейросетевого подхода. 

Ключевые слова: диагностика, ней-
тронная сеть,  тановый стабилизатор пушки, 
электропривод.

Введение
горизонтальный привод наводки имел два 

режима работы: полуавтоматическая навод-
ка (нестабилизированное управление баш-
ней, аналогичное электроприводу таЭн-3) и 
стабилизация (автоматическая наводка). он 
был выполнен на базе серийных электриче-
ских машин, используемых в электроприводе 
таЭн-1.

ремонт и техническое обслуживание элек-
троприводов горизонтального стабилизатора 
составляют значительную часть общих экс-
плуатационных затрат промышленных пред-
приятий. при этом их общая доля в процессе 
эксплуатации по мере выработки ресурса 
возрастает. поэтому особую важность имеют 
вопросы, связанные с оценкой текущего 
состояния используемых электроприводов, 
своевременной диагностики аварийных и 
предаварийных режимов их работы, оценки 
остаточного ресурса используемого обору-
дования. 

Основная часть
Для решения проблем оценки состояния 

и диагностики электроприводов танкового 
стабилизатора используются разнообразные 
компьютерные программные комплексы, 
основанные на различных математических 
методах. в данном случае рассматриваются 
вопросы диагностики с помощью программ-

ной оболочки Matlab с пакетом расширения 
Neural Network Toolbox.

 Задачу поиска неисправностей в электро-
приводах можно рассматривать как на-
хождение зависимости между признаками 
неисправности в момент отказа (выходным 
данным) и видом неисправности (входными 
данными). Для реализации эффективной 
интеллектуальной системы поиска неисправ-
ностей целесообразно использовать методы 
искусственного интеллекта.

  Для анализа работы электроприводов 
в процессе эксплуатации представим ее с 
использованием формализма искусственных 
нейронных сетей в виде функциональной 
диагностической модели.

 при проведении эксперимента на реаль-
ном объекте в первую очередь определяются 
входные данные, необходимые для работы 
автоматической системы оценки состоя-
ния привода, анализируются переходные 
характеристики привода при различных 
неисправностях в нем. набор входных 
данных, полученный при исследовании 
электропривода (вектор состояния) отража-
ет минимум, по которому можно определить 
его состояние. Данные представляют собой 
последовательность числовых значений-
координат переходной характеристики 
(в векторной форме), снятых через опре-
деленные, равные промежутки времени.  
набор входных данных (вектор состояния 
привода) полученный из координат пере-
ходной характеристики, вводится в компью-
тер и ставится автоматический диагноз.  
при постановке задачи для обучения ней-
росетей исходят из того, что диагности-

Рисунок 1- Функциональная схема привода при 
регулировании скорости по схеме генератор-двигатель

В
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ческая система должна выбирать один из 
предполагаемых диагнозов из заданного 
набора на основании параметров привода, 
по которым производится оценка его со-
стояния. в данной работе рассматривается 
система оценки состояния электроприводов, 
которая определяет в нормальном, ис-
правном или работоспособном состоянии 
находятся составные части электропривода.  
итак, необходимо собрать данные для об-
учения нейронных сетей. обучающий набор 
данных представляет собой набор наблюде-
ний, для которых указаны значения входных 
и выходных переменных.

вопрос о том, сколько наблюдений нужно 
иметь для обучения сети, часто оказывается 
непростым. известен ряд эвристических 
правил, увязывающих число необходимых 
наблюдений с размерами сети (простейшее 
из них гласит, что число наблюдений должно 
быть в десять раз больше числа связей в 
сети).

в данном случае берется 420 выборок 
данных по 200 значений в каждой. каждой 
выборке была поставлена своя цель.

после того, как определено число слоев 
и число элементов в каждом из них, нужно 
найти значения для весов и порогов сети, ко-
торые бы минимизировали ошибку прогноза, 
выдаваемого сетью. именно для этого слу-
жат алгоритмы обучения. С использованием 
собранных исторических данных веса и по-
роговые значения автоматически корректи-
руются с целью минимизировать эту ошибку.

 начальной целью дальнейшего иссле-
дования является создание обучающей вы-
борки (в данном случае из 420 элементов), 
используя группы блоков для сбора данных 
в Matlab/Simulink (рис. 1). 

 

после записи первого вектора данных, 
меняется переменная, и снова записываются 
данные в рабочую область Matlab. резуль-

таты моделирования объединяются в одну 
матрицу с числом столбцов равным числу 
элементов в обучающей выборке. Эта матри-
ца называется матрицей входов (420х200).

 Далее создается матрица целей в виде 
нулей и единиц. число столбцов должно со-
впадать с числом столбцов матрицы входов 
(420х21). после получения матриц входов 
и целей можно приступать к созданию са-
мой нейросети и для этого был проведен 
анализ сетей, чтобы выяснить, какая сеть 
больше всего подходит под нашу задачу.  
в нашем случае используется сеть 
Probabilistic Neural Network одна из раз-
новидностей радиально базисных сетей. 
она наиболее точно воспроизводит за-
данные зависимости и целевые значения 
в соответствии с входными данными.  
Созданная нейросеть, с помощью пакета 
расширения Neural Network Toolbox, им-
портируется в рабочую область Matlab, а в 
последующем в виде блока, в окно Simulink 
Tools. в случае неисправности устройства 
сигнал пройдет через этот блок с обученной 
нейронной сетью и точно скажет, исправен 
электропривод или нет. Это можно осуще-
ствить с помощью индикатора библиотеки 
Gauges Blokset. Зеленый – отвечает на 
сигнал системы, красный – не отвечает на 
сигнал системы. 

готовое программное обеспечение для 
оценки состояния электроприводов пред-
ставлено на рисунке 2. в данном случае 
система отвечает техническим характери-
стикам электропривода, то есть првп ис-
правен. в том случае, если другой из пяти 
индикаторов будет красный, соответственно 
можно будет понять, что электропривод либо 
работоспособен, либо не исправен. 

 

Для каждого примера в Matlab вычисля-
ется ошибка обучения. вычисляется, так 
же, суммарная ошибка всех примеров об-

Рисунок 2 - Сбор обучающей выборки
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учающей выборки. если после прохождения 
нескольких циклов она равна нулю или 
малому значению, заданному при создании 
сети, обучение считается законченным, в 
противном случае циклы повторяются. число 
циклов обучения (эпох), также как и время 
полного обучения, зависят от многих фак-
торов - размера обучающей выборки, числа 
входных параметров, типа и параметров 
нейросети и даже от случайного расклада 
весов синапсов при инициализации сети.  
Для обучения нейросетей берут достаточно 
большую выборку примеров, данные для 

которых снимаются с реального привода 
или его модели. часть примеров (порядка 
20%) с правильными диагнозами остав-
ляют для тестирования нейронной сети.  
при разработке автоматической системы 
диагностики состояния привода (выборка из 
60 примеров) число правильно распознанных 
диагнозов нейронной сетью составило 95%.

Заключение
таким образом, система нейродиагности-

ки оказалась эффективной при определении 
оценки состояния электропривода танкового 
стабилизатора Стп-2. ■
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Рисунок 3 – Система в работе в Simulink 
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Аннотация. В статье проведен анализ напряженно-деформированного состояния кон-
струкционной стали при продольном точении проходным упорным резцом. Получены зави-
симости величины деформации, напряжения слоев металла и других параметров от времени 
точения.

Ключевые слова: контрольная точка, напряжение, деформация, материал.
наиболее распространенным методом обработки деталей машин является резание лез-

вийными инструментами. режущий клин инструмента с постоянной или переменной ско-
ростью перемещения врезается в металл и совершает прямолинейные или криволинейные 
движения, для образования в соответствии с рабочим чертежом требуемых форм и размеров 
детали. Слой металла, срезаемый с обрабатываемой заготовки, подвергается смятию (напря-
женное состояние) и последующей пластической деформации, т. е. отделение фрагментов 
материала (образование стружки) [1, с. 38]. при деформации, в месте контакта режущей 
части инструмента и обрабатываемого материала, возникают неоднородно распределенные 
температурные нагрузки, трение поверхностей, наростообразование приваренного металла 
на кромках клина, сложные физико-химические процессы, вибрации режущего инструмента, 
заготовки, технологического оборудования и др [2]. все эти явления приводят к увеличению 
погрешностей (отклонения от формы и расположения поверхностей, неточности линейных и 
диаметральных размеров и т. д.) при обработке деталей на металлорежущих станках.

Цель исследования – определение величины и характера изменения деформации и на-
пряжения в срезаемом слое материала с заготовки методом компьютерного имитирования 
узлового/элементного нагружения.

моделирование процесса продольного точения конструкционной стали и обработка 
результатов выполнялись в программной среде LS-DYNA [3]. размеры, конфигурация, ма-
териал режущего инструмента – токарного проходного упорного резца с главным углом в 
плане φ равном 90° и стальной заготовки круглого сечения наружным диаметром 15 мм 
и длиной 10 мм были записаны в текстовом файле и в дальнейшем сгенерированы в виде 
твердотельных моделей в программе LS-DYNA. Для материала заготовки были приняты сле-
дующие свойства: плотность – 7826 кг/м3; модуль сдвига – 78000 мпа; предел текучести 
– 490 н/мм2; модуль упругости – 200000 мпа. режущая пластина, установленная на глубину 
резания 1 мм, поступательно перемещается параллельно оси заготовки со скоростью 10 м/с, 
заготовка вращается вокруг своей оси с частотой 300 мин-1. Заданное время точения – 1 
сек. Деформации режущего инструмента в расчетах не учитывались. модели пластины и 
заготовки были разбиты в общей сложности на 100000 элементов, для детального анализа 
результатов реализации эксперимента. Срезаемый слой металла с заготовки был разделен 
на 7 сегментов одинакового объема. в сегментах и за их пределами выбраны на различном 
расстоянии от оси заготовки и пронумерованы контрольные точки (элементы) в которых 
будут фиксироваться изменения напряженно-деформированного состояния материала. 
Схема продольного точения и нанесенные на обрабатываемой заготовке контрольные точки 
представлены на рис. 1.

по отклику в контрольных точках (см. рис. 1), построены зависимости полной энергии 
(глобальное изменение), эффективной пластической деформации материала, эффективного 
напряжения, максимального главного напряжения, максимального девиаторного напряже-
ния, давления, результирующего перемещения, результирующей скорости деформации 
материала (элементное изменение) и результирующего ускорения деформации материала 

ТеХниЧеСкие науки
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Рисунок 2 – Зависимость полной энергии (кинетической и внутренней) 
от времени точения

Рисунок 3 – Зависимость эффективной пластической деформации материала 
от времени точения

(узловое изменение) от времени точения (рис. 2 – 10).

Рисунок 1 – Схема продольного точения и нанесенные на заготовке контрольные точки
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Рисунок 4 – Зависимость эффективного напряжения материала
 от времени точения

Рисунок 5 – Зависимость максимального главного напряжения материала 
от времени точения

Рисунок 6 – Зависимость максимального девиаторного напряжения материала 
от времени точения
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Рисунок 7 – Зависимость давления от времени точения

Рисунок 8 – Зависимость результирующего перемещения от времени точения

Рисунок 9 – Зависимость результирующей скорости деформации материала 
от времени точения
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Рисунок 10 – Зависимость результирующего ускорения деформации от времени точения

непосредственно деформируются на всей длине резания участки слоя металла, в которых 
нанесены контрольные точки 1, 2, 3 и 5. график (рис. 2) демонстрирует пропорциональное 
увеличение значений в совокупности кинетической и внутренней энергий выделяемых при 
точении. Эффективная пластическая деформация металла описывается нелинейными функ-
циями A – J (рис. 3). отмечено, что деформация возникает и в дальнейшем увеличивается в 
контрольных точках в соответствии с временным диапазоном, когда режущий клин находится 
в указанном срезаемом сегменте (для 1-ой точки – 0,01 сек; для 2-ой – 0,04 сек; для 3-ей 
– 0,22 сек; для 4-ой – 0,41 сек и т. д.). наибольшая пластическая деформация наблюдается 
в контрольной точке 2. в соответствии с графиком (рис. 4), эффективное напряжение мате-
риала (для всех контрольных точек) возрастает в начале временного диапазона точения. в 
конце временного диапазона точения, величина напряжения материала в точках 1, 2, 3, 4, 5, 
9 уменьшается, в точках 6, 7, 8 – увеличивается, в точке 10 – остается неизменным (нулевое 
значение). максимальное главное напряжение (рис. 5) при деформации металла будет иметь 
положительные (растяжение элементов) и отрицательные (сжатие элементов) значения. наи-
большая величина растяжения зафиксирована в контрольной точке 2, наибольшее сжатие – в 
точке 4. Девиаторное напряжение – часть тензора напряжений, получаемая путем вычитания 
из него шаровой части этого тензора (средних напряжений). 

максимальные значения девиаторного напряжения определены для контрольной точки 2 
на 0,33 сек, точки 3 на 0,4 сек и точки 5 на 0,65 сек процесса точения (рис. 6). Давление, дей-
ствующее на срезаемый слой металла при точении, имеет, как и главное напряжение положи-
тельные и отрицательные значения. на графике (рис. 7) отмечено, что только положительные 
значения давления имеют контрольные точки 4 и 10 (нулевое значение), остальные – пере-
менные по знаку величины на всем временном интервале. преобладающее результирующее 
перемещение (рис. 8) в результате деформации металла наблюдается в контрольных точках 
1 (от 0 до 11 мкм), 2 (от 0 до 9,5 мкм) и 3 (от 0 до 7,3 мкм). результаты расчета значений 
результирующей скорости деформации срезаемого слоя металла приведены на графике (рис. 
9): мгновенное возрастание с нулевого значения до максимального в контрольных точках 1, 
2, 3, 5, 6, 7 и сохранение величины скорости до конца процесса точения. результирующее 
ускорение деформации материала заготовки представлено в виде возрастающих и убываю-
щих функций от времени точения (рис. 10). на графике видно, что наибольшее ускорение 
деформации величиной 40 мкм/с2 отмечено в контрольной точке 4 и точках 2, 3.

инженерный анализ и моделирование явной динамики процесса точения посредством ком-
пьютерной программы LS-DYNA интегрированной среды ANSYS – это результаты проведенных 
исследований высокой точности, полученные за минимальный срок (трудоемкое построение 
твердотельных моделей заменено составлением алгоритма постановки задачи в текстовом 
документе). ■
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Строительный комплекс курганской об-
ласти – одна из важнейших сфер деятель-
ности. от нее в решающей степени зависит 
развитие всех отраслей производства, даль-
нейший подъём уровня жизни и культуры на-
селения. Большое значение на современном 
этапе производства имеет вопрос стоимости 
и качества возводимых зданий и сооруже-
ний. темпы роста объемов строительства 
сдерживаются в первую очередь из-за 
неплатежеспособности заказчиков, недо-
статка финансирования, высокого уровня 
налогов и высокой стоимости материалов, 
конструкций, электроэнергии, услуг автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. 
решение этого вопроса сводится к снижению 
стоимости строительных материалов путем 
производства строительных материалов на 
территории курганской области, на основе 
местного сырья. Это приведет не только к 
снижению стоимости строительных матери-
алов и снижению стоимости транспортных 
услуг, но и к развитию новых производств 
и созданию новых рабочих мест на террито-
рии курганской области.

на основе прогноза потребления строи-
тельных материалов по курганской области 
потребность в стеновых строительных мате-
риалах на 2015-2030 годы составляет около 
3 млн.шт.усл.кирп./млрд.р. в год. потреб-
ность в других строительных материалах 
так же достаточно велика. 

минерально-сырьевая база курганской 
области позволяет активно развивать про-
изводство строительных материалов:

- кирпично-черепичное сырье представ-

лено 50 месторождениями с общими запа-
сами глин более 62 млн. м3 , практически 
месторождения глин есть во всех районах 
области. кроме того, имеются 32 месторож-
дения и проявления глин, рекомендованных 
для дальнейшего геологического изучения;

- керамзитовые глины – 3 месторождения 
с запасами около 5млн. м3, месторождения 
не разрабатываются; 

- керамические, керамзитовые и огнеу-
порные глины в болших объемах залегают 
на частично действующих и заброшенных 
месторождениях куртамышского района;

- огнеупорные глины (температура 
плавления выше 13500) -3 месторождения 
с общими запасами около 25 млн.м3. кроме 
того, имеется Саратовское проявление с 
общими запасами около 30 млн. м3. глины 
пригодны для изготовления огнеупоров, по-
ловой плитки, при введении определенных 
добавок, глины пригодны для санитарно-
строительной керамики;

- кремнистые породы (трепела, опоки) в 
курганской области залегают почти повсе-
местно. Запасы трепелов составляют 10,7 
млн. м3;

- балансовые запасы месторождения бен-
тонитовых глин (15,7 млн. т.) составляют 
около 20% от российских запасов. Бенто-
нитовые глины представлены Зырянским 
месторождением, расположенном в кетов-
ском районе. глины могут использоваться в 
черной и цветной металлургии, нефтегазо-
добыче, химической промышленности.

изучив и проанализоровав сложившуюся 
ситуацию сделан вывод о необходимости 
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восстановления месторождений глин и про-
изводственных мощностей строительной 
индустрии.

на протяжении нескольких лет препо-
давателями и студентами факультета пгС 
кгСХа им. т.С.мальцева проводятся научно-
экспериментальные работы с целью оптими-
зации и улучшения составов керамических 
материалов на основе местных сырьевых 
ресурсов. Достаточно важной поставленной 
задачей в ходе работы является снижение 
себестоимости строительной продукции 
и улучшении ряда свойств, в частности 
получение стеновых и изоляционных ма-
териалов с повышенными теплоизоляци-
онными характеристиками. в результате 
экспериментальных опытов были получены 
оптимальные составы пробных образцов 
на основании методов математического 
моделирования. в результате проведенных 
испытаний выявлены образцы с требуемыми 
показателями по прочности, теплопрово-
дности, морозостойкости. в ходе исследова-
ний установлена закономерная зависимость 
между составом опытных образцов и полу-
ченными результатами испытаний. Большим 
преимуществом полученных результатов 
является возможность снижения темпера-
туры обжига при использовании в качестве 
отощающих добавок опоки першинского 
карьера курганской области. Это ведет к су-
щественной экономии денежных средств на 
производство стенового кирпича. изучалась 
возможность использования в качестве вы-
горающих добавок отходов местных произ-
водств, в результате чего можно обеспечить 
повышение формовочных характеристик 
шихты, трещиностойкость при сушке и под-
держать окислительно-восстановительную 
среду при обжиге, улучшить теплоизоля-
ционные свойства полученного материала, 
снизить его себестоимость. 

в ходе экспериментальных исследований 
также проводились работы по выявлению 
оптимальных составов для объемного окра-
шивания лицевого кирпича, с целью полу-
чения новой цветовой палитры и улучшению 
ряда свойств полученного материала.

в ходе последних экспериментов, про-
веденных со студентами кафедры пожарной 
и производственной безопасности, проводи-

лись и проводятся работы по возможности 
использования вяжущих на основе глин и 
извести для повышения пожарной безопас-
ности жилых и производственных зданий и 
сооружений. в ходе научных студенческих 
работ изучается история вяжущих мате-
риалов, проводится оценка изоляционных 
материалов по критериям пожарной без-
опасности, ведется построение моделей 
эксперимента для различных изоляцион-
ных материалов в  различных ситуациях, 
определяются основные показатели для 
различных экспериментальных образцов. 
проводятся работы по изучению пожарной 
безопасности действующих предприятий, в 
том числе завода керамических стеновых 
материалов, и предлагаются возможные ва-
рианты повышения пожарной безопасности 
данных объектов.  

решение вопроса стоимости, качества и 
пожарной безопасности строительной про-
дукции вопрос актуальный, требующий не 
только аналитического изучения, научного 
исследования и практического применения, 
но и активного социально-экономического 
продвижения. наибольший эффект при 
решении проблем современной строи-
тельной индустрии возможно получить в 
комплексном подходе к данному вопросу. в 
ходе решения данного вопроса, бесспорно, 
прослеживается динамика экономического 
роста социальной среды, через возможность 
создания новых рабочих мест, развитие 
производственной структуры, что особенно 
актуально в рамках сложившейся кризисной 
ситуации. прослеживается экономическая 
эффективность изученных мероприятий на 
основе их экономического обоснования. 
Сводится к минимуму доля транспортных 
услуг, что также является экономически 
целесообразным и экологически правиль-
ным решением. появляется возможность 
использования отходов производств и со-
путствующих продуктов. решение проблемы 
позволяет привлечь к решению проблемы 
будущих специалистов, обеспечивая тем са-
мым увеличение уровня профессиональной 
подготовки. позволяет обеспечить конгло-
мерацию науки, образования, производства, 
руководящего и административного звена. ■
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о разработке электронного методического пособия для 
изучения каскадных таблиц стилей

 наталья николаевна куликова, николай александрович СерЫЙ
ФГбоУ вПо «Кубанский государственный университет»

каскадные таблицы стилей  (CSS) со-
вершили революцию во всемирной сети. Без 
использования каскадных таблиц стилей 
Web-страницы оставались бы перегружен-
ными представлениями документов, табли-
цами применяемыми для создания макетов, 
и невероятно беспорядочной разметки. 
Стандартизация стилей, проектов и макетов  
приобрела необратимый характер, и роль 
CSS в этом огромна. CSS позволяют в боль-
шей степени контролировать размещение 
элементов, предоставляют больше вариан-
тов управления цветами, изображениями и 
размерами текста и более широкие возмож-
ности для обслуживания многочисленных 
документов, обеспечивая доступность и 
значительно упрощая поддержку различных 
устройств. Целью данной статьи является 
описание процесса разработки электронного 
методического пособия по основам исполь-
зования каскадных таблиц стилей.

Электронное учебное пособие является 
завершенным мультимедийным материа-
лом. Зачастую разрабатывается с помощью 
инструментальной авторской системы или 
одного из языков web-программирования. 
такое пособие может быть разработано для 
двух вариантов использования — on-line 
и off-line. вариант on-line предполагает 
наличие возможности длительного "присут-
ствия" обучаемого в сети (глобальной или 
локальной). вариант off-line предполагает 
эпизодическое вхождение в сеть. возможен 
вариант размещения электронного пособия 
на сайте в Internet в виде архивного файла 
(файлов) для последующего копирования 
пользователем [1, с.107].

Электронное учебное пособие также как 
и любое другое пособие является носителем 
содержания образования и средством об-
учения.

весь процесс создания электронного 
учебного пособия обычно состоит из следу-
ющих этапов.

1. разработка концепции, опирающейся 
на стандарт дисциплины, методику проведе-

ния занятий.
2. Функциональное и структурное про-

ектирование. на этом этапе разрабатывается 
структура или архитектура приложения, а 
также проектируется механизм взаимодей-
ствия с обучаемым. разрабатываются функ-
циональные основные связи между отдель-
ными блоками и экранами, а также дизайн 
пользовательского интерфейса. в настоящее 
время существуют два основных подхода 
к проектированию обучающих программ: 
эмпирический и теоретический [2]. проекти-
рование обучающих программ эмпирическим 
путём обычно осуществляется от учебного 
предмета к обучающим воздействиям и за-
вершается программной реализацией. Более 
того, эти обучающие средства нередко пред-
ставляют собой электронные справочные си-
стемы или создаются по аналогии с пакетами 
прикладных программ, предназначенными 
для решения производственных задач. ре-
зультатом подобной разработки является, 
как правило, низкая дидактическая эф-
фективность обучающих программ, которая 
может привести к дискредитации самой идеи 
применения информационных технологий в 
образовании. проектирование обучающих 
программ при теоретическом подходе идет от 
проектирования образовательного процесса 
к технологии и методике обучения. после 
этого осуществляется машинная реализация.

3.    разработка стиля оформления. 
4.   подготовка материалов учебного кур-

са к размещению. 
5. размещение подготовленного матери-

ала в разработанные шаблоны и экранные 
формы, заполнение системы ссылок и орга-
низацией обратной связи с пользователем.

6. тестирование работоспособности.
7. практическое использование с обяза-

тельным сбором данных рефлексии обучае-
мых и обучающих.

разработанное учебное пособие предна-
значено  для изучения каскадных таблиц 
стилей, а также методов их использования в 
web- документах. 
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Задача создания подобного учебного ма-

териала актуальна по следующим причинам:
1. повышение эффективности учебного 

процесса.
2. возможность самостоятельной работы 

по материалам электронных учебных изда-
ний.

3. Сохранность уникальных материалов. 
логическая структура электронного учеб-

ного пособия имеет следующий вид:
титульный лист.
введение. 
тема 1.
…..
тема n. 
Словарь терминов.
каждая тема помимо теоретической части 

содержит в себе следующие элементы:
практическая часть. 
вопросы для повторения. 
литература.
учебное пособие начинается с титульного 

экрана, затем пользователь попадает на 
страницу, одним из главных компонентов 
которой является содержание, а другим – 
введение. 

практическая часть представляет собой 
перечень заданий для самостоятельного вы-
полнения. основные структурные элементы 
пособия должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

четкая структуризация предметного мате-
риала.

компактность представленного материа-
ла.

вопросы и упражнения для самоконтроля.
перечень вспомогательной литературы.
Словарь основных терминов. 
весь материал представленный в пособии 

разделен на восемь тем. 
Тема 1. Использование CSS (каскадные 

таблицы стилей) в документах HTML. вне-
дрение, импортирование, связывание, вне-
дрение в тег.

Тема 2. Использование шрифтов. в дан-
ной теме описаны семейства, насыщенность, 

размер и стили шрифта. 
Тема 3. Свойства текста. в  ней описано 

горизонтальное и вертикальное выравнива-
ние, оформление и затенение текста.  

Тема 4. Отступы, рамки и поля.  в этой 
теме описывается основные блоки элемен-
тов, поля, рамки и отступы. 

Тема 5. Цвета и фон. в данной теме опи-
сывается цвет и фон текста.

Тема 6. Оформление таблиц. в теме опи-
сывается форматирование и задание разме-
ров таблиц. 

Тема 7. Оформление списков. в данной 
теме описываются списки. 

Тема 8. Стили пользовательского интер-
фейса. в этой теме описываются курсоры и 
контуры. 

С помощью электронного учебного посо-
бия можно организовать.

лекционные занятия. основное направле-
ние данных занятий заключается в освоении 
студентом теоретических положении, на ко-
торых основывается изучаемая дисциплина. 

практические занятия. Цель проведения 
этих занятий заключается в усвоении студен-
тами основ использования CSS в документах 
HTML. 

Самостоятельная работа предполагает за-
крепление студентами знаний, полученных 
на лекционных и практических занятиях. 

Современные электронные методические 
пособия, электронные учебники в среде 
Internet имеют большую популярность у 
пользователей. в данном пособии приведены 
примеры, которые позволят пользователям 
более подробно и наглядно изучить данный 
курс,  научиться создавать собственное сти-
левое оформление документов. разработан-
ное электронное методическое пособие яв-
ляется простым и удобным в использовании, 
а также необходимым вводным источником 
информации, созданным для самостоятель-
ного изучения, а также для использования 
на практических занятиях по дисциплинам, в 
которых изучаются основы проектирования 
web-ресурсов. ■
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Исследование «связки» криптографических алгоритмов 
DES и VERNAM и её практическая реализация

владислав Сергеевич ляХ
ФГбоУ вПо «Мурманский государственный гуманитарный университет»

Электронные сообщения имеют доста-
точно большую популярность, сравнимую с 
голосовыми услугами, которые предостав-
ляют операторы связи. однако в настоящее 
время они остаются небезопасным способом 
передачи данных, поэтому возникает не-
обходимость в решении задачи шифрования 
передаваемых сообщений.

одним из возможных вариантов решения 
данной проблемы может служить создание 
приложения, шифрующего и дешифрующего 
текст сообщений, которые затем передаются 
уже в защищенном виде. Данная работа по-
священа созданию тестового  приложения, 
реализующего криптографический функци-
онал на основе алгоритмов симметричного 
шифрования DES и вернама. рассмотрим 
данные алгоритмы подробнее.

DES (DataEncryptionStandard) — симме-
тричный алгоритм шифрования, разрабо-
танный фирмой ай-Би-Эм и утверждённый 
правительством СШа в 1977 году как 
официальный стандарт (FIPS 46-3). DES 
имеет блоки по 64 бита и 16-цикловую 
структуру сети Фейстеля, для шифрования 
использует ключ с длиной 56 бит. алго-
ритм использует комбинацию нелинейных 
(S-блоки) и линейных (перестановки E, IP, 
IP-1) преобразований.

Схема шифрования алгоритма DES указа-
на на рис.1. исходный текст — блок 64 бит. 
процесс шифрования состоит из начальной 
перестановки, 16 циклов шифрования и ко-
нечной перестановки.

Схема расшифрования указана на рис.2. 
ключ ki, i=16,…,1, функция f, перестановка 
IP и IP-1 такие же как и в процессе шифро-
вания.

из-за небольшого числа возможных клю-
чей (всего ), появляется возможность их 
полного перебора на быстродействующей 
вычислительной технике за реальное время.
[1, с.106]

Слабыми ключами называется клю-
чи k такие, что, где x — 
64-битный блок. известны 4 слабых ключа, 

они приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - DES-слабые ключи

как видно, алгоритм симметричного шиф-
рования DES имеет хорошие характеристики, 
самая главная из которых – скорость шиф-
рования-дешифрования. из недостатков на 
первый план выходит меньшая криптостой-
кость в отличие от ассиметричных систем. 
рассмотрим теперь алгоритм шифрования 
«вернама».

Рисунок 1 - Схема шифрования алгоритма DES
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Шифр Вернама (англ. VerrnamCipher, 

другое название One-time pad — схема одно-
разовых блокнотов) — система симметрич-
ного шифрования, впервые предложенная 
в 1882 году Ф. миллером и заново изобре-
тённая в 1917 году сотрудником AT&T гил-
бертом вернамом. Шифр вернама является 
единственной системой шифрования, для 
которой доказана абсолютная криптогра-
фическая стойкость. при этом он является 
одной из простейших криптосистем.  
криптосистема была предложена для шиф-
рования телеграфных сообщений, которые 
представляли собой бинарные тексты, в ко-
торых открытый текст представляется в коде 

Бодо (в виде пятизначных «импульсных 
комбинаций»). в этом коде, например, буква 
«а» имела вид (1 1 0 0 0). на бумажной лен-
те цифре «1» соответствовало отверстие, а 
цифре «0» — его отсутствие.

Для произведения шифротекста открытый 
текст объединяется операцией «исключаю-
щее или» с ключом (называемым одноразо-
вым блокнотом или шифроблокнотом). при 
этом ключ должен обладать тремя критиче-
ски важными свойствами:

1. иметь случайное равномерно распреде-

ление: , где k — ключ, а N — 
количество бинарных символов в ключе;

2. Совпадать по размеру с заданным 
открытым текстом;

3. применяться только один раз.
возможно объединять не только биты 

сообщения с битами ключа, но и, напри-
мер, буквы. идею вернама можно про-
иллюстрировать с привлечением шифра 
виженера. ключ для этого шифра, по 
мысли вернама, должен был представ-
лять собой случайную последователь-
ность букв.

Таблица 2

Без знания ключа такое сообщение 
не поддается анализу. Даже если бы 
можно было перепробовать все ключи, 
в качестве результата мы получили 
бы все возможные сообщения данной 
длины плюс колоссальное количество 
бессмысленных дешифровок, выглядя-
щих как беспорядочное нагромождение 
букв. но и среди осмысленных дешиф-
ровок не было бы никакой возможности 
выбрать искомую. когда случайная 
последовательность (ключ) сочетается 
с неслучайной (открытым текстом), 
результат этого (шифротекст) оказыва-
ется совершенно случайным и, следова-
тельно, лишённым тех статистических 
особенностей, которые могли бы быть 
использованы для анализа шифра.[2, 
с.75]

в разработанном приложении алго-
ритм DES используется для шифрова-
ния и дешифрования текста сообщения. 
алгоритм вернама используется для 
шифрования-дешифрования исходного 
ключа DES. 

Данное сочетание алгоритмов являет-
ся рациональным. Cкорость работы сим-Рисунок 2 - Схема расшифрования 

алгоритма DES
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метричного DES шифрования-дешифрования 
является высокой. однако криптостойкость 
этого алгоритма не высока. повышение крип-
тографической стойкости данного алгоритма 
возможно за счет шифрования исходного 
ключа DES ключом вернама, который знает 
только одна пара пользователей.

в качестве языка программирования для 
написания приложения мною был выбран 
язык Java, IDE NetBeans. 

Для наглядности, хотелось бы продемон-
стрировать скриншоты готового приложения.

Рисунок 3 - Стартовое окно программы. 
Вводим ключ DES и отправляем его полу-
чателю в Вернам-зашифрованном виде. 
Вводим текст сообщения и отправляем 

его в DES-зашифрованном виде

в перспективе развития данного проекта 
хотелось бы реализовать другие алгоритмы 
шифрования-дешифрования для работы с 
текстом сообщения. то есть получить еще 
получить несколько связок «алгоритм шиф-
рования сообщения – шифрование ключа 
исходного алгоритма с помощью алгоритма 
вернама». ■

Рисунок 4 - Окно получателя. Зашифро-
ванный ключ расшифровывается ключом 

Вернама, известным только паре пользова-
телей. Полученное зашифрованное сообще-
ние дешифруется расшифрованным ключом
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