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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 342.9
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF SELF-REGULATORY ORGANIZATION

И. В. Изюмов
I. V. Izumov

Ключевые слова: саморегулируемая организация, правовой статус, некоммерческая организация, правовое регулирование
Key words: Self-regulatory organization, legal status, a non-profit organization, legal regulation

Анализируется специфика правового статуса саморегулируемой организации, рассматриваются проблемы правово-
го регулирования деятельности саморегулируемых компаний. Предлагаются теоретические и практические предложения
по совершенствованию российского законодательства в сфере саморегулирования.

The article analyzes the specifics of the legal status of self-regulatory organization and considers the problems of legal regu-
lation of the activity of self-regulating companies. Some theoretical and practical proposals on improving the Russian legislation in
the sphere of self-regulation are offered.

В настоящее время основной правовой проблемой является недостаточная теоретическая разработка пра-
вового статуса саморегулируемых организаций в отечественной науке гражданского права. При разработке
отечественного законодательства не было проведено специального исследования о саморегулируемых органи-
зациях, что, например, было сделано в Великобритании до включения в законодательство норм о СРО. В ре-
зультате при разработке федеральных законов нет единого подхода к идее саморегулирования и саморегули-
руемых организаций.

В силу вышеизложенных обстоятельств необходима разработка новых теоретических положений и пред-
ложений по совершенствованию российского законодательства.

На сегодняшний день законодательство регулирует статус СРО следующих видов:
1) СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг (Федеральные законы от 22 апреля 1996 г. №

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг [1], от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг»);

2) СРО управляющих компаний (Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах». Закон о СРО расширяет перечень СРО в указанной сфере и упоминает также о СРО акционерных
фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

3) СРО негосударственных пенсионных фондов и организаций, которые по договорам с фондами осуще-
ствляют ведение пенсионных счетов (Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах»);

4) СРО жилищных накопительных кооперативов (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О
жилищных накопительных кооперативах»);

5) СРО кредитных организаций (Закон о СРО, Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О бан-
ках и банковской деятельности»);

6) СРО бюро кредитных историй (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных ис-
ториях»);

7) СРО оценщиков (Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»);

8) СРО в сфере рекламы (Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»);
9) СРО в сфере кадастровой деятельности (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»);
10) СРО субъектов страхового дела (Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации»);
11) СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (Федеральный закон от 8 декабря

1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
12) СРО арбитражных управляющих (Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве))».
13) СРО в области энергетического обследования (Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»);
14) СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ);
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15) СРО кредитных кооперативов (Федеральный закон от 18 июля 2009 № 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации»);

16) СРО патентных поверенных (Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 316-ФЗ «О патентных пове-
ренных»).

Ввиду такого многообразия саморегулируемых организаций важным является вопрос о правовой приро-
де СРО: является ли СРО самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица или это орга-
низация, которая осуществляет свою деятельность в одной из организационно-правовых форм.

Попытаемся разобраться, что вкладывает законодательство в понятие саморегулируемых организаций.
Под саморегулированием принято понимать регулирование определенных рынков и сфер самими экономиче-
скими агентами без вмешательства государства [1].

Согласно ст. 3 закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация может быть
создана только в форме некоммерческой организации, основанной на членстве [2].

В законе «О саморегулируемых организациях» в первую очередь содержится перечень характеристиче-
ских черт саморегулируемой организации, основные положения саморегулирования. Согласно закону саморе-
гулируемая организация является негосударственной некоммерческой организацией при условии ее соответст-
вия всем установленным законом признакам и требованиям в совокупности. Таким образом, авторы закона от-
казались от идеи выделить саморегулируемую организацию в отдельный вид юридического лица. Как известно,
некоммерческие организации в соответствии с ГК РФ могут создаваться в организационно-правовых формах:
потребительского кооператива (ст. 116), общественных и религиозных организаций (ст. 117), фондов (ст. 118),
учреждений (ст. 120), объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) (ст. 121). К отмеченным также
следует добавить те, которые предусмотрены Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а
именно: государственную корпорацию (ст. 7.1), некоммерческое партнерство (ст. 8), автономную некоммерче-
скую организацию (ст. 10).

В федеральных законах по-разному устанавливается перечень форм, в рамках которых создаются СРО.
В одних законах закреплено, что СРО создается в форме ассоциации, союза или некоммерческого партнерства
(Федеральный закон «О рекламе»). В других законах отсутствует даже примерный перечень организационно-
правовых форм; закреплено лишь, что СРО функционирует как некоммерческая организация (федеральные за-
коны: «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности
(банкротстве)», «Об инвестиционных фондах»).

Таким образом, законодатель не проявляет достаточной последовательности, в одних случаях имеется
указание на то, что СРО создается в конкретной организационно-правовой форме, например некоммерческого
партнерства или ассоциации (союза); в других случаях конкретная организационно-правовая форма СРО не
называется, и выбор ее остается на усмотрение учредителей.

Не решает указанную проблему и Закон о СРО [3]. В соответствии с его ч. 1 ст. 3 «саморегулируемыми
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида».

В то же время в Законе сказано о необходимости создания СРО в одной из предусмотренных организа-
ционно-правовых форм.

Такой подход, на наш взгляд, осложнен, во-первых, существующими коллизиями между Законом «О са-
морегулируемых организациях» и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Примерами таких
коллизий могут являться, например, правила о субсидиарной ответственности членов ассоциации по ее обяза-
тельствам, при этом ассоциация, в отличие от СРО, не несет какой-либо ответственности по обязательствам
своих членов; требования к субъектному составу ассоциаций (коммерческие организации, ассоциации неком-
мерческих организаций).

Во-вторых, законодательство о СРО становится чрезвычайно сложным и объемным, что неизбежно бу-
дет способствовать росту числа несоответствий между Законом о СРО, специальными законами и Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях». О нежелании законодателя создать общие правила для всех
саморегулируемых организаций свидетельствует и п. 3 ст. 1 Закона о СРО, в соответствии с которым «действие
настоящего Федерального закона не распространяется на саморегулируемые организации профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специали-
зированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пен-
сионных фондов, жилищных накопительных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных
организаций, бюро кредитных историй».

На практике чаще всего СРО создаются в форме ассоциаций и некоммерческих партнерств. Например,
ассоциациями являются НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка), НФА (Нацио-
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нальная фондовая ассоциация), ПАРТАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев), регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг [4]. В форме
некоммерческого партнерства осуществляет свою деятельность Российская гильдия риэлторов. В связи с этим
представляет интерес рассмотрение особенностей функционирования СРО в формах ассоциации (союза) и не-
коммерческого партнерства.

Ассоциации (союзы) являются объединениями юридических лиц, включающими в свой состав коммер-
ческие и (или) некоммерческие организации [5]. При этом коммерческие организации объединяются с коммер-
ческими, а некоммерческие, соответственно, с некоммерческими. Участие граждан в ассоциациях (союзах) не
предусмотрено. В связи с этим подобная организационно-правовая форма не подходит для тех сегментов рын-
ка, участниками которых являются индивидуальные предприниматели. Отмечаются и другие недостатки этой
организационно-правовой формы с точки зрения выполнения функций саморегулирования [6].

Другой распространенной формой некоммерческой организации, в рамках которой осуществляют свою
деятельность СРО, является некоммерческое партнерство. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерче-
ская организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуще-
ствлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных ин-
тересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в
иных целях, направленных на достижение общественных благ. Минусом указанной организационно-правовой
формы с точки зрения функций саморегулирования является закрепленное законодательством право членов
некоммерческого партнерства (если иное не установлено федеральным законом или учредительными докумен-
тами некоммерческого партнерства) получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущест-
ва или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого
партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредитель-
ными документами некоммерческого партнерства (абз. 5 п. 3 ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях»). По-
добная возможность может повлечь экономическую нестабильность.

В свою очередь стоит отметить, что для саморегулируемых организаций, создаваемых в формах ассо-
циаций, союзов, других объединений, очень важным является передача части функций низовых организаций
саморегулируемой организации. На основе данного принципа могут возникнуть саморегулируемые организа-
ции в банковской сфере. Кредитные организации могут передать саморегулируемой организации, созданной на
базе Ассоциации российских банков, полномочия по подготовке и обучению своих служащих [7], участию в
разработке проектов нормативных актов в сфере банковской деятельности и другие полномочия. Следует отме-
тить, что связь участников саморегулируемых организаций, создаваемых на базе ассоциаций или союзов, регу-
лируется не столько законодательным путем, сколько внутренними правилами, имеющими силу для членов
данной саморегулируемой организации.

В целом же автор полагает, что для появления в законодательстве саморегулируемых организаций в ка-
честве самостоятельной организационно-правовой формы некоммерческой организации есть все предпосылки
ввиду того, что Закон о СРО фактически перечислил признаки самостоятельной организационно-правовой
формы. В частности, законодатель указывает, что цель саморегулируемой организации определяется Законом о
СРО и другими федеральными законами, что СРО является некоммерческой организацией, основанной на
членстве; устанавливает субъектный состав членов СРО и правила формирования специальных органов, осуще-
ствляющих контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности и рассматривающих дела о применении в отношении членов СРО мер дисцип-
линарного воздействия, предусмотренных внутренними документами СРО.

Таким образом, в связи с увеличивающимся количеством саморегулируемых организаций необходимо
выработать юридические особенности данной организационно-правовой формы. И независимо от вида саморе-
гулируемых организаций (на основе делегирования полномочий «сверху» госорганами либо «снизу» рядовыми
участниками рыночных отношений) важнейшим аспектом должно являться взаимодействие государственного
регулирования и саморегулирования, формы и методы которого должны соответствовать объекту регулирова-
ния в соответствующей области экономики.

Но готовы ли саморегулируемые организации к выполнению публичных функций? Не окажутся ли они
проводниками частных, корпоративных интересов? Выполняя публичные функции, они будут находиться в
сфере гражданского законодательства и в этом смысле вольны действовать так, как им позволяет ГК РФ. Опа-
сения по данному поводу высказывают многие авторы — Ю. А. Тихомиров, Л. К. Терещенко, Е. А. Павлодский
и др. [8]. На данные вопросы сможет ответить только многолетняя практика, поэтому для законодателя пред-
ставляется необходимым тщательное соблюдение баланса интересов в процессе оценки государственных функ-
ций и передачи их саморегулируемым субъектам рынка.
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УДК 177
РЕССЕНТИМЕНТ. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

RESSENTIMENT. FACTORS OF FORMATION

Н. Н. Исаченко
N. N. Isachenko
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Рассматривается проблема распространения в современном российском обществе рессентимента, являющегося
скрытой силой, ведущей к накоплению агрессии. Определены факторы, формирующие рессентимент. Внесены предложе-
ния по решению этой проблемы.

The article is devoted to the problem of dissemination in the modern Russian society of ressentiment, which is a hidden force
leading to the accumulation of aggression. The factors that form the ressentiment are determined. Some proposal for solving this
problem are introduced.

В последние годы мы наблюдаем активное обращение современных исследователей к творчеству
Ф. Ницше. Особую популярность приобрело понятие «рессентимент», которое Ф. Ницше впервые употребил в
книге «К генеалогии морали» в 1887 году. «Ressentiment» в переводе с французского означает «мстительность».
В философии Ницше рессентимент предстает в качестве движущей силы в процессе образования моральных
ценностей. В его толковании рессентимент — это многократно повторяющееся чувство  бессильной злобы, не-
нависти, возмездия, мести, возникающее у слабых людей, стоящих ниже других на социальной и духовной ле-
стнице, из ощущения собственной неполноценности. В представлении Ф. Ницше история человечества — это
процесс борьбы двух воль к власти: воли сильных — аристократических господ, стремящихся к высокой куль-
туре, творящих ценности, и воли слабых — рабов, жизнь которых основывается на зависти, ненависти, сопро-
вождается местью к сильным, успешным. По его убеждению, воля к власти слабых (рабов) приводит к вырож-
дению культуры, к упадку, и является предпосылкой для возникновения рессентимента.

События, происходящие в российском обществе в последние десятилетия, дают основания говорить о
деформации морально-нравственных идеалов, искажении ценностной системы, ведущих к резкому снижению
культуры. В современном обществе поведение людей «задается не с учетом совокупности душевных качеств, а
функциональной целесообразностью» [1].

По убеждению М. Шелера, рессентимент, искажая сознание личности, стимулирует формирование низ-
ких ценностей и негативных эмоций (злость, зависть, месть), что изменяет картину мира и становится причиной
кризиса личности. Под воздействием отрицательных эмоций у человека могут возникать негативные проявле-
ния в поведении: мстительность, агрессивность, расизм [2].

Анализ состояния современного общества дает нам основание заявить о том, что рессентимент, класси-
чески описанный Ф. Ницше, М. Шелером, активно развивается. Начало этому положил процесс разрушения
социалистического государства, сопровождаемый постепенным разрушением традиционной системы ценно-
стей. Коммерциализация общества привела к изменению бытия российского гражданина, что кардинально из-
менило его взгляды, ценностные ориентации, оказало негативное влияние на сознание. Искаженное обществен-
ное сознание деформировало нравственные, этические нормы, ценностно-нормативные ориентации общества.
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Мораль как форма общественного сознания претерпевает серьезные изменения в современном российском об-
ществе. Разрушение духовных структур, ценностных систем провело к кризису культуры, политики, науки, об-
разования. Произошел переворот в ценностной системе. Источник переворота в ценностной системе — рессен-
тимент, «медленно действующий яд души» [3].

Ф. Ницше выделял две модели рессентиментного типа личности:
 экстравертируемая модель: появляется недовольство своим положением, затем формируются зависть,

ненависть, месть, направленные на того, кого считают виновным в этом (он виноват);
 интравертируемая модель: появляется недовольство собой, злость, ненависть, месть, по отношению к

себе (сам виноват) [3].
Исследователи феномена рессентимента М. Шелер, Р. Апресян, А. Малинкин убеждены, что источником

рессентимента является триада отрицательных человеческих эмоций: злоба, зависть, месть. Эти эмоции могут
формироваться как в процессе жизни, так и являться следствием природных особенностей. Мы убеждены, что
формирование негативных эмоций определяется проявлением таких свойств характера, как впечатлительность,
эмоциональность, импульсивность, тревожность. Впечатлительность приносит много страданий человеку, а
страдание — разрушительная сила, которая приводит к появлению тревожности. Тревожность, появившаяся в
детстве, может быть перенесена во взрослую жизнь, может держать человека в состоянии ощущения угрозы
извне. Нередко тревожные люди характеризуются низкой самооценкой, которая ведет к неуверенности в себе,
застенчивости, невозможности реализовать свои способности. Для таких людей свойственно преувеличение
значения собственных неудач. Так формируется интравертируемая модель рессентиментного типа личности,
которая может постепенно перерасти в экстравертируемую модель.

Другой вариант формирования рессентиментного типа может происходить следующим образом. Моло-
дой человек пытается адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам, к изменяющимся социальным
условиям, что приводит к определенным переживаниям. В процессе формирования личности происходит мо-
дификация взглядов, установок, ценностных ориентаций, что является способностью к самооценке. Молодой
человек пытается определить жизненные цели, оценить свои способности, поступки, свое место среди других.
Если самооценка завышена, то человек не признает собственных ошибок, неправильного поведения, становится
жестким, агрессивным, неуживчивым, в нем формируется гордость. Гордый человек возвышает себя над дру-
гими, становится злопамятным, в нем формируются надменность, презрение, злоба, зависть, ненависть. Эти
негативные эмоции направлены на тех, кого он считает виновными в своих бедах (правительство, руководи-
тель, богатый сосед). И если такое состояние будет долговременным, оно перерастает в психическую установ-
ку, которая также формирует рессентимент. Охваченный злобой, ненавистью, человек может быть способен на
преступление (поджог, нанесение телесных повреждений, убийство).

Следовательно, факторами формирования рессентиментного типа являются как природно-
обусловленные природой особенности, так и приобретенные свойства личности, в зависимости от особенностей
индивидуальных проявлений.

Одним из факторов, формирующих рессентиментный тип личности, по нашему мнению, является соци-
альная структура общества, в которой наблюдается несправедливость. В отличие от советского, современное
российское общество неоднородно, оно представлено разными социальными группами: богатые (банкиры, биз-
несмены, шоумены), средний класс (предприниматели, менеджеры среднего звена), бедные (научные работни-
ки, педагоги, медицинские работники), «социальное дно» (инвалиды, пенсионеры, безработные). Представите-
ли этих социальных групп ориентируются на различные культурные модели и ценности, проповедуют свою
мораль, поэтому между ними нарастает обособление, иногда доходящее до противостояния. Большинство, ли-
шенное благ, которыми пользуется богатое меньшинство, недовольно своим положением, недовольство вызы-
вает непреодолимое чувство злости, ненависти, перерастающее в месть. Рессентимент не только приводит к
изменениям во внутреннем мире личности, в мировоззрении, образе жизни, но и ведет к определенным соци-
альным действиям (участие в шествиях, митингах, пикетах).

Человек, чье сознание подвержено рессентименту, не способен воспринимать позитивные ценности, так
как его чувства искажены негативными представлениями об окружающей действительности. Чаще всего чело-
век рессентимента застенчивый, немногословный, не имеющий вредных привычек. Но в противоположность
его образу, поступки, совершаемые им — это страшные преступления, представляющие собой внезапный вы-
брос накопившейся агрессии. В качестве примера можно назвать страшные трагедии расстрела школьников в
США, расстрел юристом фармацевтической фирмы своих коллег в офисе на северо-востоке Москвы и другие.
Таким образом, человек рессентимента вытесняет импульсы зависти и мести.

Рессентимент является скрытой силой, которая ведет к накоплению агрессии, постепенно перерастает в
межэтническую ненависть, провоцируя, по мнению Н. Г. Хайруллиной, этнофобию, неприязненное отношение
к людям нерусской национальности [4]. Анализируя состояние современного российского общества, мы при-
шли к выводу о том, что в обществе сформировалась опасная ситуация противостояния, которая может привес-
ти к серьезным последствиям.
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Остановить распространение рессентимента частично можно путем осуществления в государстве ста-
бильных условий существования граждан общества, что должно стать одной из главных задач государства на
данном этапе развития. Распространение рессентимента в современном российском обществе можно приоста-
новить через освобождение сознания людей от него. В первую очередь философы должны сформировать новое
представление о человеке и его месте в современном мире, определить смысл его бытия. Психологам, социоло-
гам необходимо сформировать научное представление о закономерностях поведения современного человека, и,
возможно, создать модель взаимодействия между людьми в период формирования нового российского общест-
ва.

Следовательно, особая миссия в решении данной проблемы отводится педагогам, деятельность которых
должна быть направлена на воспитание в своих подопечных человеколюбия, добродетели, целомудрия, честно-
сти, трудолюбия, патриотизма. Задача современного педагога заключается в оказании помощи ученику, студен-
ту осуществить свой нравственный выбор, в формировании высоконравственного Человека. Нельзя не согла-
ситься с А. Печчеи, который писало том, что ключ к спасению человека заложен в нем самом, а источником сил
должно стать четкое представление о том, что нужно жить в гармонии с окружающим миром [5].
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УДК 332.1
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ОТ «ГРАДСКИХ ОБЩЕСТВ»
ДО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА — ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

LOCAL GOVERNMENT: FROM «GRAD SOCIETIES» TO A CIVIL SOCIETY. STAGES OF FORMATION

С. М. Киричук, Ю. М. Конев
S. M. Kirichuk, Yu. M. Konev

Ключевые слова: конституция, местное самоуправление, реформа, община, земства, вопросы местного значения,
полномочия, советы, муниципалитеты

Key words: Constitution, local government, reform, community, zemstvo, local issues, authority, councils, municipalities

Конституция Российской Федерации одной из основ конституционного строя закрепляет институт местного са-
моуправления. Авторы анализируют этапы его развития от вече до советов муниципальных образований в современной
России во взаимосвязи реформ и времен. Показана главная роль населения в становлении гражданского общества, роль
государственной власти и ее лидеров в развитии местного самоуправления.

The Constitution of the Russian Federation, one of the foundations of the constitutional system establishes the Institute of Lo-
cal Self-Government. The authors analyze the stages of its development from the popular assembly to municipal councils in modern
Russia in the interrelation of reforms and times. The main role of population in the development of a civil society, the role of gov-
ernment and its leaders in the development of local self-government are shown.

В 2013 году отмечается важная дата в истории нашего государства — 20-летие принятия Конституции
Российской Федерации — основного закона страны, закрепляющего основы конституционного строя, идеоло-
гические, политические и юридические особенности государства. Среди них — институт местного самоуправ-
ления.

Местное самоуправление для России — не дань демократической моде. Истоки современного российско-
го местного самоуправления лежат глубоко в нашей истории: есть в российской традиции склонность решать
жизненно важные вопросы всем миром. Наши предки еще 1 150 лет назад обсуждали местные дела на вече и
общинных сходках. Вече и сходки — прообразы современных публичных слушаний, первая и древнейшая
форма самоуправления в нашей стране. Эту форму надо возрождать, внедрять и развивать в каждом современ-
ном муниципалитете, учитывая возможности электронных коммуникаций.
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Укрепление монархии, казалось, вытеснило народное самоуправление из процессов управления государ-
ством, но 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам»,
фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Были об-
разованы выборные городские учреждения, прежде всего, «градские общества», состоявшие из наиболее со-
стоятельных горожан, собирающиеся на сессии раз в три года. Постоянно действующим городским учреждени-
ем была «общая градская дума», состоявшая из городского головы и 6 гласных (депутатов). В городах появи-
лись судебные и полицейско-хозяйственные выборные учреждения, магистраты. Президент России В. Путин
высоко оценил вклад Императрицы в развитие местного самоуправления, утвердив 21 апреля Днем местного
самоуправления в Российской Федерации.

Затем были земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы императора Александра II. В уездах и губер-
ниях избирались земские собрания (представительные органы). В период между сессиями земских собраний их
обязанности возлагалась на избранные из состава собраний управы (исполнительные органы). Управы решали
вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, дорожного строительства, социального призрения
и т. д. Земства после древних вече и сходов стали первыми институтами представительства для всех сословий
населения, формирующиеся на выборной основе. Государство отслеживало итоги выборов, создавая некий
прообраз современного «кадрового резерва». По той же схеме было организовано самоуправление в городах.
Главы городов и уездов избирались депутатами собраний из своего числа. В наше время значительное число
муниципалитетов применяет ту же организационную схему.

Земства создавали учреждения с целью обеспечения местных «польз и нужд» — прообраза современных
вопросов местного значения. Они содействовали развитию сельского хозяйства, промышленности,  внедрению
новых технологий (мы бы сказали — инноваций). На средства земств строились школы и больницы, готовились
кадры учителей и медицинского персонала, строились дороги, развивался общественный транспорт и т. д.

Сельские общины ведали вопросами распределения земли среди своих членов и земельного контроля,
организации сельхозпроизводства, сбором государственных, земских и других налогов и сборов, содержанием
местных дорог, мостов, переправ, содействовали перевозке арестантов, чиновников при их разъездах; принима-
ли на постой военных, осуществляли суд первой инстанции по гражданским и  уголовным делам (кроме тяж-
ких), следили за соблюдением местных обычаев и норм правопорядка, боролись с пожарами, иными стихийны-
ми бедствиями, задерживали подозреваемых, вели предварительное дознание, выносили и осуществляли нака-
зание за мелкие проступки (штраф, административный арест, порка). Они также отстаивали интересы общин-
ников перед государственными органами, помещиками, другими общинами, организовывали фонды взаимопо-
мощи, помогали малоимущим, содержали  больницы, богадельни, школы, библиотеки, церкви, организовывали
проведение праздников и т. д. Конечно, если орган власти берет на себя такую большую и социальнозначимую
нагрузку, его работа будет иметь огромный общественный резонанс, и если работа будет вестись «на совесть»,
то влияние и возможности этого органа будут возрастать.

Земские, сельские и городские органы местной власти в ХIХ веке не были подчинены местной государ-
ственной администрации. То же мы видим и сейчас, статья 12 действующей Конституции России гласит, что
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В ХIХ в. земства рабо-
тали под контролем министра внутренних дел и губернаторов. Сейчас за деятельностью органов местного са-
моуправления надзирают 22 контрольно-надзорных органа. И тогда, и сейчас государственный контроль и над-
зор сложно выдерживали местные власти. В наше время благодаря четкой позиции Президента России Влади-
мира Владимировича Путина началось решение вопросов правового регулирования контрольно-надзорной дея-
тельности. В ХIХ веке достигнуть такого уровня договоренностей и начать рабочий диалог с государством зем-
ствам не удалось. Многие царские чиновники были недовольны растущим влиянием земств и институтов сель-
ского и городского самоуправления. Под давлением своих советников император Александр III сократил воз-
можности учреждений земского и городского самоуправления, и народная инициатива стала приходить в упа-
док.

Государственное управление и в те времена, и в настоящий момент постоянно «наталкивается» на широ-
ту нашей страны, на ее неодинаковость, поликультурность, поликонфессиональность, неоднородность клима-
тических, географических и демографических условий. Централизованное государственное управление в цар-
ской России зачастую вступало в противоречие с земским самоуправлением, учитывающим местную специфи-
ку. Конечно, многие вопросы при централизованной системе управления решаются проще и даже быстрее, но
как ни старайся, из столицы невозможно предусмотреть всего, что происходит на местах. Государственные чи-
новники по сию пору не могут с этим смириться. Второй вопрос — достаточно ли гражданам только права вы-
бора в органы местной власти? Им требуется возможность реального участия в управлении? При Александре II
жители страны однозначно ответили, что для них важно и нужно участвовать в решении вопросов местного
значения, ради реализации этого права они готовы помогать властям своим трудом, деньгами, готовы тратить
время на общественные работы. Контрреформа Александра III разрушила систему конструктивного и плодо-
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творного взаимодействия власти и населения, возможно, это и стало одной из причин двух революций, а потом
и гражданской войны.

Пакетом законов о земской и городской реформах  21 мая 1917 года Временное правительство воссозда-
ло около 10 тыс. волостных земств, проведены выборы в волостные и уездные земства, которые так и не успели
в полной мере приступить к работе.

После октябрьской революции 1917 года Советы депутатов трудящихся фактически представляли низо-
вое звено единого государственного аппарата. Сами эти советы оставались органами народного представитель-
ства, так как формировались на основе всеобщих выборов.

После гражданской войны молодое советское государство приступило к преодолению разрухи. И тогда
вновь возродился интерес к местному самоуправлению. На места были переданы полномочия по управлению
объектами производства, вопросы землеустройства, благоустройства, водоснабжения и водоотведения, транс-
порта, пожарного и похоронного дела. Появились муниципальные электростанции, создавались коммунальные
(муниципальные) банки. В 1925 году было принято Положение о городских советах, а в 1926 — Положение о
местных финансах, где определялись компетенция и финансовые ресурсы местных советов. В этот период ак-
тивно развивалась наука о МСУ, крупнейшим представителем которой был Л. А. Велихов.

В 1990-х годах государство вновь обратилось к теме местного самоуправления. НЭП и 1990-е годы в на-
шей истории — похожие периоды, и не только по росту криминала и расслоению населения на богатых и бед-
ных. Государство было слабым, его сотрясали сепаратистские вихри, и тогда, чтобы выжить, оно начало пере-
давать на муниципальный уровень полномочия по жизнеобеспечению и управлению экономикой. В 1990-х го-
дах появились муниципальные внебюджетные фонды, ценные бумаги, муниципальные банки. Некоторые из
таких банков работают и сегодня.

Конституция СССР 1936 года вновь изъяла механизмы местного самоуправления из политики. Сельские
волости и уезды были укрупнены, на их базе созданы районы, на территориях районов — крупные сельхоз-
предприятия: колхозы и совхозы. Местные органы власти, прочно встроенные в единую партийную «верти-
каль», сохраняли выборность своих членов. В СССР насчитывалось свыше 50 тысяч (в РСФСР — около
28 тыс.) местных советов. Численность советов определялась исходя из численности населения и уровня совета.
В сельсоветах работало до пятидесяти человек, на районном уровне — до семидесяти пяти. В городах избира-
лось до двухсот человек, а в совете г. Москвы (Моссовете) было уже почти 500 депутатов. Партия следила, что-
бы в местных советах были представлены трудовые коллективы, мужчины и женщины, молодые и пожилые,
рабочие, крестьяне и интеллигенция, партийные и беспартийные. Как правило, депутаты местных советов рабо-
тали на неосвобожденной основе, собираясь несколько раз в году на краткие рабочие сессии. В периоды между
сессиями работу вел исполнительный комитет, который депутаты формировали из своего числа. Действовал
институт наказов избирателей, который сейчас в ряде регионов и муниципалитетов пытаются возрождать. Ра-
ботал механизм депутатских отчетов перед избирателями и трудовыми коллективами, где велись непростые
разговоры. Люди осознавали, что выдвинули депутата во власть для обеспечения решения поставленных ими
задач. Это не было местным самоуправлением, так как райсовет мог легко отменить решение сельсовета, а
сельсовет должен был выполнять каждое указание райсовета, депутаты выбирались на безальтернативной ос-
нове, а партия спускала в трудовые коллективы требования к будущему кандидату, вплоть до пола, возраста,
социального положения. Но при этом трудовые коллективы сами выбирали своих кандидатов, имели возмож-
ность через наказы, отчеты участвовать в решении вопросов управления. Ответственность неосвобожденных
депутатов была высока, причем не административная, а непосредственная — перед избирателями. Это наш
опыт, и он, не являясь местным самоуправлением, заслуживает изучения, трансформации в действующих демо-
кратических условиях.

В 1990 году принят  Закон СССР «Об общих принципах местного самоуправления и местного хозяйства
в СССР», а в июле 1991 года — Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», возвращающие местное
самоуправление. Местное самоуправление как институт власти закреплен в действующей ныне Конституции
Российской Федерации. Впервые с истории нашего государства нормы о местном самоуправлении вошли в ос-
новной закон. 12 декабря 1993 года стало началом новой муниципальной реформы.

Статья 12 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное само-
управление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти». Статья 130 определяет принципы осуществ-
ления местного самоуправления: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, дру-
гих форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления». Конституция
признает право учитывать местные особенности при организации местного самоуправления, а также право  на
судебную защиту.
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После принятия Конституции РФ стала очевидной необходимость принятия базового закона. В августе
1995 года был принят Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ», а в сен-
тябре 1997 года — Федеральный закон «О финансовых основах МСУ в РФ». В 1990-х годах субъекты Федера-
ции могли сами определять организационные и территориальные основы местного самоуправления и некото-
рые из субъектов злоупотребляли таким правом, не допуская развития сильного местного самоуправления на
уровне поселений. Потребовался пересмотр полномочий, территориальных основ и прочего, который завер-
шился принятием 6 октября 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ (далее ФЗ-131). Было создано более двадцати четырех тысяч
муниципалитетов (сейчас их осталось 23 001).

ФЗ-131 уже давно действует в полном объеме на всей территории Российской Федерации, но и по сей
день не смолкают дискуссии о том, как и за счет чего населением может быть эффективно реализовано местное
самоуправление. Одни требуют четко определить в федеральном законе наилучшую, по их мнению, модель
организации местного самоуправления, другие возражают — региональные и муниципальные власти должны
разбираться сами. Третьи напоминают о том, что местное самоуправление — это не только органы муници-
пальной власти, но и население, поэтому надо усиливать процедуры взаимодействия органов местного само-
управления с гражданским обществом и устанавливать общественный контроль.

Очевидно, нельзя из «Москвы» все предусмотреть и точно прописать, и история нашего государства об
этом недвусмысленно свидетельствует. ФЗ-131 сам по себе ввел унификацию местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. Необходимо обсуждать проблемы, лучшие практики, искать разумный баланс и консенсус.
Конечно, регионам виднее, как составить закон, который учитывал бы местную специфику, а муниципалитеты
в составе региональных советов муниципальных образований могут и должны участвовать в разработке и об-
суждении законов в своих субъектах Федерации. Но ключевым фактором в определении наиболее приемлемой
модели организации местного самоуправления в каждом муниципальном образовании должно быть мнение
населения. Муниципальные власти обязаны взаимодействовать с жителями и их объединениями, жители —
активнее использовать свое право на местное самоуправление, то есть на участие в решении вопросов местного
значения, понимая, что так жили и того же добивались их предки.

В ФЗ-131 уже внесено более восьмидесяти поправок, закон приспосабливается к жизни. Но сейчас его
трудно исполнять, особенно в совокупности с массой иных федеральных и региональных законов и подзакон-
ных актов. Если есть в муниципальном образовании своя юридическая служба, то реализация законодательства
проходит с меньшими ошибками. А если такой службы нет? Ответ один — государству надо создавать условия
для того, чтобы муниципалы на местах знали и понимали законодательство, выпуская методические рекомен-
дации и модельные муниципальные акты, в том числе развивая систему подготовки, повышения квалификации
муниципальных кадров. Чтобы сделать это правильно, требуется диалог и конструктивное взаимодействие фе-
дерального центра, регионов и муниципалитетов. Один из ярких примеров такого взаимодействия — состояв-
шийся 8 ноября Всероссийский съезд муниципальных образований, в котором участвовали делегации со всех
регионов страны.

Проведение таких масштабных мероприятий, как Всероссийский съезд муниципальных образований, —
чрезвычайно трудоемкое дело. ФЗ-131 предусмотрел механизмы постоянного рабочего взаимодействия через
систему региональных советов муниципальных образований, которые учредили Общероссийский Конгресс
муниципальных образований. Ежегодное собрание Советов муниципальных образований — это и есть съезд.

Советы муниципальных образований по-разному взаимодействуют с органами государственной власти.
В Ульяновской области бригады из представителей совета, региональной власти, контрольно-надзорных орга-
нов и экспертов выезжают на места для аудита и корректировки муниципальной правовой базы, консультаций и
обучения муниципальных служащих. Совет муниципальных образований Тюменской области по поручению
губернатора проводит консультации с финансово-экономическим блоком областного правительства для прояс-
нения бюджетных и экономических вопросов развития муниципалитетов: результат — увеличение финансовой
помощи муниципалитетам. Совет муниципальных образований Новосибирской области работает совместно с
Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов по распространению лучших муниципальных практик,
организовав  площадку по разработке и апробации инноваций в муниципальном управлении. Все позитивные
примеры в рамках этой статьи перечислить невозможно. Но есть и такие советы, которые только числятся в
своих регионах, есть и такие главы муниципалитетов, которые не участвуют в работе своих советов, есть и та-
кие губернаторы, которые не считают норму ФЗ-131 о советах муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации обязательной для исполнения. С такими руководителями работать тяжело, но не работать
нельзя. Общая задача — работать, соблюдая Конституцию РФ, как требует закон и жители.
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В последнее время интерес государства к местному самоуправлению заметно возрастает. Вопросы раз-
граничения полномочий и доходных источников между органами власти рассматриваются на самом высоком
уровне, принимаются меры по укреплению местных бюджетов. Государство занимается расселением и сносом
ветхого и аварийного жилья, созданием системы капитального ремонта многоквартирных домов, развитием
медицинских услуг, созданием технопарков и агрогородков. Возросло число депутатов представительных орга-
нов, а сами депутаты получили право участвовать в согласовании кандидатов на должность главы региона. Го-
сударство проявляет интерес к практике взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами: на
региональном уровне поддерживается институт сельских старост, растет грантовая поддержка органов терри-
ториального общественного самоуправления и некоммерческих организаций, поощряется проведение конфе-
ренций и сходов граждан.

Однако целей, поставленных реформой местного самоуправления, в полной мере достигнуть не удалось.
Не удалось сформировать стабильную и совершенную законодательную базу, отрегулировать процессы наде-
ления муниципалитетов новыми полномочиями. Многие из них обязательны для исполнения муниципалитета-
ми без передачи доходных источников. Слабо увязаны вопросы ФЗ-131 и ФЗ-184, с одной стороны, и бюджет-
ного и налогового кодексов, с другой стороны, и совсем не решен вопрос «бюджетов развития» муниципальных
образований. Не подсчитан объем расходных обязательств муниципалитетов. Не получилось решить вопрос об
организации муниципальных органов охраны правопорядка — муниципальной милиции. Ставилась и такая
цель — приблизить муниципальную власть к населению, то есть создать условия для выявления и решения за-
просов граждан. Где-то это сделано, а где-то нет. Сохраняется дисбаланс обязанностей и возможностей.

На федеральном уровне есть понимание, что местное самоуправление — базовая ступень власти, а
власть без денег, ресурсов и силы, без признания населением — это не власть. По всем указанным выше про-
блемам сейчас идет активный диалог федералов, регионалов и муниципалов. Радует высокая степень внимания,
которую оказывает местному самоуправлению Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Важные направления для совместной работы муниципалов и государства заданы его «майскими» указа-
ми. Полная реализация «указов» — это улучшение жизни граждан, стабильность, комфорт. Важно, что часть
поручений в указах Президента предполагает вовлечение граждан в процессы управления на местах — это как
раз то, что обеспечило успех земской и городской реформ при Александре II.

За 20 лет с момента принятия Конституции проведена огромная работа, состоялось две муниципальных
реформы, многое еще предстоит сделать. В этой статье мы старались показать взаимосвязь событий и фактов
последних двадцати лет нашей жизни с другими периодами истории. Важно, что в государственных и муници-
пальных органах возрождают лучшие исторические практики самоуправления. Многое осталось еще неизучен-
ным и потенциально полезным и в наше время. Системный подход государства к формированию и совершенст-
вованию организационных, территориальных, финансовых и иных основ местного самоуправления и конструк-
тивный диалог позволят в полной мере реализовать нормы Конституции Российской Федерации о местном са-
моуправлении.
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Стабилизация общественной и социально-экономической жизни страны напрямую связана с созданием эффектив-
ного, высококвалифицированного рынка труда, на котором молодежь представляет в современных условиях основную
силу.

The stabilization of social and socio-economic life of the country is directly linked with creation of the effective, highly quali-
fied labor market, in which young people represent the main force in the present circumstances.

Кадровое обеспечение в современных условиях является ключевым фактором, обеспечивающим ста-
бильное развитие экономики хозяйствующих субъектов, стран и регионов. Использование кадрового потенциа-
ла без эффективного и целенаправленного управления невозможно без осуществления целенаправленной кад-
ровой политики на предприятии, в регионе и в стране в целом.

В настоящее время для работодателя наличие диплома или факт текущего обучения в вузе не является
основным критерием принятия работника на квалифицированную работу. При получении престижной работы
этих атрибутов недостаточно, но на рынке труда они являются необходимыми.

Одна из основных проблем на рынке труда современного общества заключается в острой нехватке высо-
коквалифицированных специалистов с высшим и среднеспециальным образованием, несоответствии уровня
выпускаемых вузами, колледжами специалистов потребностям общества.

Большинство работодателей ориентируется на кадры, владеющие опытом работы, а также несколькими
смежными профессиями или специальностями, что позволяет быть более мобильными в профессиональной
деятельности [1].

Разрыв между высшим образованием и рынком труда во многом объясняется медлительностью, с кото-
рой корректируются учебные курсы и программы, призванные отвечать на новые потребности, возникающие в
связи с технологическими изменениями. Подобные новшества часто сами являются результатом использования
новых знаний, полученных в ходе проводимой в высших учебных заведениях исследовательской работы. Дан-
ная ситуация заставляет некоторых авторов признать, что высшее образование, и особенно университетское,
выступает одновременно и в роли новатора, способствуя процессу приращения знаний в результате проводи-
мой исследовательской деятельности, и в роли консерватора, в том что касается образовательной деятельности.
Причиной наблюдающихся дисфункций является также неадекватное — по отношению к нуждам общества —
распределение потоков студентов между различными традиционными областями знания в высшем образова-
нии. Нельзя целиком возлагать ответственность за это на вузы. Многие страны просто не в состоянии выделить
достаточно средств для расширения возможностей приема на факультеты, выпускники которых востребованы
рынком.

Зарубежные системы профессионального образования используют различные модели организации под-
готовки кадров, которые меняются под воздействием глобализации, технологических новаций, изменений в
требованиях работодателей и других факторов, что сказывается также и на механизмах управления этими сис-
темами [2].

Роль профессионального образования в политике государства тесно связана с его экономическим со-
стоянием, что определяет роль государства в процессе управления данной системой. В таких странах, как Ис-
пания, Португалия, Финляндия, Бельгия, Норвегия, профессиональная подготовка неотделима от социальной
политики, и для ее осуществления выделяются финансовые средства. Италия, Швейцария, Франция, Люксем-
бург, Нидерланды проводят профессиональное обучение рабочих кадров за счет финансов предприятий и нало-
га с трудящихся и без согласования с государственными органами [3].

В Швейцарии, Германии, Нидерландах, Дании, Финляндии и Португалии обучение осуществляется в
центрах профессиональной подготовки, в которых учащиеся осваивают теоретический курс, совмещая его с
практикой на предприятии. В Италии, Бельгии, Норвегии, Португалии, Дании для прохождения практики непо-
средственно на предприятии заключается контракт с данным предприятием, не предполагающий оплату труда
учащихся. Во Франции, Испании, Португалии для профориентации или специализации лиц, уже имеющих спе-
циальное образование, с предприятием также заключается контракт, но уже с условием оплаты труда стажерам.
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Большую роль в развитии персонала играют и сами промышленные фирмы. В Японии по программе не-
прерывного образования в самих компаниях обучается порядка 80 % слушателей, вне компании — 18 %, за
границей — 2 %. Опросы, проведенные в промышленных фирмах Германии, показали, что 85 % предпринима-
телей высказались за осуществление этих программ непосредственно на предприятиях. Фирмы Германии еже-
годно расходуют огромные финансовые средства на повышение уровня образования, а также квалификации
своих работников [4]. И это при том, что в целом, по оценкам специалистов, квалификационный уровень запад-
ноевропейских работников выше на 20–25 %, чем уровень работников России, Казахстана и других стран СНГ.

Многие руководители предприятий обращают внимание на свой персонал, осознавая его ценность, и по-
нимают, что улучшив использование трудовых ресурсов предприятия, можно быть конкурентоспособными (ка-
чество — это спрос), иметь хорошую прибыль. Без людей, способных эффективно использовать сложную тех-
нологию, капитал и материалы, предприятие не может успешно и динамично развиваться. Именно человече-
ский капитал является краеугольным камнем в конкурентоспособности предприятия, ее экономическом росте и
эффективности деятельности предприятия.

Кадровая политика предприятия может иметь различную направленность: от ориентации на сиюминут-
ные интересы, на подготовку узкоспециализированных рабочих, умеющих выполнять одну-две конкретные
операции, до ориентации на долгосрочные интересы, направленные на подготовку и переподготовку профес-
сиональных работников, умеющих выполнять многофункциональные задачи на предприятии.

Многое зависит от выбора стратегии развития предприятия, типа производства и связанной с ним глуби-
ны разделения труда, от финансового состояния предприятия, от экономической компетентности его руково-
дства.

Современная система подготовки должна учитывать как заинтересованность предприятия в более быст-
ром заполнении вакантных рабочих мест, экономии на издержках, связанных с затратами на обучение, так и
стремление рабочего получить полноценную профессиональную подготовку и постоянно повышать ее уровень
в зависимости от возрастающих требований производства.

Именно поэтому (и мировая практика нас в этом убеждает) современная система подготовки и повыше-
ния квалификации работников должна носить непрерывный характер и действовать в течение всей трудовой
деятельности.

Предприятия же должны рассматривать затраты на подготовку персонала как инвестиции в основной ка-
питал, которые позволяют наиболее эффективно использовать новейшие технологии, добиваясь высокого каче-
ства продукции.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой (Германия, Франция, Япония, США и др.) показывает по-
лезность и эффективность мер государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов, осуще-
ствляемой в правовой, материальной и организационной форме.

Формирование кадрового потенциала для современной экономики должно стать одним из приоритетных
направлений работы органов власти всех уровней. В целях объединения усилий образовательных учреждений,
учреждений профессионального образования, предприятий и организаций, служб занятости населения по фор-
мированию кадровых ресурсов целесообразно создавать благоприятные условия для профессионального обра-
зования молодежи. Важнейшей задачей является координация деятельности учреждений профессионального
образования, органов исполнительной власти, работодателей, служб занятости в планировании и организации
подготовки кадров с учетом требований рынка труда.

Проведенный опрос студентов вузов выявил, что наибольшую привлекательность для них представляют
такие специальности, как программист, экономист и юрист. В первую десятку самых популярных профессий
вошли также психолог, бухгалтер, инженер, врач, эколог. В то же время в рейтинге 20 востребованных в буду-
щем специальностей 12-ю позицию молодые люди отдали рабочим профессиям. Они опередили такие «мод-
ные» в глазах молодежи специальности, как дизайнер, маркетолог, журналист, социолог и др. Хотя, конечно
же, не нужно преувеличивать значение этого факта. Разрыв между спросом и предложением на рабочие про-
фессии не сокращается, а наоборот, растет. Усиливается напряженность, связанная с дефицитом квалифициро-
ванных рабочих кадров, особенно молодых.

Проблема удовлетворения спроса на квалифицированные рабочие кадры стоит в России, Казахстане и
других странах СНГ особенно остро, поскольку сегодня средний возраст высококвалифицированных рабочих
достиг 55 лет. Периодичность переквалификации рабочих на многих предприятиях у нас составляет 12–14 лет,
в то время как в странах Запада — от 3 до 5 лет.

С учетом изменения требований рынка труда в настоящее время сформирован перечень из 600 основных
профессий и специальностей, пользующихся повышенным спросом работодателей, из них 70 % — профессии
рабочих. Важно, чтобы все заинтересованные организации и ведомства, в частности органы службы занятости,
учитывали этот факт в своей работе.
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Данные проведенного анкетирования выпускников показывают, что большинство старшеклассников со-
риентировано на поступление в высшие учебные заведения (90 %), хотя 59 % респондентов к окончанию шко-
лы осведомлены о том, что на рынке труда в основном востребованы профессии квалифицированных рабочих.
Участники опроса высказали намерения получить профессии в области экономики, финансов (32 %), малого и
среднего бизнеса (32 %), информационного и компьютерного обеспечения (18 %). При этом работать в сфере
промышленности выразили желание только 17 %, в строительстве — 12 %. Заметим, что при выборе профессии
учащиеся руководствуются не ее востребованностью на рынке труда, не личными склонностями и способно-
стями, а социальным статусом, которого они хотят достичь.

Несмотря на проводимые профориентационные мероприятия, выбор профессионального образования у
молодежи стал в большей степени зависеть не от реальной потребности в специалистах данного профиля и со-
держания их труда, а от престижности модных специальностей [5]. Вследствие этого возник лавинообразный
спрос на социально-экономические специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального об-
разования, на что немедленно среагировали негосударственные учебные заведения и платные отделения госу-
дарственных учебных заведений.

На отсутствие сбалансированности спроса и предложения рабочей силы влияет множество причин и
факторов, главными из которых являются:

 отсутствие организационных механизмов, позволяющих образовательным учреждениям взаимодей-
ствовать с работодателями по прогнозированию потребности в кадрах;

 отсутствие государственного заказа на подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка
труда;

 отставание материально-технической и учебно-производственной базы профессиональных учебных
заведений от требований современного высокотехнологичного производства;

 отсутствие мотивации большей части молодежи к получению рабочих профессий. Опросы выпускни-
ков показывают, что лишь 3,6 % готовы обучаться по рабочим профессиям, что в 8–10 раз ниже требуемого
количества для воспроизводства трудовых ресурсов;

 неблагоприятная демографическая ситуация;
 наличие проблем и трудностей в освоении профессии выпускниками начального и среднего профес-

сионального образования, которые называют руководители предприятий и представители кадровых служб.
От того, какую специальность получил выпускник и какого качества оказались полученные им знания и

приобретенные навыки, зависит то, насколько востребованным он окажется а рынке труда. В конечном счете,
должен быть выпущен специалист, соответствующий запросам потребителей и требованиям научно-
технического прогресса. Абстрактная образованность, не привязанная к рынку труда, конечно, способна удов-
летворить потребности личности в образовании как таковом, но не способна обеспечить его личное и финансо-
вое благосостояние и развитие. Степень востребованности специалиста и качество его знаний могут быть опре-
делены только на рынке труда, когда специалист вовлекается в процесс производства.

Между тем положение, сложившееся сегодня на рынке труда, довольно сложное. Нарастающий дефицит
квалифицированных кадров, серьезные деформации профессионально-квалификационной структуры, низкое
качество трудовых ресурсов — главные проблемы рынка труда сегодня.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 332.14
МЕСТО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВИДОВОЙ (ОТРАСЛЕВОЙ)

СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО УРОВНЮ И ПОТЕНЦИАЛУ РАЗВИТИЯ

THE LEVEL AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE OIL AND GAS COMPLEX IN THE FUNCTIONAL
(INDUSTRIAL) ECONOMIC STRUCTURE OF YAMAL-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT

Д. А. Артюхов
D. А. Artyukhov

Ключевые слова: экономическая деятельность, потенциал развития, специализация,
концентрация, отраслевой анализ

Key words: economic activity, the potential for development, specialization, concentration, industry analysis

Для оценки места нефтегазового комплекса (далее НГК) в отраслевой структуре экономики Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее ЯНАО) выполнен сравнительный анализ уровня и потенциала развития различных видов экономи-
ческой деятельности. Полученные в результате расчетов данные свидетельствуют о лидерстве в экономике Ямало-
Ненецкого автономного округа вида экономической деятельности «добыча топливно-энергетических полезных ископае-
мых». По важнейшим критериям развития аутсайдерами экономики Ямало-Ненецкого автономного округа являются сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также рыболовство и рыбоводство.

To the estimate of oil and gas industry (hereinafter NGK) in the sectoral structure of the economy of the Yamal-Nenets Auto-
nomous District (hereinafter the Yamal) made a comparative analysis of the level and the development potential of different econom-
ic activities. The resulting calculations evidence leadership in the economy of the Yamal-Nenets Autonomous District of economic
activity «production of energy minerals». On key development criteria outsiders economy Yamal-Nenets Autonomous District are
agriculture, hunting and forestry, as well as fishing and fish farming.

Для оценки места нефтегазового комплекса (далее НГК) в отраслевой структуре экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее ЯНАО) выполнен сравнительный анализ уровня и потенциала развития
различных видов экономической деятельности.

В качестве критериев оценки видов экономической деятельности по уровню развития предложены сле-
дующие показатели: вклад вида деятельности в создание валового регионального продукта; доля занятых в от-
расли в общей численности занятых в экономике автономного округа; уровень средней заработной платы;
бюджетный эффект функционирования вида деятельности на территории автономного округа, измеренный до-
лей в налоговых отчислениях во все уровни бюджетной системы; рентабельность производства в отрасли.

Проведенный анализ свидетельствует о лидерстве в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа
вида экономической деятельности «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых». Для оценки роли
и потенциала нефтегазового комплекса экономики ЯНАО, здесь рассматриваемого как совокупность предпри-
ятий по добыче и переработке углеводородов, учитываются также показатели развития такого вида экономиче-
ской деятельности обрабатывающего производства, как «производство кокса и нефтепродуктов», который в
силу отсутствия в регионе производства кокса наиболее точно отражает развитие нефтегазопереработки в ре-
гионе.

Лидерство в регионе сохраняется по вкладу в производство ВРП (в 2011 г. — 48,95 %), по доле в налого-
вых отчислениях в бюджеты всех уровней (в 2012 г. — 77,2 %), по величине среднемесячной заработной платы
(в 2012 г. — свыше 92 тыс. руб.), превысившей в 2012 г. почти в 1,5 раза значение среднемесячной заработной
платы в экономике ЯНАО [1, 2, 3].

Доля занятых на предприятиях нефтегазового комплекса автономного округа  составила в 2012 г. 19,6 %,
что немного меньше, чем в строительстве (в 2012 г. — 20,6 %), при этом очевидно, что организации строитель-
ной отрасли региона выполняют значительный объем работ для НГК (в 2012 г.  в структуре строительных работ
в ЯНАО более 41 % приходилось на работы по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий
электропередачи).

Бюджетная эффективность добычи полезных ископаемых особенно велика: в 2011 г. деятельность орга-
низаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых, обеспечила 76,9 % налоговых отчислений на терри-
тории ЯНАО во все уровни бюджетной системы России. При этом следует заметить, что доля добычи полезных
ископаемых в налоговых отчислениях во все уровни бюджетной системы РФ значительно превышает вклад

mailto:iflena74@mail.ru
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этого вида экономической деятельности в ВРП. На наш взгляд, это логическое несоответствие объясняется вы-
соким уровнем налогообложения добычи углеводородов.

По важнейшим критериям развития аутсайдерами экономики Ямало-Ненецкого автономного округа яв-
ляются сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также рыболовство и рыбоводство. Убыточность произ-
водства продукции в этих отраслях свидетельствует о неконкурентоспособности производимой продукции.
Занятые в организациях этих видов экономической деятельности ЯНАО получают самую низкую заработную
плату. Бюджетная эффективность сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства
также является минимальной. Данные виды экономической деятельности развиваются в регионе как
этносохраняющие, обеспечивающие сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера [4].

Для оценки потенциала развития НГК в формате сравнительного отраслевого анализа определены сле-
дующие показатели: доля вида деятельности в общем объеме инвестиций в основной капитал в экономике ав-
тономного округа; доля вида экономической деятельности в общей стоимости основных фондов; степень изно-
са основных фондов; доля вида деятельности в общем объеме затрат в экономике автономного округа на техно-
логические инновации; уровень концентрации вида деятельности в национальной экономике, характеризующий
отношение доли вида экономической деятельности в экономике региона к доле этого же вида экономической
деятельности в экономике РФ. Также была проведена оценка видов экономической деятельности Ямало-
Ненецкого автономного округа в зависимости от потенциала их развития.

Анализ полученных результатов, безусловно, свидетельствует о значительном потенциале развития на
перспективу видов экономической деятельности «добыча топливно-энергетических ресурсов» и «транспорт и
связь». Наибольший потенциал имеет нефтегазовый сектор, на долю которого приходится около 67 % инвести-
ций в основной капитал в автономном округе. Добыча топливно-энергетических ресурсов является лидером и
по расходам на технологические инновации. Серьезный потенциал развития имеют также транспорт и связь.
Развитие транспорта, в свою очередь, через улучшение транспортной освоенности территории автономного
округа создает дополнительные возможности развития всех отраслей региональной экономики.

Отметим достаточно высокий уровень износа основных фондов в НГК. При этом степень износа основ-
ных фондов в добыче топливно-энергетических ресурсов в последние годы постоянно увеличивалась —
с 39,0 % в 2008 г. до 43,2 % в 2011 г., хотя, следует признать, что значения показателя износа основных фондов
в регионе не являются критическими (для сравнения в России износ основных фондов в добыче топливно-
энергетических ресурсов в 2012 г. составил 49,6 %).

Уровень концентрации добычи топливно-энергетических ресурсов в экономике ЯНАО является чрезвы-
чайно высоким: по данным за 2011 г. значение этого показателя составило 5,65, что отражает сильнейшую
сырьевую специализацию экономики автономного округа. Высокий уровень концентрации строительства в
экономике ЯНАО, характеризуемый значением показателя 2,49, отражает масштаб инвестиций, реализуемых на
территории ЯНАО.

Доминирование НГК в инвестиционном процессе в регионе свидетельствует о расширении этого вида
экономической деятельности в региональной экономике на ближайшую и отдаленную перспективу.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК И ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ:

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
NATIONAL MARKET AND LABOR IMMIGRATION: THE ABILITY TO REPLACE OR SUPPLEMENT
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Рассмотрена проблема трудовой иммиграции (как легальной, так и нелегальной миграции), ее влияние на нацио-
нальный рынок труда. Сделан акцент на определенный характер взаимодействия национальных работников и иммигран-
тов.

The article reviews the problem of labor immigration, both legal and illegal, and its impact on the national labor market. It
focuses on the specific nature of the interaction of national workers and immigrants.

Сегодня трудовая миграция является структурной составляющей экономики РФ и успешно конкурирует
в ее секторах. Начиная с 2000-х гг. и по настоящее время наблюдается тенденция роста иностранной рабочей
силы, в период кризиса 2008 года происходит спад привлекаемой иностранной рабочей силы, после чего она не
терпит существенных изменений (рисунок) [1].
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Рисунок. Тенденция роста численности иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность в России, тыс. чел.

По данным статистики около 75 % легальных мигрантов заняты в основном в таких отраслях, как: строи-
тельство, торговля, транспорт, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и уборка, сфера частных и об-
щественных услуг. Согласно официальным данным ФМС разрешение на работу на территории России за пери-
од 2013 года получили 2 229,2 тыс. чел. (таблица) [2].

Структура занятости мигрантов говорит о том, что они скорее дополняют, чем замещают российских ра-
ботников. Таким образом, выявляется тенденция комплементарности. Согласно опросам 28 % мигрантов кон-
курируют с местными работниками за рабочее место. В настоящее время, опираясь на экономические факторы,
конкуренция мигрантов с местными работниками постоянно будет снижаться, а среди мигрантов —
увеличиваться, потому что рынок труда ограничен.
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Структура занятости работников-мигрантов в России

Сфера занятости Проценты (в %, от 100)

Сельское и лесное хозяйство и заготовки 25
Торговля, общественное питание, коммерческая деятельность по обеспечению рынка 20
Промышленность 12
Строительство 17
Транспорт 15
Непосредственно бытовое обслуживание 4
Другое 7

Источник: данные Федеральной миграционной службы МВД России (Анализ сферы занятости мигрантов: Электронный ресурс)

Таким образом, на рынке труда России мигранты сосредоточены в низовых секторах и секторах элитной
занятости, оставляя местным работникам серединную нишу [3].

Реальная структура занятости мигрантов может не совпадать с официальными данными, что обусловли-
вается неравномерным распределением неформальной и теневой занятостей по секторам экономики.

Большинство мигрантов заняты в теневом секторе экономики (56 % опрошенных мигрантов). Теневая
сфера привлекательна для низкоквалифицированных специалистов. Мигранты подвергаются жестокой эксплуа-
тации: низкооплачиваемая работа, опасные непрестижные виды деятельности. По оценкам экспертов число
мигрантов, занятых в теневом секторе — от 4 до 10 млн. чел., что составляет от 18 до 45 %. По данным Росста-
та в настоящее время в теневом секторе в России трудятся около 22 млн. чел., что составляет 3 % всех занятых
в экономике.

На данный момент спрос на иностранных работников велик в крупных городах и мегаполисах.
При устройстве мигрантов на работу значительно преобладают неформальные связи: 55 % — устраива-

лись через своих родственников и друзей; 10 % — по объявлению в СМИ; 8 % — через вербовщика; 15 % —
сами находили работу; 3 % — через государственные службы занятости и агентства по трудоустройству.

Примерно половина мигрантов по приезде уже знали, где будут работать либо по рекомендациям знако-
мых, либо мигрант вернулся к прежнему работодателю.

Российскими и зарубежными  учеными замечено, что миграция не оказывает существенного влияния на
уровень зарплат и занятости местных работников. Низкая зарплата мигрантов способствует созданию благопо-
лучных условий для бизнеса, не увеличивает рост цен на товары и услуги.

Зарплаты нелегальных мигрантов на 5 % ниже зарплат легальных мигрантов. Почти нет различий в усло-
виях труда и квалификации легальных и нелегальных мигрантов.

На сегодняшний день существует сложная законодательная система отношений между предпринимате-
лями и мигрантами. Такая система демотивирует работодателя, и для него не существует стимулов для легали-
зации мигрантов.

Таким образом, в настоящее время в России сложилась такая ситуация, что на территории страны рабо-
тают нелегально миллионы трудовых мигрантов, правовой статус которых не урегулирован. Многие пригла-
шающие страны (Франция, Италия, Испания, США и др.) легализуют мигрантов (проводят урегулирование
правового статуса). В России проводят силовые методы, такие как: штрафы, административные запреты, уже-
сточение правил пребывания и получения разрешения на работу в различных видах экономической деятельно-
сти. Такие методы не влияют на уменьшение численности трудовых мигрантов.

В последнее время тему легализации нелегальных мигрантов поднимают все чаще, и касается это только
работающих мигрантов. В частности, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента
по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Саблин указал: «Правительство должно определиться,
сколько нам нужно трудовых мигрантов. Если десять миллионов человек работают, они востребованы и не на-
рушают закон, то правительство может увеличить квоты» [4].

Но такой способ не идеален: стоит вспомнить кризис 2008 года, когда большое количество людей оста-
лось без работы, что привело к массовым беспорядкам и осложнило криминальную ситуацию.

Легализация мигрантов может резко осложнить ситуацию во всех сферах экономики России, они по-
прежнему будут вывозить миллиарды рублей из страны. Утверждение статуса гражданина ничего не изменит в
материальном плане. Важно отметить, что легализация нелегалов может привести к массовой миграции, что
влечет за собой дополнительные сложности и отразится на демографической нагрузке, как это наблюдается в
Тюменской области [5].

Российским властям следует провести исследования и спрогнозировать результат легализации нелегаль-
ных мигрантов.
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УДК 338.48
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ

ПОДОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF TOURIST

SUBSECTOR OF KRASNODAR KRAI

И. Ю. Захарова
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Ключевые слова: виды туризма, охраняемые природные территории, экологическая нагрузка на территории,
мероприятия для долгосрочной эксплуатации объектов

Key words: types of the tourism, protected natural territories, environmental pressure on territories, actions for long-term operation of objects

Рассматриваются основные виды туризма, развитые на территории Краснодарского края, проблемы развития эколо-
гического туризма. Предлагаются мероприятия по долгосрочной эксплуатации объектов экотуризма.

In article the main types of tourism developed in the territory of Krasnodar Krai, a problem of development of ecological tourism
are considered. Actions for long-term operation of objects of ecotourism are offered.

Краснодарский край расположен в юго-западной части России, омывается водами двух морей — Черного
и Азовского. Важная отрасль экономики Краснодарского края — туризм, Туристскими центрами считаются
города черноморского побережья, Абинский район, Апшеронский район, Ейский район, Мостовский район,
окрестности Новороссийска, Славянский и Темрюкский районы.

Туризм в Краснодарском крае является одной из наиболее динамичных и развивающихся отраслей эко-
номики. За последние пять лет объем инвестиций в курорты Кубани увеличился в 17 раз и составил около
20 млрд рублей [1, 2, 3].

На территории Краснодарского края развиты следующие виды туризма:
1. Купально-пляжный туризм активно развивается на побережье Черного и Азовского морей. Централь-

ную роль в сфере туризма играют курорты федерального значения — Сочи, Геленджик, Туапсе и Анапа.
2. Лыжный туризм распространен в горных районах. Наиболее динамично развивающийся лыжный ку-

рорт — Красная поляна. Это небольшой поселок на высоте 600 м в 40 км от Адлера, окруженный горами высо-
той 3 000 м: Ачишхо, пятиглавый Аигба, Главный Кавказский хребет.

3. Велотуризм. Самые массовые места для катания — Красная Поляна и Геленджик. Всего 9 трасс, все
они имеют разный уровень сложности. Мархотский хребет является началом этих трасс, почти все они распола-
гаются на гребнях хребта.

4. Этнотуризм. На сегодняшний день на территории Краснодарского края проживают представители
более 100 народов и национальностей. Этнографические центры расположены в Анапском районе (армянский
центр «Арин-Берд», парк «Добродея»; в состав данного парка входит этнографическая экспозиция «Казачье
подворье»), в Темрюкском районе — музей под открытым небом «Атамань», где можно познакомиться с бытом
казаков.

5. Агротуризм. Большой популярностью пользуются экзотические для России страусовые фермы («Три
Софии» в Сочи, «Экзопарк» в Абинске, «Мир Экзотики» в Горячем Ключе). Агротуризм Краснодарского края
предлагает экскурсионные услуги ЗАО «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», «Геленджик», «Темрюк», «Кубань-вино»).

6. Горный туризм включает следующие пешие маршруты: районы Домбая, Лаго-Наки, Архыза, хребта
Фишт и поселка Красная Поляна.

http://www.gks.ru/free_doc
http://magazines.russ.ru/oz/2004/4/2004_4_5.html
http://rossiyanavsegda.ru/read/716
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7. Водный туризм. Основной водной артерией для занятий туризмом на воде является река Кубань. На
всех ее притоках с ранней весны и до поздней осени, для туристов может быть организован сплав на байдарках
и рафтах.

8. Спелеотуризм. Самые известные пещеры Краснодарского края: Азишские пещеры, Университетская
пещера, пещера Новая, пещера Нежная, Большая Фанагорийская пещера, Глубокий Яр. В Краснодарском крае
существует большое количество пещер подводного типа.

9. Конный туризм. К числу наиболее популярных мест для конного туризма можно отнести Ейский рай-
он, Сочи, Мостовский район, Красную поляну, Туапсинский район.

10. Гастрономический туризм. На территории Краснодарского края около 20 винных заводов, которые
предлагают свою продукцию, организуют фестивали. Ежегодно проводятся арбузные фестивали, медовые.

11. Экотуризм. Экологический туризм — ресурсозависимое дело. Краснодарский край обладает разнооб-
разием и потенциалом природных ресурсов, которые можно использовать в качестве объектов экологического
туризма.

Большую часть туристов привлекает купально-пляжное направление — 92,5 %, экотуризм — 2,6 %, на
горный и лыжный туризм приходится соответственно 1,6 и 1,9 %, водным туризмом занимаются 0,4 % отды-
хающих, этнотуризмом — 0,3 %, велотуризмом и гастрономическим туризмом — по 0,2 %, агротуризмом, спе-
леотуризмом и конным туризмом — по 0,1 % [3].

После купально-пляжного экотуризм является наиболее перспективным и востребованным. На террито-
рии Краснодарского края находится большое разнообразие природно-территориальных комплексов, которые
могут активно использоваться в туризме. Многие объекты включены в разряд особо охраняемых территорий.

В соответствии с действующим законодательством в систему охраняемых природных территорий Крас-
нодарского входят:

 территории международного значения: объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО —
«Западный Кавказ», в который вошел Кавказский государственный природный биосферный заповедник и 2
территории водно-болотных угодий международного значения между рекой Кубань и Протокой, группа Ахтар-
ско-Гривенских лиманов;

 заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, заказники: Сочинский, Приазовский, Тамано-
Запорожский, Туапсинский, Красная горка, курорты и рекреационные зоны в границах округов санитарной ох-
раны городов-курортов Сочи, Анапа, Геленджик, памятник природы — Дендропарк «Южные культуры»;

 регионального значения: 1 природный парк, 11 заказников, 403 памятника природы, 3 территории ку-
рортов краевого значения (Ейск, Горячий ключ, Туапсинский район);

 местного значения: 28 курортов местного значения.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Краснодарского края рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1

Особо охраняемые природные территории федерального значения,
расположенные на территории Краснодарского Края [4]

Наименование ООПТ федерального значения Категория Площадь, га

Группа лиманов между рекой Протокой и Кубанью Водно-болотные угодья 88 400
Ахтарско-Гривенская система лиманов Водно-болотные угодья 84 600
Кавказский государственный природный биосферный заповедник Заповедник 280 335
Государственный природный заповедник «Утриш» Заповедник 10 008
Сочинский национальный парк Национальный парк 193 737
Приазовский государственный природный заказник Заказник 42 200
Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник Заказник 49 678
Анапа Курорт 128 211,2
Сочи Курорт 357 757
Геленджик Курорт 122 754

Для долгосрочной эксплуатации объектов природы, по мнению автора, необходимо осуществить ряд ме-
роприятий:

 осуществлять мониторинг промышленного и сельскохозяйственного влияния на близлежащие районы
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и, по возможности, уменьшать количество выбросов различных отходов, сопровождающих данные производства;
 назрела необходимость паспортизации всех памятников природы на территории Краснодарского края

и внесения информации об их границах в документы государственного кадастра недвижимости;
 нужна схема перспективного развития ООПТ, так как ее отсутствие сдерживает работу по образова-

нию новых особо охраняемых природных территорий. Необходимо ускорить работы по утверждению Положе-
ния о природном парке, разработке структуры управления;

 организовать туристские потоки таким образом, чтобы они наносили наименьший вред экосистемам
природных объектов. Учитывать при этом тип охраняемой территории, возраст природных объектов и степень
устойчивости к постоянным туристским потокам;

 разнообразить предлагаемые туристские маршруты для уменьшения нагрузки на наиболее эксплуати-
руемые объекты природы;

 разработать рекламные кампании, способствующие ознакомлению потенциальных туристов с много-
образием природных объектов Краснодарского края.

В настоящее время мониторинг промышленного и сельскохозяйственного влияния на экосистемы края
осуществляется в различных направлениях.

На фоне быстро развивающегося туризма, деятельности предприятий, расширения сельскохозяйствен-
ных территорий, ввода в эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений, увеличения транспортной нагруз-
ки существует опасность изменения природных объектов в худшую сторону или вообще их исчезновения. За-
грязнение атмосферы связано с деятельностью стационарных источников (предприятий) и передвижных (авто-
мобильный транспорт). Ситуация загрязнения городов края выбросами загрязняющих веществ рассмотрена в
таблице 2.

Таблица 2

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и транспортных средств
в 2012 году в городах Краснодарского края [4]

Город
Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн % выбросов загрязняющих веществ

автотранспортом
от суммарного по городувсего по

городу от автотранспорта от стационарных
источников

Краснодар 74,678 65,7 8,978 87,98
Новороссийск 61,817 18,3 43,517 29,60
Сочи 39,773 36,2 3,573 91,02
Тихорецк 14,950 7,9 7,050 52,84
Анапа 13,064 12,0 1,064 91,86
Армавир 12,790 11,0 1,790 86,00
Туапсе 12,684 8,8 3,884 69,38
Белореченск 9,004 7,2 1,804 79,96
Ейск 8,215 7,7 0,515 93,73

Одной из самых главных проблем, изменяющих экосистемы края, является обращение с отходами произ-
водства. На удаление отходов производства затрачивается в среднем 8–10 % стоимости готовой продукции,
изымаются земли из сельскохозяйственного использования. Отходы занимают огромные площади.

Экологический туризм является перспективной отраслью для экономики Кубани. В настоящий момент
доля доходов от данного вида туризма составляет 1,6 % от общего объема поступлений туристской отрасли
края.

Памятники природы являются одной из главных достопримечательностей при организации экологиче-
ского туризма.

В настоящее время в результате активизации туризма особенно велика антропогенная нагрузка на памят-
ники природы краевого значения (табл. 3).

На основании полученных данных можно судить об увеличении нагрузки на памятники природы. Тури-
сты, приезжающие на побережье Черного моря, не ограничиваются купально-пляжным отдыхом. Около 29 %
отдыхающих предпочитают сочетать поездки в развлекательные парки и поездки к памятникам природы, рас-
положенным недалеко от основного места отдыха.
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Поэтому основной задачей местной администрации является упорядочение «дикого» отдыха туристов,
разработка экомаршрутов в пределах каждого административного субъекта, в границах которого расположены
памятники природы или другие особо охраняемые территории с учетом различной сложности, а также с учетом
ограниченной возможности туристов [5].

Таблица 3

Увеличение посещаемости туристами памятников природы Краснодарского края
по сравнению с предыдущим годом, в процентах [2, 3, 4]

Памятники природы 2010 г. 2011 г. 2012 г. Памятники природы 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Комплексные памятники природы Геолого-геоморфологические памятники

Горная группа Фишта 1,1 1,1 2,0 Коса Долгая и
Сазальникская 0,9 1,9 3,5

Гора Папай 1,4 1,9 2,2 Скала Парус 1,8 2,6 3,2
Гора Ахун 1,6 1,8 2,3 Мыс Тузла 1,2 2,5 3,3
Гора Грачев Венец 0,2 0,3 0,7 Скала Киселева 2,4 2,6 2,9
Массив Каменное море 0,2 0,4 0,8 Грязевые вулканы
Ущелье Ахцу 0,5 0,6 0,8 Гора Миска 1,4 1,4 1,7
Дзыхринское ущелье 0,2 0,5 0,9 Ахтанизовская сопка 1,2 1,3 1,4
Ущелье Руфабго 0,7 0,9 1,3 Карабетош 0,2 0,8 0,9
Гуамское ущелье 1,1 1,4 1,9 Горные вершины и скалы
Озеро Абрау 0,9 1,6 2,4 Собор-скала 0,6 0,7 0,9

Пещеры Гора Ленина 0,2 0,6 0,7
Бондаревская 0,1 0,2 0,4 Ущелья
Большая Азишская 0,3 0,5 1,3 Хаджохская теснина 1,9 2,8 3,9
Фанагорийская 0,2 0,4 0,8 Волчьи Ворота 0,2 0,2 0,8

Водопады Озера
Безымянный 0,5 0,7 0,9 Соленое 0,6 1,8 1,9
Ореховский 0,6 0,7 1,0 Ханское 1,4 1,7 2,0
Пшадские Голубицкое 1,8 2,4 2,7

Недостаточное внимание администрации края к развитию экотуризма приводит к потерям в бюджете за
счет отсутствия налоговых поступлений от данного сегмента отрасли. По мнению автора, необходимо разрабо-
тать комплексную программу развития экотуризма Краснодарского края, рассчитанную на долгосрочный пери-
од. При этом требуется учитывать в первую очередь сохранность природных объектов. Элементами разработки
программы должны стать: учет и паспортизация объектов природы; разработка маршрутов различной сложно-
сти, учитывая вид охраняемой территории; экологические стандарты эксплуатации объектов туристского ис-
пользования; рекламная кампания, позволяющая потенциальным туристам ознакомиться с предложениями.
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Инновационный тип экономического развития с применением технических новшеств, нанотехнологий требует соз-
дания таких налоговых технологий, которые будут учитывать наличие благоприятных условий для осуществления пред-
принимательской деятельности, а также для повышения конкурентоспособности и за счет этого инвестиционной при-
влекательности российских компаний и как следствие усиления социальной и гражданской активности населения.

The innovative type of economic development with the use of technical innovations, nanotechnologies requires a creation of
such tax technologies, which take into account the existence of favorable conditions for entrepreneurial activity and increase the
competitiveness and due to which the investment attractiveness of Russian companies and as a consequence of increasing social and
civil activity of the population.

Многофакторная модель развития процесса модернизации в России основывается на взаимозависимости
финансовых аспектов формирования социально-экономической политики территории.

Налоговые технологии подразумевают процесс регламентированных поступательных действий в рамках
налогового администрирования, способствующих кардинальным изменениям в функционировании бизнеса и
жизнедеятельности человека. В заключительной стадии применения налоговых технологий должна сформиро-
ваться система налогообложения, которая стимулирует экономическое развитие и рост благосостояния населе-
ния. В большей степени термин «модернизация» и «технология» относятся к терминологии производственно-
технического процесса, но современные реалии социально-экономической политики все в большей степени
заимствуют направления развития научно-технического прогресса и связывают технологический рост с эконо-
мическим и наоборот.

Наиболее значительными мерами в принимаемых налоговых новациях являются положения, сформули-
рованные как призыв к действию в Бюджетном послании президента на 2014–2016 гг.

Основной приоритетной задачей президент считает повышение конкурентоспособности налоговой сис-
темы, что выражается в стимулировании инвесторов как российских, так и иностранных вкладывать денежные
средства в создание новых производств на территории Российской Федерации [1].

Финансовые вложения предполагают развитие инновационных производств, внедрение передовых тех-
нологий в производственно-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования на современном этапе раз-
вития экономики. Инновационные производства нацелены на высококвалифицированных специалистов и вы-
пуск высококачественной продукции, удовлетворяющей высоким потребностям. При оптимальном ценообра-
зовании выпускаемой продукции увеличивается спрос и соответственно уровень потребления. Высокий уро-
вень потребления высококачественной продукции повышает качество жизни людей. Это будет являться лучшей
мотивацией для формирования налоговой культуры, которая, в свою очередь, будет выражаться в росте числа
законопослушных налогоплательщиков и легализации бизнеса.

В ближайшие годы предусмотрено реализовывать предложения по созданию налоговых льгот для инве-
сторов на территории Дальнего Востока. По-прежнему будут поддерживаться ведущиеся разработки и освоения
новых месторождений полезных ископаемых, включая шельф.

Основными компонентами налоговых технологий являются инструментальные средства, информацион-
ное обеспечение, человеческий фактор, которые в совокупности направлены на реализацию нововведений в
социально-экономическое развитие территории и человека.

Налоговые технологии в процессе модернизации экономики представляют собой цепочку последова-
тельных этапов формирования взаимосвязанных циклов. Первый этап характеризуется уровнем социально-
экономического развития конкретной территории, второй этап основывается на тенденциях налогообложения в
регулировании развития бизнеса и предпринимательской деятельности в инновационной экономике, третий
этап формирует общественное сознание и налоговую культуру граждан. Все этапы направлены на достижение
частных промежуточных результатов и общей цели: повышение уровня благосостояния населения.

Принципиальным моментом в формировании инновационного типа экономики в процессе ее модерниза-
ции является развитие международных отношений и регулирование электронной коммерции. Интернет стирает
все границы и вовлекает огромную массу товаропроизводителей, посредников, агентов и население в процесс
функционирования электронной торговли, которая нередко выходит на международный уровень.
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Вступление России в ВТО частично сблизило стандарты внешней торговли к существующим требовани-
ям, установленным законодательно. Глобальный Интернет определил глобальную проблему: транспарентность
финансовой системы, специфика налогообложения электронной коммерции и офшорных зон.

В рамках проведенного в Москве летом 2013 года Международного форума по налоговому администри-
рованию ОЭСР особое внимание было уделено проблемам налогообложения новых экономических видов дея-
тельности (электронная коммерция); пересмотру подходов к регулированию трансфертного ценообразования; в
перспективе получение возможности обмена информации при смене юрисдикции налогоплательщика, и, ко-
нечно, разработка мер по противодействию сокрытию и неуплате налоговых платежей.

Глобализация мировой экономики формирует гармонизацию налоговых систем стран мира и гармониза-
цию налоговых отношений, которые выражаются в сближении налоговых систем (количество и качественная
составляющая налогов).

Согласно исследованию The Boston Consulting Group российскую интернет-экономику формирует на
86 % круг бизнес-компаний, выручка которых за 2010 год составила 23 млрд долл., а занятость в них —
130 тыс. человек. На 14 % ее формируют сообщества, состоящие из персональных пользователей, которые, с
одной стороны, потребляют интернет-контент (посещая новостные и развлекательные сайты), а с другой —
сами являются его производителями на платформах социальных сетей и блогов [2]. Эксперты национальной
ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) прогнозировали на 2011 год 70-процентный рост ин-
тернет-продаж в России. По данным исследовательского агентства Data Insight оборот интернет-торговли в
России за 2010 год составил около 240 млрд руб., то есть 1,6 % всего российского розничного оборота. Темпы
роста онлайн-торговли в 6–8 раз превышают темпы роста офлайн-торговли. К 2015 году по прогнозам
Datainsight объем рынка онлайн-торговли в России вырастет в 2,5 раза, покупки в сети будут совершать
13–15 млн россиян на сумму, примерно равную 50 млрд руб. в месяц. Годовой оборот интернет-торговли в Рос-
сии по тому же прогнозу составит 590 млрд руб. или $20 млрд [6].

Общая проблема для всех стран заключается в несогласованности национального налогообложения на
международном уровне, так как пока слишком противоречивы интересы разных стран. Сбор налогов по всему
миру строится на убеждении, что каждое государство имеет право самостоятельно решать, в каком размере ему
собирать налоги с бизнеса и частных лиц на своей территории, в связи с чем большинство стран самостоятель-
но занимается разработкой законодательства для налогообложения электронной коммерции, но пока безрезуль-
татно. Но поскольку Интернет является базой для международной торговли, для эффективного регулирования
которой необходимы международные правила, то вопрос принимает общемировое значение, и тем самым стра-
ны-участники международных форумов пытаются выработать общие направления. Единственным решением
данной проблемы может быть унификация налогового законодательства. Существенные изменения, которые
повлияют на выбор механизма налогообложения, могут внести и впоследствии реализовать международные
организации — ОЭСР и ВТО.

Налогообложение сети Интернет в настоящее время осуществляется по принципу отнесения производст-
венно-хозяйственной деятельности к торговой или посреднической операции и услугам. Данные виды деятель-
ности подпадают под существующие режимы налогообложения — традиционная система налогообложения и
специальные налоговые режимы (главы 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 Налогового Кодекса РФ). Существующие нормы и
правила, определяющие поведение компании как налогоплательщика, были разработаны достаточно давно и во
многом не учитывают специфику электронной коммерции, виртуальную природу товаров. Федеральная нало-
говая служба неоднозначно относится к вопросам налогообложения всемирной паутины и считает, что товарно-
денежные отношения в виртуальной сети располагают огромными неучтенными денежными средствами. Уре-
гулированию возникающих вопросов и проблем не способствует имеющаяся в наличии правовая база (Налого-
вый кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс не содержат конкретных статей, касающихся Интернета).

Исходя из перечисленных выше возможностей глобальной сети невозможно классифицировать Интернет
как одно правовое поле разнообразной производственно-хозяйственной деятельности и жизнедеятельности че-
ловека. В связи с вышеизложенным возникают два принципиально разных подхода к взиманию налогов, а
именно Интернет оценивается как традиционная форма ведения бизнеса или абсолютно новая форма налогооб-
ложения. Инспекции федеральной налоговой службы трактуют деятельность онлайновых новаций как опреде-
ленный вид деятельности (реклама, услуги, торговля и т. п.). Безусловно, хозяйственные операции, протекаю-
щие в среде Интернет, имеют ту же основу, что и операции, протекающие в реальном пространстве. Поэтому
применение существующего законодательства обеспечивает легитимность деятельности, которая осуществля-
ется в сети Интернет. Тем не менее создание специфических прецедентов в том случае, когда невозможно оп-
ределить, каким образом использовать элементы налогообложения, будут способствовать развитию и утвер-
ждению правовых норм и законодательных актов в области Интернет. Кроме того, интернациональность Ин-
тернета предполагает осуществление экспортно-импортных операций, и немаловажную роль в данном случае
будет играть и осуществление международных транзакций, а это уже специфика и особенности международно-
го налогообложения и наличие соглашений между странами об избежании двойного налогообложения сделки,
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что подтверждается конвенцией об избежании двойного налогообложения, которая принята организацией эко-
номического сотрудничества и развития.

Интернет-экономика в России уже существует и имеет огромный потенциал для развития. Тем самым
Россия может оказаться среди тех стран, которые в ближайшие годы понесут огромные налоговые потери, если
существующая система налогообложения не будет адаптирована к условиям электронной экономики.

Эффект от использования возможностей всемирной сети возрастает по мере увеличения ее пользовате-
лей, при этом Интернет обладает практически неограниченной производственной мощностью — почти одина-
ковых затрат требует создание системы для обслуживания одного клиента и миллионов клиентов. В связи с
этим важную роль начинает играть правовое регулирование электронной коммерции. Однако современное за-
конодательство часто оказывается непригодным для регулирования новых электронных отношений: об этом
свидетельствуют многочисленные проблемы, связанные с защитой авторских прав в Интернете, судебной за-
щитой сделок, заключенных через всемирную сеть, а сейчас к ним добавляются и проблемы налогообложения
электронной коммерции. При этом законодатель должен решить не только теоретические задачи (например,
является ли сервер постоянным представительством организации), но и практические (как осуществлять кон-
троль за уплатой налогов от сделок, в которых и доставка, и оплата производятся через Интернет).

Налоговое партнерство и налоговые технологии способствуют расширению сфер влияния бизнеса, ми-
нимизации государственного вмешательства и снижению теневого сектора экономики. Налоговое стимулиро-
вание инициатив бизнеса по участию и развитию социальной сферы и человеческого капитала улучшит благо-
состояние населения и общества в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ECONOMIC PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES
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Рассматриваются проблемы и направления управления сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов
населенных пунктов.

The problems and directions of management of collection, transport and disposal of municipal units solid waste are re-
viewed.

Рост производственного потенциала в XX веке привел к тому, что увеличилось использование сырья и
энергоносителей, потребовалось перевозить сырье за тысячи километров, производить массовую продукцию
длительного и кратковременного использования, а отходы выбрасывать на мусорные свалки. Рост производства
сопровождался ростом городов, что увеличивало потребление продукции домашними хозяйствами, вместе с
этим увеличивалось количество бытовых отходов [1, 2, 3].
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С 2005 года наблюдается значительное увеличение накопления ТБО в жилом фонде городов РФ, в ре-
зультате чего в настоящее время годовая норма накопления даже небольших районных городов превышает
(вместе с КГО) 2 м3/чел. год, а для отдельных областных центров — 2,15 м3/чел. год (без учета КГО) [4].

Исследования показали, что основная часть твердых бытовых отходов в городах просто выбрасывается
на свалки. Такой подход к решению проблемы заставляет муниципальные власти искать новые пути решения,
которые снижали бы уровень загрязнения окружающей среды и вовлекали в оборот значительное количество
отходов.

Растущие издержки на первичные товары и размещение отходов должно изменить отношение к регене-
рированию (рециклированию). Вторичное использование материалов создает альтернативу первичным ресур-
сам и уменьшает территории, занимаемые отходами.

Налоговая система также может использоваться для расширения рециклирования: налогом облагаются
первичные материалы, что стимулирует активность рециклирования. В Европе рециклирование отходов нефти
стимулируется высокой стоимостью импортируемой сырой нефти, что привело к рециклированию всех отходов
нефти. Первичные нефтяные смазки облагаются налогом, а итоговый доход используется, чтобы субсидировать
индустрию рециклирования. В результате многие страны собирают до 65 % существующих нефтяных отходов.
В США около 15 % отходов нефти рециклируется.

Многие страны в настоящее время создают выгоды для частных предприятий или обеспечивают дотации
для местных общин. Для снижения энергетического потребления и обеспечения рециклирования Управление
энергетики штата Орегон предоставило налоговые кредиты, которые позволили компаниям в течение пяти лет
удерживать из налогов величину, равную 35 % стоимости предприятия, использовавшуюся только для рецик-
лирования.

Бумажные компании получают кредиты, чтобы увеличить возможности для рециклирования ис-
пользованных газет и картона в бумажной промышленности. В результате рециклирование газет в Орегоне дос-
тигло 65 %, что в 2 раза выше среднего по стране.

В Германии используется принцип «взял — верни»: производители принимают на себя ответственность
за свою продукцию (включая пакетирование) от начала создания до момента ее окончательного использования.
Производители (розничные торговцы и посредники) берут на себя всю упаковку продукции, включая различ-
ные ее виды, например, картонные коробки. Потребителей стимулируют к возвращению упаковки тем, что соз-
дают разветвленные центры возвращаемых депозитов на некоторые упаковки, а также высокими издержками
размещений упаковочных материалов, которые выбрасываются.

В Германии для производителей, ответственных за открытие нового производства, создали двойную сис-
тему, чтобы собирать упаковочный материал и рециклировать собранный. Объединение финансируется полу-
ченными налогами от производителей. Налоги базируются на огромном по весу упаковочном материале, кото-
рый используется производителем. Двойная система действует только на упаковочный материал, который сер-
тифицируется и рециклируется.

Во многих странах создаются специальные центры, куда жители сдают повторно используемые материа-
лы. Естественно, что прежде чем материал может быть повторно использован, его необходимо отделить от дру-
гих отходов и рассортировать. В разных странах мира реализуются разнообразные системы сбора и сортировки
ТБО: многокамерные контейнеры; специальные пункты сбора и утилизации вторичного сырья; автоматы для
сбора и прессования металлических консервных банок с выплатой покупателю их залоговой стоимости.

Для увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья необходимо проведение ком-
плекса организационных мероприятий, которые позволили бы создать эффективно действующий рынок отхо-
дов, вторичного сырья и изделий из вторичного сырья.

Комплекс организационных мер сводится к следующему:
 организации пунктов сбора и первичной обработки отходов;
 разработке нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные

предприятия, торговые центры, магазины, оптовые рынки, банки) осуществлять вывоз отходов в пункты сбора
и первичной обработки;

 созданию нормативно-законодательной базы, обеспечивающей применение изделий из вторичных
материалов в городском хозяйстве.

Необходимо стимулировать систему сбора, переработки и утилизации вторичного сырья: разработать
расценки на вывоз отходов на пункты сбора в зависимости от количества отходов, их типа, степени загрязнен-
ности механическими примесями и остатками упаковочных веществ.

Федеральные и местные власти во многих странах стимулируют использование и потребление вторич-
ных полимеров: снижение ставок налогов на предприятия, занимающиеся производством изделий из вторич-
ных материалов; обеспечение заказа на изделия из вторичных материалов.

В Швейцарии на законодательном уровне упаковку мусора гостиниц, торговых центров производят
только в мешки из вторичных материалов, а мусор не принимается, если он упакован в другие мешки. Продажу
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мешков, имеющих зеленую метку, владельцам частных домов, гостиниц и торговых центров осуществляют му-
ниципалитеты, которые имеют от продажи дополнительную прибыль и заинтересованы в их продаже.

Как видно из анализа, проблемы утилизации отходов носят мировой характер. Сегодня можно констати-
ровать, что в мире определилась тенденция внедрения новых технологий как для более эффективного коммер-
ческого использования отходов, так и для снижения негативного влияния их на окружающую среду.

Сложность положения в области утилизации отходов требует, чтобы параллельно с развитием техноло-
гий утилизации совершенствовались существующие финансово-экономические механизмы, проводились орга-
низационные мероприятия, направленные на покрытие затрат на санитарную очистку городов за счет внебюд-
жетных источников, что полностью соответствует подходам, отраженным в концепции реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Организация работ по развитию экономических механизмов в системе управления отходами должна
проводиться в следующих направлениях:

 усиление федерального, регионального и муниципального контроля за сбором, вывозом и утилизаци-
ей отходов;

 разработка новых и совершенствование существующих нормативных документов;
 информационно-методическое обеспечение системы управления отходами.
Эффективность деятельности в области управления отходами может быть достигнута как за счет средств,

получаемых от потенциальных инвесторов, так и за счет привлечения внебюджетных источников финансиро-
вания, более жесткого контроля за субъектами неконтролируемого загрязнения.

Управление отходами должно быть основано на следующих организационно-экономических принципах.
 Плата за нормированный объем отходов и превышение лимита, а также дифференциация платежей в

зависимости от: пригодности отходов для последующей переработки; уровня безопасности (класс опасности
отходов); особенности территории; потребности в данном виде вторичных ресурсов; объема размещения.

 Налоговые кредитные и иные льготы субъектам предпринимательской деятельности в случае: ис-
пользования малоотходных технологий; участия в сборе, заготовке и поставке вторичного сырья.

 Создание информационной базы отходов, в отношении которых устанавливается специальный режим
стимулирования их сбора, переработки и использования.

 Выполнение экспериментальных и исследовательских работ в сфере обращения с отходами, в том
числе разработка и оптимизация процессов утилизации и обезвреживания.

В общем случае экономический механизм управления отходами на муниципальном уровне должен
включать: создание городской службы, ответственной за контроль и управление системой сбора, транспорти-
ровки и утилизации отходов; проведение единой тарифной политики; поиск инвесторов для финансирования
предприятий, создающих и реализующих продукцию, включающую потенциальные отходы.

Важным аспектом деятельности муниципальных органов власти является создание банков данных: по
источникам образования отходов; системам их учета; сбора и размещения; по технологиям и оборудованию для
переработки; о потребностях территорий во вторичном сырье и продукции, производимой из отходов; об эко-
логическом состоянии территорий и другой информации, которая необходима для принятия управленческих и
производственных решений, создания рынка соответствующих услуг.
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УДК 331.5
РЫНОК ТРУДА: МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ

LABOR MARKET: DIVERSITY OF APPROACHES TOWARDS ANALYSIS
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Ключевые слова: рыночные отношения, рабочая сила, рынок труда, безработица, занятость, стоимость труда, оплата труда
Key words: market relations, labour force, labour market, unemployment, employment, labour cost

Проведено исследование подходов к анализу рынка труда с точки зрения различных отечественных и зарубежных
школ. Особое внимание обращается на особенности формирования цены на рабочую силу в российских и зарубежных усло-
виях.

The article analyzes various approaches to the analysis of the labor market from the point of view of different domestic and
foreign schools. A special attention is paid to the peculiarities of formation of the labor power price in the Russian and foreign con-
ditions.

Первые шаги по созданию полноценного и конкурентоспособного рынка труда в России свидетельству-
ют о том, что отечественный рынок труда находится в самом начале этого трудного и, по всей вероятности,
длительного процесса. Определение стратегической задачи дальнейшего развития рынка труда должно соче-
таться с тщательной разработкой теоретических основ его функционирования.

Вопрос о сущности и содержании рынка труда относится к наиболее принципиальным вопросам эконо-
мической теории. Среди отечественных и зарубежных ученых нет единства во взглядах относительно сущности
понятия «рынок труда». Одни авторы полагают, что от категории «рынок труда» следует отличать «рынок ра-
бочей силы» [1]. Другие, наоборот, смешивают эти понятия, употребляя их как синонимы [2]. Достаточно из-
вестной является и точка зрения, согласно которой использование термина «рынок услуг труда» является наи-
более точным [3]. При этом одни считают, что на рынке труда продается и покупается рабочая сила (способ-
ность к труду) [4], другие объектом рыночных отношений объявляют труд [5] или же услуги труда [6].

Сторонники теории купли-продажи рабочей силы исходят из анализа рынка труда, данного К. Марксом,
согласно которому «...на товарном рынке владельцу денег противостоит не сам труд, а рабочий. То, что продает
последний, есть его рабочая сила» [7]. При этом под рабочей силой понимается «совокупность физических и
духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность, и которые пускаются им в ход всякий
раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости».

В отличие от рассмотренного подхода западные экономисты провозглашают объектом купли-продажи
труд, оперируя при этом категорией «рынок труда» (labour market), а рабочую силу фактически отождествляют
с экономически активным населением. Подобной позиции придерживаются и некоторые российские ученые
[8]. С нашей точки зрения, вряд ли можно согласиться с положением о том, что на рынке труда покупается и
продается труд или услуга труда. Последние как процесс использования рабочей силы возможны только после
ее купли-продажи, когда она покинула сферу обращения и перешла в сферу производства. Таким образом, на-
емный работник выносит на рынок свою способность трудиться, а ее реализация осуществляется в процессе
производства. На стадии становления и развития информационного общества важное значение для экономиче-
ского роста России приобретает высокое качество трудового потенциала, которое определяется уровнем обра-
зования, профессионального обучения, медицинским и социальным обслуживанием и др. В современном мире
важнейшими факторами, оказывающими исключительное влияние на сферу рынка труда и занятости, являются
глобализация экономики и беспрецедентный по темпам развития в масштабах истории человечества техниче-
ский прогресс [2].

При исследовании рынка труда не может не приниматься во внимание тот факт, что товаром рабочая си-
ла становится лишь тогда, когда соблюдается ряд условий. Чтобы вынести свою способность к труду на рынок,
человек должен не иметь средств к существованию, средств производства и являться юридически свободным.
Особого внимания требуют вопросы регулирования занятости и рынка труда в целом [9]. Последний принцип
закрепляется в законодательстве многих стран мира, в том числе и России. В Конституции РФ, Законе РФ «О
занятости населения в РФ» провозглашается исключительное право граждан распоряжаться своими способно-
стями к труду, декларируется недопустимость принуждения к труду в какой-либо форме. Как и любой другой
товар, рабочая сила имеет стоимость. Если рассматривать рабочую силу как способность к труду, неразрывно
связанную с ее носителем — наемным работником, то стоимость труда можно оценить с позиций механизма ее
воспроизводства. В этом случае для определения величины стоимости рабочей силы в каждый данный момент
необходимо установить объем и состав естественных и исторически сложившихся жизненных средств, которые
стали общественно привычными, традиционными для работников, без которых невозможен нормальный трудо-
вой процесс. Естественно, при этом возникают определенные трудности, которые связаны с определением объ-
ема и структуры жизненных средств, ставших традиционными. Само понятие «традиционный уровень жизни»
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недостаточно конкретно, не имеет математически очерченной границы. Вместе с тем, поскольку рабочая сила
есть функция живого организма человека, и ее воспроизводство одновременно означает обеспечение более или
менее нормальных условий жизни, мы полагаем, что при определении объема и структуры жизненных средств
вполне правомерно исходить из научных норм потребления продуктов питания, одежды, жилища, коммуналь-
ных и других видов услуг. Что же касается методики измерения стоимости товаров и услуг, определяющей ма-
териальное содержание стоимости рабочей силы, то в ее основе лежат меновые отношения. Свое самостоятель-
ное существование стоимость приобретает только в цене товара, являясь формой воплощенного в товаре обще-
ственно необходимого труда.

Таким образом, рабочая сила имеет как бы две цены: рыночную (то есть номинальную заработную пла-
ту), образующуюся в результате купли-продажи на рынке труда, и естественную (соответствующую сумме цен
жизненных средств, определяемых естественными и исторически сложившимися потребностями работников).
Подобное разграничение двух видов цен рабочей силы как товара, с нашей точки зрения, имеет не только важ-
ное теоретическое, но и практическое значение, так как позволяет оценить соответствие заработной платы ра-
ботника материальному содержанию стоимости рабочей силы.

Рынок труда в России функционирует в условиях, когда важнейшие элементы его самонастройки, такие
как цена рабочей силы, уровень душевого потребления населения, не приведены в соответствие со стоимостью
рабочей силы. Указанное обстоятельство изначально приводит к деформации таких компонентов рынка труда,
как спрос и предложение рабочей силы. При увеличении заработной платы в абсолютном выражении ежегодно
наблюдается снижение ее реального уровня.

В результате снижения и без того низкой реальной заработной платы (особенно в государственном сек-
торе экономики) при одновременно возрастающем отрыве величины вознаграждения за труд от его результа-
тов, сложности и качества происходит нарастание диспропорций между структурой спроса на рабочую силу и
ее предложением в профессионально-квалификационном, отраслевом, территориальном аспектах.

Экономическая сущность минимальной заработной платы представлена нижней границей стоимости ра-
бочей силы. Минимальная заработная плата обеспечивает вознаграждение за труд наименьшей сложности, вы-
полняемый в нормальных для здоровья человека условиях. Поэтому установление уровня минимальной зара-
ботной платы, на наш взгляд, должно быть тесно связано с определением величины минимальной потребитель-
ской корзины, исчисляемой дифференцированно в зависимости от категории работника, сферы приложения
труда и региона страны. При определении минимальной заработной платы важно учитывать и ее соотношение
со средней заработной платой. Поэтому в новом Трудовом кодексе РФ и в новой редакции Закона о занятости в
РФ необходимо предусмотреть понятие стоимости рабочей силы как основы регулирования вознаграждения за
труд. Занятость и безработица в условиях рыночной экономики рассматриваются как две взаимосвязанные ха-
рактеристики [10]. Только в этом случае можно будет вернуть оплате труда ее главные функции.

Отметим, что наряду с понятием цены рабочей силы в рыночной экономике развитых стран давно при-
меняется показатель затрат работодателя на рабочую силу. Для отечественной экономической науки это не
только новый показатель, но и новое понятие, требующее теоретического осмысления.

Для дальнейшего исследования причинно-следственных связей реальных экономических явлений и про-
цессов, происходящих на рынке труда, необходимо систематизировать и рассмотреть имеющиеся концепции,
раскрывающие механизм функционирования рынка труда; оценить границы и масштабы современного рынка
труда, а также выявить факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы. Важность подобного много-
планового анализа в оценке обозначенных проблем обусловлена тем, что выбор той или иной точки зрения не
может не влиять на цели и характер исследования.

Анализ современной экономической литературы выявляет различные подходы к рассмотрению механиз-
ма функционирования рынка труда. В основе каждой концепции лежит детально разработанный комплекс тео-
ретических идей и оценок относительно процессов и явлений, происходящих на рынке труда.

Неоклассический подход к анализу рынка труда представлен произведениями М. Фелдстайна, Р. Холла,
А. Лаффера, С. Бриттана, П. Самуэльсона, Д. Ванниски и др. Сторонники данного подхода рассматривают ры-
нок труда как внутренне неоднородную, чрезвычайно динамичную систему, в основе которой лежат рыночные
механизмы. Основным регулятором в этой системе выступает цена рабочей силы (заработная плата). Именно с
помощью заработной платы регулируются спрос и предложение рабочей силы, и поддерживается необходимое
равновесие между ними. Благодаря рыночным механизмам цена на рабочую силу гибко реагирует на потребно-
сти рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от его конъюнктуры. Согласно взглядам неоклассиков
важнейшей закономерностью функционирования рынка труда является обратно пропорциональная зависимость
между уровнем заработной платы и величиной занятости: чем ниже заработная плата, тем, при прочих равных
условиях, выше занятость, меньше безработица и наоборот. Характерным в этом отношении является высказы-
вание С. Бриттана о том, что «существует такой уровень реальной заработной платы, при котором предложение
труда и спрос на него совпадают», причем «если реальная заработная плата поддерживается выше этого уровня,
то образуется избыток рабочих, ищущих работу, если ниже — то возникает нехватка труда. Заработная плата,
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которая соответствует совпадению спроса и предложения на рынке труда, и есть цена равновесия» [11]. По рас-
четам неоклассиков, которые были получены экспертным путем, при неизменном объеме производства сниже-
ние реальной заработной платы на 1 % в долгосрочном плане ведет к увеличению занятости как минимум на
0,2–0,5 %. Согласно исследованию западных экспертов анализ российской экономики также свидетельствует о
наличии зависимости между занятостью и заработной платой [12]. Поэтому американский экономист Дж. Сакс
в целях стабилизации рынка труда и снижения уровня безработицы рекомендует России ограничивать уровень
заработной платы. Отечественные же исследователи данной проблемы в большинстве своем предлагают обрат-
ное.

Цена рабочей силы в России и так продолжает оставаться очень низкой, что имеет негативные последст-
вия. При низкой заработной плате подавляется инициатива творчества людей, их стремление эффективно и
плодотворно работать, усиливается социальная напряженность в обществе. Дальнейшее снижение уровня ре-
альной заработной платы приведет к естественному оттоку работников, не удовлетворенных оплатой своего
труда. Для их замены потребуются дополнительные издержки на поиск и наем новых сотрудников. Но и это
еще не все. Необходимо время, чтобы работники освоили производственно-технологический процесс, наладили
столь необходимые межличностные контакты в коллективе, — без этого они не смогут обеспечить соответст-
вующую производительность. И после всех подобных затрат времени и средств нет гарантии, что весьма скоро
изменение экономической конъюнктуры не вынудит работодателя уволить и этих работников.

Таким образом, реализация неоклассического подхода на практике ставит проблему выбора между сни-
жением уровня безработицы и увеличением занятости, с одной стороны, и усилением социальных проблем,
потерей экономических стимулов к производительному труду — с другой.

В отличие от неоклассического подхода представители кейнсианской школы рассматривают рынок труда
как инертную, статичную систему, в которой цена рабочей силы жестко фиксирована, регламентирована и поч-
ти не изменяется. Выдвигается также тезис о вынужденном характере безработицы, свидетельствующем об ус-
тойчивом неравновесии на рынке труда. Понятие безработицы при таком подходе связывается прежде всего с
существенными социальными и экономическими издержками. Представителями кейнсианской школы регули-
рование рынка труда возлагается на государство, которое, увеличивая или уменьшая совокупный спрос, в со-
стоянии ликвидировать сложившееся неравновесие. При этом Дж. М. Кейнс не отрицал, что снижение уровня
заработной платы способно привести к увеличению занятости. Он отмечал: «...увеличение занятости может
наступить только вместе с уменьшением ставок реальной заработной платы. Таким образом, я не оспариваю
этого важного факта, который классики-экономисты совершенно правильно считали непреложным» [13].
Но Дж. М. Кейнс не считал это средство главным в борьбе с безработицей. По его мнению, совокупный спрос в
обществе управляет объемом производства, а следовательно, и спросом на рабочую силу. «Склонность к по-
треблению и объем новых инвестиции, — пишет Дж. М. Кейнс, — совместно определяют объем занятости, ко-
торый, в свою очередь, совершенно определенным образом связан с величиной реальной заработной платы.
Если склонность к потреблению и объем новых инвестиций приводят к недостаточности эффективного спроса,
тогда действительный уровень занятости будет меньше, чем потенциальное предложение труда при сущест-
вующей реальной заработной плате» [13].

Сторонники монетаристского подхода (М. Фридмен, Э. Фелпс), как и представители кейнсианского на-
правления, исходят из факта жесткой структуры цен на рабочую силу и однонаправленной тенденции роста
ставок заработной платы [12]. Монетаристами вводится понятие некого «естественного» уровня безработицы. В
связи с этим М. Фридмен утверждает: «В любой момент времени имеется некий естественный уровень безрабо-
тицы, обладающий свойством совместимости с равновесием в структуре ставок реальной заработной платы.
При этом уровне безработицы ставки реальной заработной платы имеют тенденцию расти определенным нор-
мальным темпом, то есть темпом, который может непрерывно поддерживаться до тех пор, пока процессы капи-
талообразования, технических нововведений и так далее остаются на своих долговременных траекториях» [10].
Отклонения занятости от своего естественного уровня могут быть только кратковременными. Уровень занято-
сти выше равновесной точки неизбежно приводит к ускоряющейся инфляции, а его расположение ниже равно-
весия формирует дефляцию.

По мнению монетаристов, установление минимальной заработной платы служит существенным препят-
ствием к найму рабочей силы, так как такая мера искусственно поддерживает заработную плату выше «цены
равновесия». Ответственность за рост безработицы монетаристы возлагают на профсоюзы, считая их инициа-
торами и сторонниками идеи минимальной оплаты труда, а также на государство, не сумевшее устоять под их
натиском и законодательно закрепившее завоевание профсоюзов. В целях стабилизации рынка труда монетари-
сты предлагают использовать инструменты денежно-кредитной политики [10].

Контрактная теория функционирования рынка труда (Д. Гордон, М. Бэйли, К. Азардиадис) появилась в
середине 70-х годов XX века. Отличительная ее особенность состояла в том, что ее представители попытались
синтезировать основополагающие постулаты неоклассической и кейнсианской теории. С одной стороны, в
структуру этой теории был включен кейнсианский тезис о жесткости денежной заработной платы, а значит,



№ 1, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

36

предполагалось, что спрос на рабочую силу регулируется не колебаниями рыночных цен на рабочую силу, а
совокупным спросом, то есть объемом производства. Но, с другой стороны, сама эта жесткость выводилась из
рационального поведения людей, действующих исключительно в своих собственных экономических интересах.
Таким образом, контрактная теория ввела в анализ рынка труда одну из важнейших его реалий, которая прежде
никак не отражалась в экономической теории.

Институциональный подход к анализу функционирования рынка труда представлен работами Т. Вебле-
на, Дж. Данлопа, Л. Ульмана и др. Изучение институциональных факторов рынка труда традиционно сопутст-
вовало рассмотренным выше макроэкономическим доктринам. В соответствии со своей методологией институ-
ционалисты сосредоточивают внимание на изучении политических, правовых, этических и других факторов
(«институций»), которые играют важную роль и во многом определяют поведение хозяйствующих субъектов
на рынке труда. Институционалисты признают наличие социальных противоречий на рынке труда, столкнове-
ние интересов продавцов и покупателей рабочей силы, безработицу как негативное явление. Разрешить эти
противоречия, по их мнению, можно лишь путем усиления социального контроля, совершенствования практики
заключения коллективных договоров между предпринимателями и профсоюзами по поводу условий и оплаты
труда.

Институциональная трактовка рынка труда сравнительно редко используется в отечественном научном
обороте. Однако усиление рыночных начал в развитии экономики, на наш взгляд, неизбежно приведет к гораз-
до более широкому использованию отдельных положений институциональной теории. Ведь именно с этим в
мировой экономической практике связан тот неоспоримый факт, что в развитых правовых государствах рынок
труда во многом теряет свой стихийный характер развития и как бы пронизывается определенными правовыми,
этическими, психологическими, организационными нормами и специальными правилами.

Таким образом, рынок труда — это не только экономический механизм регулирования спроса и предло-
жения рабочей силы, но очень сложный, многогранный комплекс социальных и правовых отношений. Вероят-
но, поэтому некоторые зарубежные авторы при характеристике рынка труда используют более мягкие термины,
такие как «рынок занятости» (employment market) и «система занятости» (employment system).

Подводя итог рассмотрению различных теорий функционирования рынка труда, можно сделать вывод,
что существующие концептуальные подходы характеризуются преемственностью и одновременно противоре-
чивостью. В большинстве случаев в них не учитывается специфический характер товара рабочая сила. Ведь
речь идет о людях, которыми невозможно манипулировать как неодушевленными предметами. Система взаи-
моотношений между предпринимателями и наемными работниками помимо чисто экономических аспектов не
может не охватывать отношений внеэкономического характера, отражающих социальные или моральные устои,
связанные с господствующими представлениями данной страны или эпохи.
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УДК 130.2
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ECONOMIC CONSCIOUSNESS OF A PRACTICAL MAN IN TRADITIONAL RUSSIAN CULTURE

Л. Н. Шабатура, О. Ю. Межецкая
L. N. Shabatura, O. Yu. Mezhetskaya

Ключевые слова: экономический человек, хозяйственный человек, хозяйство, концепт, отечественная культура,
экономическое сознание, духовные ценности

Key words: economic man, «practical man», household, concept, traditional Russian culture,
economic consciousness, spiritual values

Раскрывается понятие «хозяйственный человек» в русской культуре. Исследуя характеристики русского самобыт-
ного экономического сознания, авторы приходят к необходимости разработки целостного концепта экономического соз-
нания хозяйственного человека. Предпринята попытка раскрыть основные противоречия экономического сознания, пока-
зать динамику изменения экономического сознания в отечественной культуре. Впервые дано определение экономического
сознания хозяйственного человека.

The article discloses the content of the concept of «a practical man» in Russian culture. Examining the main features of tra-
ditional Russian economic consciousness, the authors recognize the necessity to develop the holistic concept of economic conscious-
ness of «a practical man». An attempt is undertaken to reveal the basic contradictions of modern economic consciousness, to show
the dynamics of changes of economic consciousness in Russian culture. A definition of economic consciousness of «a practical man»
is given.

Модернизация страны может происходить или по эндогенному типу, являясь результатом объективных
предпосылок и соответствующей воли большинства населения, то есть исходя из внутренних причин; или по
экзогенному типу, будучи навязанной извне, которая не происходит из внутренних причин и естественного раз-
вития страны. Как следствие экзогенной модернизации, в стране вводятся не только новые социально-
политические структуры, правовые нормы, экономические процессы и отношения, но и новые порядки, нравы,
устои, ценностные ориентации. Реформирование экономической жизни российского общества в конце 80-х —
начале 90-х годов носило все признаки экзогенной модернизации. В результате такой модернизации руково-
дство нашей страны нивелировало ценности отечественной культуры в пользу либеральной идеологии с ее
принципами рыночного фундаментализма, которая изменила общественное сознание большинства населения
нашей страны и эмоционально-психологическую сферу экономического сознания. В современном экономиче-
ском сознании в российском обществе произошли негативные трансформации в результате нивелирования пра-
вовой, моральной, религиозной форм сознания, это привело к доминированию меркантильных ценностей и
эгоистического начала, дезинтеграции общества. Концепция «экономический человек» рассматривается как
стандарт для модели человека, про которого С. Н. Булгаков написал, что он «не спит, а все считает интересы,
стремясь к наибольшей выгоде с наименьшими затратами; это — счетная линейка, с математической правиль-
ностью реагирующая на внешний механизм распределения и производства, который управляется своими собст-
венными железными законами» [1]. Применительно к экономической жизни российского общества эти измене-
ния в экономическом сознании вызывают беспокойство и озабоченность среди исследователей. В статье Р. К.
Смирнова
«О векторе развития «экономического человека» раскрываются ценности буржуазного менталитета, сознания,
идеальным носителем которых является «человек экономический». С некоторыми положениями в этой статье
мы согласны с автором, в частности в том, что «человек экономический» разрушает любое общество, в котором
он появляется. Автор статьи резюмирует, что все усилия общества, реформы могут замедлить развитие «чело-
века экономического», но не изменить его направление, и предлагает построить собственную экономическую
модель с ценностным наследием отечественной экономической мысли [2].

В статье авторы предлагают рассмотреть концепт экономического сознания «хозяйственного человека»
как один из вариантов успешного развития российского общества и России. Основанием выделения двух субъ-
ектов хозяйственно-экономической деятельности — «хозяйственного человека» и «экономического человека»
— является, с нашей точки зрения, понимание Аристотеля о двух типах хозяйства, которые он описал в книге
«Политика». Одно из них назвал экономией («наука о домохозяйстве»), другое — хрематистикой («искусство
наживать состояние»), которую представляет в современной терминологии — рыночная экономика. «Наука о
домохозяйстве» не тождественна «искусству наживать состояние». В первом случае хозяйство имеет целью
удовлетворение естественных потребностей и нужд. Богатство имеет предел в ограниченности потребностей,
для стяжания здесь нет места. Такой вид хозяйства он считал «естественным», так как оно «существует по при-
роде». Второй вид хозяйства, он считал, существует «не по природе», а «за счет известной опытности и техни-
ческого приспособления» и направлено на «наживу денег» [3]. Эта «наука» приращения капитала, своекоры-
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стия, стяжательства, обогащения за счет других оказалась настолько живучей, что дошла до наших дней под
общим названием экономика.

По мнению О. А. Платонова, в России до XVIII века не существовало понятия «экономика». Самобыт-
ный хозяйственный строй на Руси носил название «домостроительство». «Домостроительство» в понимании
русского человека — это наука вести хозяйство на духовно-нравственных началах для обеспечения достатка и
изобилия, в рамках которого «прибыль не самоцель, а хозяйственные отношения ориентируются на определен-
ный нравственный порядок, порицающий поклонение деньгам и несправедливую эксплуатацию» [4]. Хозяйст-
венный строй, господствовавший на Руси, мог быть выражен категориальным эквивалентом «хозяйство». В
самом широком смысле хозяйствование в отличие от экономики есть обустройство человеком своей жизни,
воспроизводство себя как личности, как хозяина или как настоящего хозяйственного человека. Мы придержи-
ваемся мнения Ю. М. Осипова, который убежден в том, что «хозяйство — жизнь, а вот экономика, пардон, —
не жизнь, а всего лишь в богатой всяческим содержанием человеческой жизни особого рода расчетный способ
ее организации — товарный, обменно-оценочный, оденеженный» [5].

«Хозяйственный человек», к рассмотрению которого мы подошли, воплощает в себе, по нашему мне-
нию, традиционную национальную модель хозяйства и всю палитру духовной и материальной культуры. Тра-
диция — это то, что передается, чему следуют не столько по закону, сколько по обычаю, по привычке, добро-
вольно, по сложившейся социальной, культурной норме. Традиция предполагает совершенно определенную
модель поведения человека. Но точно также традиция предполагает и определенный тип, модель поведения
хозяйства, общества, этноса. Проявляясь в языке, образе жизни, семейном укладе, мышлении и сознании, тра-
диция воздействует на все без исключения сферы человеческой жизнедеятельности и опосредует так конкрет-
ный социально-культурный уклад общества [6].

Экономическое сознание хозяйственного человека, укорененное в социально-культурном укладе нашего
общества, и его мышление ориентированы на созидание, гуманизацию, сотрудничество, активно взаимодейст-
вует с религиозным, экологическим, моральным сознанием и обогащает его субъектов.

Рассматривая «хозяйственного человека», мы исходим из трудов Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева,
Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, И. А. Ильина и других выдающихся отечественных философов. Их представления
и воззрения, по нашему мнению, наиболее адекватно отображают природу экономического сознания хозяйст-
венного человека, и поэтому являются методологической основой для разработки концепта экономического
сознания хозяйственного человека в отечественной культуре. Исследование категорий собственности, труда,
богатства, хозяйства в трудах отечественных мыслителей позволяет утверждать то, что «хозяйственный чело-
век» соотносил свою хозяйственную деятельность с христианской нравственностью. Русский религиозный фи-
лософ В. С. Соловьев писал, что труд есть «заповедь Божия», которая состоит в воздействии человека на мате-
риальную среду в интересах ближних. В отличие от культуры Запада, для которой личный интерес важнее об-
щего, по мнению В. С. Соловьева «выставлять своекорыстие и личный интерес как основное побуждение труда
— значит отнимать у самого труда значение всеобщей заповеди, делать труд чем-то случайным» [7]. Русские
религиозные философы в своих произведениях показывали, что для русского типа хозяйства, хозяйственной
деятельности и культуры присуща иная концептуальная ориентированность, в которой определяющая роль
принадлежит экзистенциальным формам общественного сознания.

Если целью «экономического человека» являлось богатство, то в русской православной христианской
традиции богатство должно служить созиданию достойной жизни человека и народа.

Идеологической основой хозяйственного человека в России, на наш взгляд, являлось нестяжательство,
так как в своей хозяйственной деятельности он руководствовался не максимизацией прибыли или наживы. В
хозяйстве рост доходов субъекта хозяйственно-экономической деятельности происходит за счет честного тру-
да, самоограничения, бережливости, деловой активности, добросовестности, использования прогрессивных
достижений в сфере технических или организационных знаний. В экономическом сознании хозяйственного
человека идея богатства обретала специфические основания достатка, причем достатка трудового, а не какого-
либо другого, в том числе ворованного. По большому счету иррациональное сознание в русской традиции не
приводило к рационализму, прагматизму, гедонизму. Они никогда не рассматривались как предельные или да-
же первичные основания человеческой жизнедеятельности, а тем более хозяйствования, а присутствовали как
временные, конъюнктурные, преходящие, дополняющие, и поэтому не закреплялись, не укоренялись в эконо-
мическом сознании хозяйственного человека.

Поскольку экономическое сознание является отражением многовековой хозяйственно-экономической
жизнедеятельности народа, целесообразно проследить его сущностно содержательное значение в динамике.
«Экономическое сознание, по определению отечественного исследователя А. И. Самсина, это совокупность
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представлений, понятий, оценок, настроений, традиций и целых теоретических систем, посредством которых
происходит освоение экономического бытия, сферы экономической жизни отдельными индивидами, социаль-
ными группами, классами и обществом в целом» [8].

Одним из критериев нравственности экономического сознания хозяйственного человека является его
взаимодействие с природой, человек не противостоит природе, человек как субъект экономической жизнедея-
тельности соединяется с природой — объектом бытия, «с окружающей его материализованной мудростью» [9].
Целостность этого процесса существует в экономическом сознании хозяйственного человека, об отношении к
природе которого мы можем судить по фольклору в русской культуре: «Лес и вода — родные брат и сестра»;
«Земля нам мать и отец»; «Корми, как земля кормит, учи, как земля учит, люби, как земля любит». Скотоводче-
ские, земледельческие, рыболовецкие и охотоведческие знания давали русскому человеку не только практиче-
ские, но и в первую очередь нравственные навыки. «Без любви к природе, — утверждает В. С. Соловьев, — для
нее самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни» [7]. В книге В. С. Соловьева
«Оправдание добра» описаны существующие и возможные взаимоотношения между человеком и природой.
Рамки статьи не позволяют нам подробно остановиться на этой проблеме, но необходимо отметить, что вели-
кий русский философ сформулировал обязанности человека как хозяйственного субъекта относительно той
самой материальной природы, которую он призван возделывать, улучшать, «вводить ее в большую силу и пол-
ноту бытия» [7]. По мнению Н. Г. Хайруллиной, природа не в меньшей степени, чем религия, оказывала влия-
ние на формирование и развитие экономического сознания коренных народов Севера, на их самобытность, объ-
ективно заложив в их сознание внутренний духовный мир, позволяющий сосуществовать в ладу с окружающим
миром [10]. Погоня за ресурсами, доходами, комфортом, прагматизированным отношением к экономической
жизни превратила нашу природу в среду обитания «экономического человека».

Экономическое сознание «хозяйственного человека» формировалось не только под влиянием хозяйст-
венных потребностей и стимулов, природно-климатических и географических факторов, но и во многом опре-
делялось духовно-нравственными ценностями. Духовными основами хозяйственной жизни общества являлись
первичные данные нравственности по В. С. Соловьеву (стыд, жалость, благоговение), А. С. Хомякову (собор-
ность), С. Н. Булгакову (софийность), П. А. Флоренскому (сизигийность), С. Л. Франку (служение, солидар-
ность, свобода) и справедливость. Эти основы выступали связующими и гармонизующими звеньями между
трансцендентными (абсолютными) и экономическими (относительными) ценностями. Взаимопомощь, небез-
различие к ближнему, социальная справедливость, идея труда как общеполезного дела — это те ценности, ко-
торые являются достоянием отечественной культуры, а следовательно, они должны быть актуализированы и
сформированы в экономическом сознании хозяйственного человека в современном и будущем российском об-
ществе.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 343.9
КЛАССИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

CLASSICAL CRIMINOLOGY IN THE RUSSIAN LAW
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Key words: subject of criminology, criminology theory, crime, science methodology

Рассматриваются теоретические основы криминологической теории, анализируются понятия предмета и объекта
криминологической науки применительно к классическому этапу ее развития.

This article discusses the theoretical foundations of criminological theory. The author gives the analysis of the concepts of
the subject and object of criminological science in relation to the classical stage of its development .

Кризис современной криминологической теории в целом становится понятным даже неспециалистам,
несмотря на успехи в отдельных областях криминологических исследований преимущественно междисципли-
нарного характера. Основные надежды, которые всегда возлагались на криминологическую теорию как специа-
листами, так и обществом, — это эффективный контроль преступности, построение знания, которое позволило
бы проводить криминологическое прогнозирование как в отношении преступности в целом, отдельных видов
преступлений, так и индивидуального криминального поведения (прогноз общественной опасности личности
преступника) и на его основе выработать эффективные тактические и стратегические меры, направленные на
контроль преступности.

Спасительная нить междисциплинарных исследований и полученные результаты помогают решать узко-
специализированные, эмпирические криминологические проблемы и не претендуют даже на теории среднего
уровня (middle-range Theories). От междисциплинарных исследований следует отличать трансдисциплинарные
теоретические построения, которые претендуют на универсальность их применения в различных научных об-
ластях знания. К таким трансдисциплинарным теориям в первую очередь следует отнести структурный функ-
ционализм, общую теорию систем, синергетику, теорию нелинейных динамических систем и др. Для использо-
вания трансдисциплинарных теорий, модели которых в большинстве своем построены не на лингвистике, а на
математическом языке, необходим определенный уровень формализации исходных данных. Существующие в
современных научных исследованиях модели, то есть наиболее обобщенные представления об изучаемых объ-
ектах, явлениях или процессах, условно подразделяются на три вида: лингвистические (описательные), степень
формализации и точности которых минимальна, и они используются преимущественно в гуманитарных облас-
тях знания; графические, использующие наглядно-образное представление и по степени формализма занимаю-
щие  промежуточное положение; и математические модели, наиболее логически четко сформулированные в
естественных науках. Построение и эволюция любой научной теории идет от лингвистических моделей к мате-
матическим. При этом научный дискурс в своем развитии проходит четыре этапа или «порога» в терминологии
М. Фуко: «порог позитивности», «порог эпистемологизации», «порог научности» и «порог формализации» [1].
Прохождение «порога формализации» превращает теорию в замкнутую, логическую формальную систему, ко-
торая не терпит никаких новшеств, формируется знание, представленное в виде научной догмы или в термино-
логии Т. Куна парадигма [2]. Последнее обстоятельство имеет как положительные моменты, так несет и боль-
шие негативные последствия. Положительной стороной научной догмы является ее принципиальная ясность —
это прежде всего касается понимания, предсказуемости научных результатов, например, зная несколько про-
стых формул механики Ньютона и поняв их смысл, можно принципиально вычислить траектории движения,
скорость, место, ускорение любого твердого тела. Негативные моменты логически замкнутой формальной сис-
темы следуют из теоремы К. Геделя о неполноте, которая гласит, что любая достаточно сложная формально-
логическая система содержит в себе противоречия, которые в рамках данной системы разрешены быть не мо-
гут.

Предмет науки зависит от уровня накопленных знаний, потребностей общества в изучении той или иной
стороны объекта, а также от предпочтений субъекта. Он конструируется в рамках объекта или предположений
о его реальном существовании. Предмет классической криминологии можно условно представить в виде схемы
(рисунок).

Выделение учения о жертве в качестве предмета современной криминологии оправдано, так как в про-
тивном случае необходимо признать существование «преступлений без жертв» или «консенсусных преступле-
ний», что противоречит отечественной уголовно-правовой доктрине. Кроме того, из предметов криминологиче-
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ского исследования умышленно исключены фоновые криминогенные явления общества, так как они изучаются
самостоятельной научной дисциплиной — девиантологией.

Предмет

криминологии

Причины
преступности

Личность
преступника

Контроль
преступности

Механизм
конкретного

преступления

Учение о жертве

Рисунок.
Предмет криминологии как науки

Попытаемся определиться с объектом классической криминологии. Можно согласиться с многочислен-
ными авторами, выделяющими в качестве объекта криминологической науки негативные общественные отно-
шения, но при этом необходимо сделать слишком много оговорок. Во-первых, тогда личность преступника не-
обходимо рассматривать также как совокупность общественных отношений, что, впрочем, и делал К. Маркс.
Однако термин «личность», несмотря на то, что является определяющим в гуманитарных областях знаний и
носит ярко выраженный междисциплинарный характер, сопровождается различной семантической нагрузкой,
порождающей неопределенности в интерпретации и трудности сравнительного анализа данных, полученных
различными специалистами. Типология субъекта преступления базируется на облигатных (возраст, вменяе-
мость) и факультативном (специальный субъект) признаках, определение которых основывается на методоло-
гии определенных областей знания. Естественнонаучные области в своей основе задают биологическое измере-
ние личности, общественные науки — социальное, гуманитарные — индивидуально-психологическое. Тогда
личность, с одной стороны, может определяться как статусно-ролевая структура, с другой — как определенная
система ценностей, желаний, интенций и так далее, со способностью к рефлексии и саморефлексии, то есть
личность — это сложная система. Соответственно, если предмет исследования обладает признаками системы,
то системные свойства присущи и объекту. Общественные отношения являются элементами социальной систе-
мы, отражают ее отдельные свойства, конструируют систему, но системой не являются.

Во-вторых, негативные общественные отношения рассматриваются в рамках девиантологии, что делает
границы с криминологией достаточно размытыми и условными [3].

Однако рассмотренный спектр проблем относится к этапу классической науки и не затрагивает неклас-
сическую и постклассическую науку, последние представляются отдельной темой исследования [4].
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Ключевые слова: этнический конфликт, Эстония, русскоязычное население, модель, паттерн, метод, решение
Key words: Ethnic conflict, Estonia, Russian-speaking population, model, pattern, method, decision

Анализ и моделирование этнического конфликта с целью его разрешения в современной науке становится все более
актуальной проблемой в связи с нарастающими интолерантными и даже ксенофобными настроениями среди российского
населения. Этнический конфликт представляет собой особую разновидность социального конфликта, основанного на рас-
хождении интересов различных этнических групп. В связи с многообразием этноконфликтных оснований в статье предла-
гается практическое применение единой теории конфликта, разработанной петербургскими конфликтологами, для анали-
за этнического конфликта на территории Эстонской республики.

Due to the growing intolerance and even xenophobic moods among the Russian population the analysis and modeling of eth-
nic conflict is becoming a more and more important problem in modern science. The ethnic conflict is a special kind of the social
conflict, based on the divergence of interests of various ethnic groups that emerged for a number of reasons. In connection with such
a variety of reasons, the article suggests a practical application of the unified theory of conflict developed by St. Petersburg's conflic-
tologists for the analysis of ethnic conflict in the territory of the Republic of Estonia.

Под этническим конфликтом в данной статье будет пониматься особая разновидность социального кон-
фликта, где по крайней мере одна из конфликтующих сторон представлена этнической группой или отдельны-
ми ее представителями.

Моделирование и использование моделей является обязательной характеристикой поведения всех живых
систем. Модель — это упрощенная картина некоторой части реальности. «Модель представляет множество
взаимосвязанных предположений о реальности. Подобно всем картинам модель всегда проще того явления,
которое она, по нашему предположению, отображает или объясняет» [1]. Научная модель конфликта — сово-
купность логически взаимосвязанных утверждений (некоторые или все из которых могут быть символически-
ми), воспроизводящая главные характеристики конфликта, объясняющая его причины, предсказывающая ста-
бильные исходы его решения и содержащая рекомендации по его управлению. Существует два закона модели-
рования: (1) один конфликт может иметь несколько моделей; (2) одна модель может объяснять несколько кон-
фликтов.

Процесс моделирования конфликта носит циклический характер и включает следующие обязательные
этапы: моделирование (построение модели конфликта), анализ (поиск стабильных решений конфликта), интер-
претация (интерпретация решений конфликта) и управление [2]. В соответствии с обозначенной схемой кон-
фликтолог берет реально существующий (или существовавший) конфликт как объект исследования и создает
его модель, то есть формулирует основные объяснительные утверждения о причинах конфликта, его структур-
ных, динамических и иных свойствах. Лишь после этого можно приступить к анализу модели, определив ста-
бильные исходы конфликта и, если их несколько, оценить вероятность достижения каждого из них. При необ-
ходимости решения конфликта подвергаются тестированию, перепроверке с помощью других методов анализа.
Далее конфликтолог интерпретирует найденные решения конфликта. Если они удовлетворяют требованиям
поставленной задачи, готовятся рекомендации по управлению конфликтом. В противном случае в исходные
допущения модели вносятся необходимые корректировки, и цикл моделирования начинается с самого начала.

Выделяют структурный (всякий конфликт имеет строго определенную структуру — закон связи элемен-
тов), динамический (всякий конфликт обладает динамикой — законом изменения значений параметров во вре-
мени, задаваемым его структурой) и теоретико-игровой (всякий конфликт состоит из игроков, исходящих из
своих собственных предпочтений и добивающихся своих целей) методы моделирования и анализа конфликтов.

1. Структурная модель конфликта.
Необходимо отметить, что моделирование этнического конфликта довольно существенно упрощает сам

конфликт, так как зачастую он содержит в себе экономические, политические, территориальные и другие ас-
пекты.

Если взять для примера межэтнический конфликт в Эстонии, то для построения структурной модели не-
обходимо выяснить участников конфликта (русскоязычное население Эстонии и эстонцы), предмет конфликта
(ассимиляция русскоязычного населения) и причину конфликта. Как раз в причине есть целый ряд аспектов, не
позволяющих прийти к некому решению. Это и исторические обиды как реальные, так и искусственно сконст-
руированные политическими элитами («ужасы» советского периода), и историческая память (ориентация Эсто-
нии на Запад в целом (остзейские немцы), и на нацистскую Германию во Второй мировой войне), и страх поте-
ри своей идентичности (русскоязычное меньшинство составляет почти треть населения Эстонии), и борьба за
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экономические ресурсы (дискриминация русскоязычного меньшинства при устройстве на работу), и культур-
ные, религиозные различия  и др. Так как мы определили предметом конфликта ассимиляцию, то упрощенно
обозначим основной причиной — несовместимость желания титульного этноса быть единоличными хозяевами
на территории ЭР с желанием русскоязычного населения иметь возможность обучения на русском языке, иметь
равные права с титульным этносом при устройстве на работу и т. д.

Теперь построим граф (теория графов — раздел математики, изучающий свойства и преобразования
структур, состоящих из непустого множества вершин (объектов, элементов) и соединяющих их ребер (отноше-
ний), вершины символизируют объекты произвольной природы, ребра — отношения между вершинами) и рас-
считаем, насколько он сбалансирован.

Отметим, что означенный цикл (замкнутая цепь последовательности отношений) или полуцикл (незамк-
нутая цепь отношений) сбалансирован, если содержит нулевое или четное число отрицательных линий, и об-
щий знак цикла (полуцикла) позитивный.

Полуцикл рассматриваемого конфликта будет несбалансирован, то есть его общий знак отрицателен.

Рис. 1. Полуцикл этнического
конфликта в Эстонии

Рис. 2. Диграф
(несбалансированный граф)

этнического конфликта в Эстонии

Как видно из рисунка 2, граф этнического конфликта в Эстонии несбалансирован, вследствие чего мож-
но говорить о несбалансированности и конфликтности всей системы, так как она находится ни в состоянии си-
нергизма (если и только если цикл или полуцикл не содержит ни одной отрицательной линии), ни в состоянии
антагонизма (если и только если цикл или полуцикл содержит четное число отрицательных линий).

2. Динамический метод моделирования и анализа конфликта.
Динамическая модель конфликта — система по крайней мере с одной несбалансированной петлей при-

чинной (обратной) связи, где петля обратной связи — это основа самосохранения и целенаправленного поведе-
ния системы. Все существующее сохраняется и изменяется благодаря петлям обратной связи — позитивным
или негативным циклам. Система выполняет свое предназначение только потому, что посредством петель об-
ратной связи влияет на свое собственное поведение [3].

Позитивная обратная связь — цикл, усиливающий или ослабляющий развитие системы, а негативная об-
ратная связь — цикл, тормозящий, регулирующий или разрушающий развитие системы. Таким образом, систе-
ма конфликтна, если ее поведение определяется негативным циклом, в противном случае она бесконфликтна.

Система динамически:
 стабильна (устойчива), если и только если после внешнего воздействия она возвращается в исходное

состояние (существует точка равновесия или траектория развития, которые она сама покинуть не может);
 линейна, если и только если каждое ее состояние полностью определяется ему предшествующим;
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 хаотична, если и только если она нестабильна и нелинейна.
Динамическая классификация конфликтов [3]:

 Конфликты-регуляторы (-1  R  0)
Конфликтное поведение системы динамически стабильно и линейно. Развитие конфликта завершается

его сохранением на новом — более высоком или более низком уровне стабильного существования системы.
 Конфликты-пульсации (R = -1 )

Конфликтное поведение системы нестабильно, но линейно. Развитие конфликта происходит регулярно и
с постоянной амплитудой повторяющегося процесса.

 Конфликты-катастрофы (R  -1)
Конфликтное поведение системы динамически нестабильно (хаотично). Развитие конфликта носит ката-

строфический для системы характер.
Эти три базисных динамических паттерна далее делятся на более конкретные виды (табл. 1):

Таблица 1
Динамические паттерны в моделировании конфликта

Базисные динамические
паттерны

Конфликт-
регулятор

Конфликт-
пульсация

Конфликт-
катастрофа

Примеры динамических
паттернов «Пределы роста» «Недальновидные реше-

ния»
«Трагедия общих

ресурсов»

«Подмена проблемы»

Если вернуться к примеру этнического конфликта в Эстонии, то здесь ярко выражены все паттерны кон-
фликта-пульсации. Паттерн «недальновидные решения» выражен в принятии решений, приносящих лишь вре-
менные успехи, однако недальновидное решение приводит к непредвиденным последствиям, как это показано
на рис. 3. А паттерн «подмена проблемы» раскрывает последствия временного решения проблемы в виде по-
бочного эффекта (рис. 4).

Таким образом, с позиции динамической модели этнический конфликт в Эстонии можно отнести к кон-
фликтам-пульсациям, следовательно, можно прогнозировать динамику его развития, а именно «открытый фи-
нал» конфликта, постоянное маятниковое состояние, развитие системы на прежнем уровне, обеспечивая неза-
тухающие колебания одной амплитуды значений ее переменных вокруг поставленной проблемы ассимиляции
русскоязычного населения.

Проблема нежелания
русскоязычного населения

ассимилироваться

Решение закрыть
русскоязычные школы

Возникновение трудностей дальнейшего
экономического сотрудничества с Россией
Миграция русскоязычного населения в более
экономически развитые страны
Нехватка квалифицированной рабочей силы

Рис. 3. Паттерн «Недальновидные решения» «FixesthatFail»
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Побочный эффект:
усиление дискриминации по

этническому признаку,
этносоциальной стратификации

Кардинальное решение:
создание целостной

интеграционной программы,
создание системы санкций

за этническую
дискриминацию в ЭР

Временное решение:
углубленное изучение

эстонского языка,
закрытие русских школ

Проблема:
ассимиляция

русскоязычного
населения

Рис. 4. Паттерн «Подмена проблемы» «ShiftingtheBurden»

3. Теоретико-игровой метод моделирования и анализа конфликтов.
Теоретико-игровая модель конфликта — это игра, векторы предпочтения игроков которой не совпадают.

Данный метод имеет четкий алгоритм построения модели конфликта.
1. Строится матрица, строки и столбцы которой соответствуют возможным ходам игроков. Ограниче-

ние: ходы каждого игрока должны исключать друг друга и вместе исчерпывать возможные решения базисной
проблемы.

2. Символизируются ходы и размещаются символы и имя игрока напротив соответствующих ячеек.
3. Каждая ячейка матрицы обозначает возможный исход решения конфликта.
4. В ячейки матрицы вписываются платежи — числовые значения субъективной или объективной по-

лезности данного исхода для каждого игрока. В играх с нулевой суммой обычно указываются платежи только
одного игрока (платежи другого игрока равны этому же значению полезности, но с обратным знаком) [3].

Особое место в данном методе занимает критерий равенства максимина и минимакса, основная идея ко-
торого состоит в том, что каждый игрок стремится получить гарантированный выигрыш независимо от дейст-
вий других игроков. Этим самым заранее исключаются все решения, которые могут быть достигнуты посредст-
вом сотрудничества всех игроков. Таким образом, ведущий мотив поведения согласно данному критерию —
эгоизм. Значит, данный критерий более или менее значим лишь в играх с нулевой суммой (если выигрыш одно-
го игрока равен проигрышу другого).

Итак, возвращаясь к анализу межэтнического конфликта на территории Эстонии, ситуацию можно пред-
ставить в виде матрицы возможных решений (табл. 2).

Таблица  2
Матрица возможных решений этнического конфликта в ЭР

Э
ст

он
цы

Русскоязычные

Возможные решения уехать
из Эстонии

создать культурную
автономию

приспосабливаться к сложившейся
ситуации (ассимилироваться)

Закрыть русские школы 1; –1 –1; 1 1; –1
Ужесточить требования
к знанию государственного
языка 1; –1 –1; 0 1; –1

Создать систему формаль-
ных санкций за действия
дискриминационного
характера

0; –1 –1; 1 –1; –1
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0 = данное решение не несет положительного результата в аспекте другого решения (обесценивание ре-
зультата); 1 = игрок доволен решением; –1 = игрок недоволен решением.

Как видно из матрицы решений, положительного решения конфликта на данный момент не наблюдается,
так как наиболее близкие к позитивным решения одного игрока приводят к отрицательной реакции другого.
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УДК 343.2
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
SOCIOLOGICAL THEORIES OF THE CRIME OBJECT IN THE PRESENT-DAY CRIMINAL LAW OF RUSSIA

Р. Д. Шарапов
R. D. Sharapov

Ключевые слова: объект преступления, теории объекта, уголовное право, преступление
Key words: object of the crime, the theory of the object, criminal law, crime

Дан критический очерк основных социологических концепций объекта преступления, которые обосновываются в
теории современного уголовного права в противовес общепринятой концепции объекта преступления как общественных
отношений. Делается вывод о том, что альтернативным теориям объекта преступления не удалось дистанцироваться
от категории общественного отношения в объяснении объекта преступления.

The article presents a critical sketch of the basic sociological concepts of object of crime, which are justified in the theory of
modern criminal law, as opposed to the generally accepted concept of the object crime as public relations. It is concluded that the
alternative theories of the object of crime could not distance themselves from the category of public relations in explaining the object
of the crime.

В отечественном уголовном праве под объектом преступления понимаются наиболее важные общест-
венные отношения, охраняемые уголовным законом от причинения им существенного вреда в результате пре-
ступных посягательств.

Концепция объекта преступления как общественных отношений в теории российского уголовного права
является господствующей, то есть поддерживается подавляющим большинством ученых-юристов и представи-
телей правоприменительной практики. Однако доминирующую позицию эта концепция обрела не сразу. В со-
временной уголовно-правовой науке выделяют три периода в развитии учения об объекте преступления [1].

Первый период, датируемый срединой XIX в., характеризуется отождествлением объекта с тем, что се-
годня именуется предметом преступления, и выделением двух объектов преступления — непосредственного
как правового блага (вещи, состояния, конкретные отношения) и посредственного (отвлеченного) — воля госу-
дарства, сформулированная в уголовно-правовых нормах.

Второй период (конец XIX — начало XX в.) характеризуется постепенным признанием того, что престу-
пление причиняет вред всему обществу и посягает на общественные отношения, но не как определенную сис-
тему, а как отношения (социальные связи), существующие между конкретными субъектами. Объект преступле-
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ния рассматривался как двухаспектное явление, характеризующееся нарушением запрета, выраженного в пра-
вовой норме, и наличием блага, которому непосредственно причинен вред.

Третий период (1930–1960 гг.) характеризуется критикой концепций объекта преступления досоветского
периода как буржуазных и непригодных для советского уголовного права, признанием в качестве объекта об-
щественных отношений.

Порочной особенностью разработки концепции объекта преступления как общественных отношений в
советском уголовном праве стало то, что на первых порах конструктивная критика досоветских концепций объ-
екта либо отсутствовала вовсе, либо была скрыта за политически и идеологически ангажированными штампа-
ми, которые присваивались указанным концепциям как «буржуазным», и потому неприемлемым и непригод-
ным для уголовного права советского государства, опирающегося в учении об объекте преступления на мар-
ксистско-ленинскую теорию общественных отношений. В результате «создавалось обманчивое впечатление,
что со сменой политических ориентиров понятие объекта можно создать с чистого листа» [2]. Вероятно, по
этой причине после смены в России в начале 90-х годов ХХ в. политического, экономического и общественного
строя в науке уголовного права отмечается проявление интереса к господствующим в досоветский период аль-
тернативным взглядам на объект преступления, которые отличаются от концепции «объект преступления —
общественные отношения».

По истечении более чем ста лет, очевидно, нет особого интереса в пересказе всего многообразия теорий,
которые в XIX — начале XX вв. приводились в пользу того или иного взгляда на решение проблемы объекта
преступления. Актуальным видится краткое описание основных альтернативных социологических концепций
объекта преступления, которые обосновываются в трудах современных исследователей российского уголовно-
го права, а также их критический очерк.

«Люди как объект преступления». Истоки данной концепции, как и предыдущей, лежат в трудах уче-
ных-криминалистов XIX столетия (С. М. Будзинский, П. Д. Калмыков, А. Ф. Кистяковский). Современная трак-
товка концепции, согласно которой под объектом преступления понимается человек или группа людей, пред-
ставлена в трудах профессора Г. П. Новоселова. По его мнению, «объектом любого преступления, а не только
направленного против личности, выступают люди, которые в одних случаях выступают в качестве отдельных
физических лиц, в других — как некоторого рода множество лиц, имеющих или не имеющих статус юридиче-
ского лица, в-третьих — как социум (общество)» [3]. При обосновании своей позиции ученый исходит из взаи-
мосвязанности следующих положений.

«Поскольку каждое преступление есть отношение лица к людям, то на этом основании можно констати-
ровать, что объект преступления есть не само общественное отношение, а лишь одна его сторона. … В качестве
стороны общественных отношений объектом преступления выступает определенный участник отношений, а
стало быть, объект — это всегда люди (отдельное лицо или группа лиц), и только они» [2].

Представления об объекте, как справедливо полагает Г. П. Новоселов, должны быть обусловлены реше-
нием вопроса о сущности преступного вреда, понятие которого принципиально отличается от понятия общест-
венно опасных (преступных) последствий. «Преступные последствия, — пишет он, — есть причинно связан-
ные с содеянным любые изменения окружающего мира, где бы (в природе, имуществе, документах, здоровье
человека и т. д.) они не происходили и какой бы (физический, химический и т. д.) характер ни носили», тогда
как «сущность преступного вреда состоит в лишении кого-либо не юридической, а фактической возможности
законного удовлетворения своих потребностей» [2].

Преступные последствия характеризуются Г. П. Новоселовым как результат физического взаимодейст-
вия субъекта и предмета преступления. Поскольку «во всяком взаимодействии предполагается несколько сто-
рон, одна из которых при совершении преступления — сам действующий виновный, а другая — предмет пося-
гательства», место предмета преступления в структуре преступного посягательства определяется тем, что он
характеризует одну из сторон взаимодействия, вызывающего какие-либо изменения в окружающем мире, то
есть «предмет преступления всегда есть нечто, подвергающееся преступному воздействию со стороны винов-
ного» [2]. Между тем «способность чего-либо служить предметом преступления возникает не в силу преду-
смотренности законодателем в качестве признака состава преступления, а по объективным причинам, в частно-
сти, в силу возможности служить средством удовлетворения потребностей людей и порождать между ними
определенные отношения» [2]. В связи с этим Г. П. Новоселов консолидируется со сторонниками концепции
объекта преступления как общественных отношений в том, что вне связи с людьми и общественными отноше-
ниями предмет преступления не существует и существовать не может в принципе. В итоге предмет преступле-
ния определяется ученым как различного рода материальные (имущество, деньги и т. п.) или нематериальные
(честь, достоинство, интеллектуальная собственность) блага (ценности), способные удовлетворять потребности
людей, преступное воздействие на которые (или незаконное обращение с которыми) причиняет или создает
угрозу причинения вреда. В наиболее обобщенном виде перечень таких ценностей, выступающих, с одной сто-
роны, предметом преступления, а с другой стороны, по версии Г. П. Новоселова, объектом уголовно-правовой
охраны, зафиксирован в ч. 1 ст. 2 УК РФ (права и свободы человека и гражданина, собственность, обществен-
ный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федера-
ции, мир и безопасность человечества).
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«Если исходить из того, что преступный вред и преступные последствия — понятия не тождественные,
то вполне логично рассматривать как вред не сами по себе изменения, производимые в результате преступного
воздействия, а некоторого рода их оценку, отражающую значимость данных изменений для людей. Действия
человека способны уничтожить, повредить, видоизменить какую-либо вещь, однако изменения окружающей
действительности, порождаемые деянием, вне связи с их отношением к человеку не являются отрицательными
или положительными. Более того, одни и те же изменения окружающего мира могут иметь неодинаковое, даже
противоположное значение для разных лиц, причиняя, например, ущерб собственнику и обогащая виновного,
незаконно присвоившего чужое имущество. Полагая, что в понятии вреда всегда отражается не просто физиче-
ская характеристика последствий преступления, а их социальная оценка, осуществляемая людьми с точки зре-
ния их интересов, есть все основания утверждать: преступление причиняет или создает угрозу причинения вре-
да не чему-то (благам, нормам права, отношениям и т. п.), а кому-то, и, следовательно, как объект преступления
нужно рассматривать не что-то, а кого-то» [2]. По этим соображениям Г. П. Новоселов считает, что никакого
иного вреда, кроме вреда людям, преступление причинить не может, стало быть, всякое лицо, являющее потер-
певшим, есть объект преступления.

Приведенная концепция объекта преступления в науке воспринимается критически. При таком понима-
нии объекта преступления он перестает играть свою роль в раскрытии специфики общественно опасной на-
правленности того или иного преступления, утрачивает свойство быть критерием для разграничения различных
видов и групп преступлений, поскольку объектом любого из них (и убийства, и кражи, и государственной из-
мены и т. п.) считается человек (люди). Как следствие, утрачивается практическое значение объекта преступле-
ния для систематизации Особенной части уголовного законодательства.

Главное же видится в том, что сторонникам концепции «объект преступления — человек (люди)» не
удалось создать теорию объекта, изолированную от категории общественного отношения, ибо, как считает сам
Г. П. Новоселов, «не будет ли более логичным положение о том, что не сам факт причинения вреда людям, их
интересам влечет за собой нарушение (разрушение) «нормальных» общественных отношений, а как раз напро-
тив: нарушение этих отношений нужно воспринимать как средство, способ и т.п. причинения вреда самим уча-
стникам отношений, их интересам» [2]. Значит, так сказать, целью первого порядка для преступника все-таки
является не человек или люди, а общественные отношения, которые ввиду своей содержательности, качествен-
ного многообразия и способности к теоретической классификации (взять к примеру деление отраслей права по
предмету правового регулирования) в большей мере отвечают практическим потребностям уголовного права.
Концепция объекта преступления как человека (людей) «представляет собой модифицированный вариант гос-
подствующей теории, но с концентрацией внимания только на участнике общественных отношений» [2].

«Объект преступления — интересы социальных субъектов». Концептуальный взгляд на объект престу-
пления как некий социальный интерес в наиболее полном виде представлен в научных трудах профессора
Е. И. Каиржанова. В своей монографии «Интересы трудящихся и Уголовный закон. Проблемы объекта престу-
пления», вышедшей в Алма-Ате в 1973 году и переизданной с некоторыми уточнениями автора в 2008 году,
Е. И. Каиржанов, опираясь на обширный анализ философской и социологической литературы, отстаивает точку
зрения о том, что объектом преступления (объектом уголовно-правовой охраны) являются интересы социаль-
ных субъектов (индивидов, социальных групп, общества и государства) [4].

Необходимость признания интереса объектом уголовно-правовой защиты, как считал Е. И. Каиржанов,
вытекает не только из материалистической философии классиков марксизма-ленинизма, которую ученый берет
в качестве методологической базы своего исследования. В ряде случаев сам законодатель прямо выделяет тот
или иной интерес в качестве объекта правовой охраны и преступного посягательства, например, в статьях об
ответственности за должностные преступления, где речь идет о причинении вреда «интересам граждан, органи-
заций, общества или государства».

Рассматривая интерес как благо, которое находится в реальном и объективном мире, независимо от на-
шего сознания, Е. И. Каиржанов отводил ему роль своеобразного предмета элементарного общественного от-
ношения, считая его «ядром» всякого общественного отношения. Сами общественные отношения, «хотя и воз-
никают независимо от сознания человека, но складываются по поводу и в связи с интересом, вокруг него». В
итоге интерес определяется автором как «конкретное проявление и выражение определенных общественных
отношений» [4].

Объект уголовно-правовой охраны, по мнению Е. И. Каиржанова, имеет не только материальную, но и
формальную стороны. «Нет интереса в праве без его правовой защиты. Но нет права, конкретных правовых
норм без охраняемого ими социально ценного интереса. Интерес и право тесно взаимосвязаны между собой и
неразрывны в качестве объекта. … Как объект уголовно-правовой защиты тот или иной социально ценный ин-
терес оформляется юридически, находит свою правовую форму («оболочку»)» [4].

Для определения объекта того или иного преступления в каждом отдельном случае ученый полагал не-
обходимым обратиться к двум взаимосвязанным вопросам. «Во-первых, какие и чьи интересы (в смысле субъ-
екта интереса) потерпели либо могли потерпеть ущерб? Это, другими словами, материальный, сущностно-
содержательный признак или элемент объекта преступления. И, во-вторых, какая правовая норма, какое и чье
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право или правовой порядок нарушен преступлением, поскольку общественное отношение может находиться
под защитой либо регулировкой разных правовых институтов, отраслей и норм права. Необходимо определить
и установить, какая «правовая оболочка» того или иного «интереса» нарушена. Это как бы внешний, формаль-
но-правовой признак или элемент объекта преступления» [4].

Считая, таким образом, объектом преступления с формальной стороны правовую норму, Е. И. Каиржа-
нов пояснял, что «это лишь ближайшая сторона, видимая с правовой точки зрения сторона объекта преступле-
ния. Более глубокая, содержательная сторона, суть или общественная ценность объекта лежит в интересе, в
материальном или моральном благе общества, государства, коллектива, отдельных людей, которые охраняются
или защищаются данным правовым порядком от имени общества, государства. … Таким образом, объект пре-
ступления всегда выступает в своем единстве интереса и его правовой формы» [4].

Как видим, теория «объект преступления — интересы социальных субъектов» в своей основе тесно свя-
зана с концепцией объекта как общественных отношений. Как признается сам Е. И. Каиржанов во введении к
своей монографии, он не противопоставляет разработанную им теорию господствующей концепции «объект
преступления — общественные отношения», а видит в ней уточнение категории «общественного отношения»
применительно к непосредственному объекту уголовно-правовой охраны. «Рассмотрение общественных отно-
шений как общего основания для определения объекта преступления, — пишет Е. И. Каиржанов, — не может
вызвать каких-либо принципиальных возражений. Оно основано на марксистско-ленинском понимании лично-
сти и общества, следовательно, такая концепция может быть общеметодологической базой, на которой может
быть построено всякое уточнение и конкретизация объекта уголовно-правовой охраны» [4].

Не отвергая научной ценности и, вероятно, перспективности приведенных взглядов, вместе с тем следует
отметить, что концепция объекта преступления как общественных отношений без преувеличения была значи-
мым достижением отечественной науки уголовного права, устойчиво держалась на протяжении десятилетий и
послужила теоретической базой не для одного десятка уголовно-правовых исследований конкретных преступ-
лений, нашла поддержку в судебной практике. Альтернативным теориям объекта преступления, ставшим с не-
давних пор популярными в российской науке уголовного права, не удалось дистанцироваться от категории об-
щественного отношения в объяснении объекта преступления. Таковым они объявляют по существу какой-либо
из структурных элементов общественного отношения (его предмет (блага, ценности), участников, их интересы
или права).
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ: ЧИТАЯ СОРОКИНА

SOCIAL SPACE OF RUSSIA: READING SOROKIN
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Очерчены и охарактеризованы параметры социального пространства России на основании метода логико-
смысловой интеграции, предложенного П. А. Сорокиным. Параметры российского социального пространства определены
в географическом и социокультурном ракурсах. Указаны критерии, на основании которых определены границы социального
пространства России как социокультурного феномена.

Based on the method of logical and notional integration proposed by Pitirim Sorokin, the parameters of the Russian social
space are outlined and characterized in the article. These parameters are defined in geographical and socio-cultural perspectives.
The criteria for determining the boundaries of the social space of Russia as socio-cultural phenomenon are pointed out.
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После развала Советского Союза вот уже двадцать лет имеет место странная социокультурная и соци-
ально-психологическая ситуация на просторах большей части бывшего СССР. С одной стороны, с формально-
юридических позиций бывшие советские республики стали суверенными государствами со всем сопутствую-
щим комплексом соответствующих атрибутов; с другой стороны, население значительной части бывшего Со-
ветского Союза «как бы» по инерции продолжает жить в системе координат — отчасти воображаемой, отчасти
реальной — советского социально-политического пространства. «Советская», условно говоря, социальная ре-
альность невидимой сетью все так же продолжает охватывать большую часть социума уже давно самостоятель-
ных государств. Странные, абсурдные коллизии имеют место в историческом контексте постсоветского сооб-
щества. Например, чьим достоянием является Киев как исторический и социокультурный символ? Киев был
политическим, религиозным и культурным центром Древней Руси; мы говорим о тысячелетней истории Рос-
сии, а современный Киев, «древлепрестольная», со всеми его общерусскими святынями является столицей дру-
гого государства — Украины, появившегося только в ХХ веке, да еще болезненно подчеркивающего свою со-
циокультурную отграниченность от России. Киев вне Руси, а Русь — вне Киева? Примеры подобного характера
можно продолжать. Постсоветский постмодерн, основанный на наскоро состряпанных идеологемах, не выдер-
живающих самой элементарной проверки на достоверность и откровенно лживых, порождает абсурдную соци-
альную реальность, где концы не вяжутся с концами, от которой общество сходит с ума. В конце концов, в рам-
ках какой идентичности мы живем? Какова наша традиция? Каково наше наследие?

Ни политические элиты, ни «властители дум», ни общество в целом ряда постсоветских государств так и
не решили важнейшую задачу оформления адекватной реальности социокультурной идентичности и, соответ-
ственно, адекватного идеологического поля, являющегося залогом успешной внутренней интеграции любого
общества.

Возникают вопросы: «А где она, наша Родина? Где Россия? Каков ее адрес? Где ее границы? Каковы па-
раметры пространства России?». За ответами следует обратиться к творческому наследию нашего выдающегося
соотечественника, выпускника и профессора Санкт-Петербургского университета, а впоследствии одного из
основоположников современной американской социологии Питирима Александровича Сорокина. Он одним из
первых ввел в научный оборот понятие «социальное пространство», подверг его описанию и всестороннему
анализу. Это понятие и станет ключом к разъяснению проблемы определения параметров социального про-
странства России.

Как отмечает Сорокин, для характеристики понятия «социальное пространство» (он еще также употреб-
ляет термин «социокультурное пространство») совершенно не подходят параметры механистического описания
физического пространства (по принципу: длина, ширина, высота). Он пишет: «Физическое или геометрическое
пространство и его системы координат… часто оказывается совершенно не подходящим для описания психо-
социальных процессов и вообще явлений культуры. … Для адекватного описания многих социокультурных
явлений требуется особая категория социального пространства (курсив наш — С. Ш.) с его собственной сис-
темой координат» [1]. Для идентификации социокультурного пространства, для определения его целостности и
отграничения от других социокультурных пространств Сорокин предлагает применить особый метод — прин-
цип логико-смысловой интеграции.

Чтобы определить наличие социокультурного единства или его отсутствия, по мнению Сорокина, наряду
с логическими законами «следует использовать и более широкие принципы "гармоничного внутреннего со-
стояния". Они выражаются в терминах "последовательный стиль" или же "последовательное и гармоничное
целое"» [2]. Далее он уточняет, ощущение, «которое мы испытываем в отношении логически интегрированных
единств. Изощренный ум постигает, чувствует, воспринимает, ощущает высшее единство … схватывает выс-
шее единство [социокультурного пространства — С. Ш.] внутренне; …ощущает его сразу и непосредственно,
без каких-либо экспериментов, статических выкладок и абстрактных рассуждений» [3]. Таким образом, мы
чувствуем, понимаем социальное пространство, отграничиваем «свое — чужое», руководствуясь сложным и
многофакторным комплексом параметров. Но каков же главный критерий, согласно которому мы можем ска-
зать: это наше социальное пространство, а это — чужое? Сорокин отвечает: «При логико-смысловом единстве
общим знаменателем служит главный смысл, идея … Сущность логико-смыслового метода состоит … в нахо-
ждении основного принципа ("основания"), который пронизывает все компоненты, придает смысл и значение
каждому из них и тем самым из хаоса разрозненных фрагментов создает космос» [4].

Теория социального пространства получила свое развитие в трудах многих социологов (П. Бурдье,
М. Фуко, Э. Гидденс и др.), вместе с тем в контексте поставленной здесь проблемы, думается, применим пред-
ложенный Сорокиным подход, заключающийся в определении главной идеи-основания квалифицируемого со-
циального пространства.

Опираясь на вышеописанный подход П. А. Сорокина, нам необходимо определить главные смыслы,
главные идеи-основания российского социального пространства. В качестве таких главных смыслов выступают
следующие феномены.
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1. Язык. В нашем случае — русский язык. Изначально интегрирующая роль языка в социуме общеизве-
стна, поэтому нет необходимости подробно ее анализировать. Общность русского языка выступает в качестве
первого смысла, первой идеи-основания российского социального пространства.

2. Религия, вера. Религия является основанием и стержнем любой национальной и цивилизационной
культуры. Абсолютно прав С. Хангтингтон, когда утверждает, что религия, религиозный фактор является са-
мым главным в числе факторов, определяющих непохожесть, различие локальных цивилизаций [5]. В нашем
случае — это прежде всего православие, а также другие традиционные российские религии. Православие, без-
условно, является тем интегрирующим социокультурным текстом, вокруг которого в течение нескольких веков
объединилось евразийское культурно-историческое пространство. Но не менее важным является и то обстоя-
тельство, что и ислам, и буддизм, являясь традиционными российскими религиями, по своим социокультурным
принципам очень близки и комплиментарны в соотнесении с православием. Российские граждане традицион-
ных вероисповеданий говорят практически на одном социокультурном языке, поэтому дружба народов в Рос-
сии — не пустой звук, а материальная сила, национальное богатство, выстраданное поколениями предков, ко-
торое только-только нарождающаяся российская национальная элита обязана отстоять и сберечь — это про-
блема национально-государственного выживания. Православным русским далеко не всегда понятны и прием-
лемы социальные стандарты, казалось бы, единоверцев — католиков и протестантов. У них — другая этика,
основанная на индивидуализме, материализме. Православный социокультурный текст и близкие к нему социо-
культурные тексты других российских традиционных религий выступают в качестве важнейшей идеи-
основания российского социального пространства.

3. Третья идея-основание российского социального пространства вытекает из проанализированного в
предыдущем пункте религиозного социокультурного фактора, смысла. Эта идея-основание заключается в до-
минировании принципа коммунитарности (этот термин часто применял Н. А. Бердяев для социокультурной
характеристики российского общества) над принципом индивидуализма в структуре и общем массиве россий-
ской социальности. Необходимо выделить коммунитарную идею все же в качестве самостоятельной идеи-
основания российского социального пространства.

Пожалуй, главным социальным качеством, которое объединяет православие, ислам и буддизм как рели-
гии, как социокультурные тексты, является общий, доминирующий принцип коммунитарности; имманентное
чувство общины, товарищества, коллектива как органического единства (а совсем не «команды» в западном
понимании и ощущениях), чувство локтя, приоритет общинного над индивидуальным, неодолимая сила мнения
коллектива, растворение индивидуального в общем («на миру и смерть красна», «что люди скажут», «всем ми-
ром» и т. п.). Несомненно, в эпоху постмодерна, тотальной пошлости и «стеба» коммунитарные ценности в
значительной мере размываются и подвергаются стихийному осмеянию и профессионально проводимой диф-
фамации, но в экстремальных ситуациях выбора «жизнь — смерть» (например, в Чеченских войнах) заложен-
ный в российскую социокультурную архетипику принцип взаимовыручки, жертвенности в подавляющем
большинстве случаев проявляется во всей своей красоте и трагизме.

Говоря о границах российского социального пространства, следует применить принцип дополнительно-
сти и опереться на цивилизационный подход. Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Л. Н. Гумилев, А. С. Панарин,
О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон и другие философы выделили Россию в отдельную цивилизацию, ин-
тегрировавшую в себя социокультурные элементы Европы и Азии, Запада и Востока. С постулатом особости
российской — евразийской цивилизации следует согласиться. Мнения о «не научности» и «бездоказательно-
сти» теории локальных цивилизаций озвучиваются периодически со времени ее появления, однако несомнен-
ная востребованность и значимость знаменитой работы Хантингтона — еще один весомый аргумент тому, что
цивилизационную теорию хоронить весьма преждевременно (да и сама объективная реальность указывает на
возрастание конкуренции цивилизаций), а цивилизационный подход является ценным научным инструментом
при анализе общественно-политических процессов.

Каковы границы российского социального пространства? Можно выделить три уровня, три рубежа соци-
ального пространства России.

Первый рубеж — наиболее широкого охвата и понимания. Он охватывает все социальное пространство
человечества, включает в себя все социокультурные, человеческие, интеллектуальные феномены, связанные с
Россией и имеющие происхождение из недр российской культуры. Ведь очевиден значимый вклад России в
мировую культуру, науку, технику; российская диаспора распространена по всему миру.

Второй рубеж — цивилизационный. Он охватывает границы российской цивилизации. Очерчивая гео-
графические границы российской цивилизации, стоит обратиться к идее, авторов у которой много, но одно из
самых ярких воплощений она получила в творчестве А. И. Солженицына.

Перед самым развалом Советского Союза, в 1990 году, Солженицын опубликовал работу «Как нам обу-
строить Россию», в которой он очертил границы российской цивилизации. Историческая территория России,
российской цивилизации, согласно Солженицыну, состоит из территорий современных Российской Федерации,
Украины, Белоруссии и, возможно, Казахстана (следует отметить, дабы избежать недоразумений, что речь шла
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о векторе, о цивилизационной парадигме). А. И. Солженицыным была предложена новая форма государствен-
ного устройства в границах этих территорий — Российский Союз [6]. С особым чувством боли Солженицын
обращался к украинцам и белорусам в связи с разгоревшимися у них в тот период сепаратистскими настрое-
ниями: «Братья! Не надо этого жестокого раздела! Это помрачение коммунистических лет» [7]. Вместе с тем
Солженицын полагал, что в состав российской цивилизации не входят Прибалтика, Закавказье, среднеазиатские
республики, и являлся категорическим противником восстановления СССР в старых границах. Солженицын
придерживается весьма распространенной идеи, согласно которой русские — это нация (народ), которую со-
ставляют три ветви: великорусская, украинская и белорусская, и отнесение слова «русские» только к велико-
россам является грубой ошибкой либо злонамеренной подменой (как отмечает А. И. Солженицын, «слово "рус-
ский" веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов») [8].

С конца XX века русский народ переживает одну из величайших в своей истории трагедий. В результате
развала Советского Союза русские превратились в крупнейший разделенный народ. «25 миллионов оказались
"за границей", никуда не переезжая…, — пишет А. И. Солженицын. — 25 миллионов — самая крупная диаспо-
ра в мире, ни у кого такой нет, — и как мы смеем от нее отвернуться??» [9]. А вот в Германии, до ее объедине-
ния, по законодательству Западной Германии немцы были объявлены «разделенным народом».

Говоря о границах российской — евразийской цивилизации, «обнимающих» Российскую Федерацию,
Украину, Белоруссию и Казахстан, следует подчеркнуть абсолютную недопустимость нарушения уже сложив-
шегося и утвердившегося принципа суверенитета указанных бывших советских республик, а в настоящее время
независимых государств. Но вместе с тем очевидно, что параметры социального пространства России опреде-
ляются общностью языка, религии, менталитета, общностью исторической судьбы. Киев для нас — не абст-
рактное «зарубежье», а «мать городов русских»; Севастополь для нас — «гордость русских моряков», как поет-
ся в песне В. Мурадели. Мы все вышли, как говорил В. Путин, из Киевской купели. Бессмертный подвиг за-
щитников Брестской крепости — наше общее историческое и нравственное достояние. Поэтому очевидно, что в
новых условиях следует находить новые формы интеграции, не разъединяющие, а объединяющие государства
российского цивилизационного пространства.

Третьим рубежом социального пространства России можно определить собственно государственные
границы Российской Федерации, которая является форпостом, цитаделью российской цивилизации.

Говоря о параметрах социального пространства России, хотелось бы обратиться к творчеству еще одного
выдающегося мыслителя русской эмиграции, так же, как и Сорокин, изгнанного из России, — Ивана Александ-
ровича Ильина. Ильин был убежден в особости и самодостаточности российской цивилизации, в органически
обусловленном характере ее бытия, в исторической оправданности ее обширных пространств. Уже после Вто-
рой мировой войны Ильин публикует свою знаменитую работу «Что сулит миру расчленение России». Давая
характеристику России как особой цивилизации, Ильин пишет, что «Россия есть не случайное нагромождение
территорий и племен и не искусственно слаженный "механизм" "областей", но живой, исторически вырос-
ший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм
есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием; этот организм
есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально
младшими братьями духовным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, дока-
завшее миру свою волю и свою способность к самообороне» [10].

Нынешнее руководство России, в отличие от предыдущего, ельцинского, развал Советского Союза оце-
нивает как трагедию всемирного масштаба, как «геополитическую катастрофу» — об этом неоднократно гово-
рил В. В. Путин. Вместе с тем В. В. Путин отмечал: «Снявши голову, по волосам не плачут», — тем самым
подчеркивая, что в новых социально-политических условиях следует сосредоточиться на решении новых задач.

С восхождением на политический Олимп В. В. Путина постепенно стал меняться идеологический вектор
российской верховной власти. От посткоммунистического либерал-большевизма Ельцина и его окружения
произошел постепенный разворот в сторону традиционных российских национально-государственных ценно-
стей. Шаг за шагом российская верховная власть все в большей мере стала брать на вооружение идеологемы,
так или иначе обусловливающие необходимость интеграционных процессов в рамках постсоветского, а точнее
евразийского, пространства. Важными вехами процесса интеграции евразийского пространства стали создание
Союзного государства России и Белоруссии, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийско-
го экономического сообщества, Таможенного союза.

Накануне вступления в юридическую силу (с 1 января 2012 года) проекта Евразийского Единого эконо-
мического пространства В. В. Путин опубликовал в газете «Известия» свою статью о Евразийском союзе, став-
шую, одной из главных политических сенсаций 2011 года. Евразийский проект, отмечает Путин, является, «без
преувеличения, исторической вехой не только для трех наших стран, но и для всех государств на постсоветском
пространстве». Собственно говоря, Путин всей своей статьей продемонстрировал, что настало время отбросить
дипломатию и говорить и действовать в рамках темы евразийской интеграции в открытую. Как лидер мирового
класса Путин заявляет: «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать
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одним из полюсов современного мира… И наряду с другими ключевыми игроками и региональными структу-
рами — такими как ЕС, США, Китай, АТЭС — обеспечить устойчивость глобального развития». Рефреном
статьи В. В. Путина стал сделанный им вывод: «Убежден, создание Евразийского союза, эффективная интегра-
ция — это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном мире
ХХI века. Только вместе наши страны способны войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного
прогресса, добиться успеха и процветания» [11].

Следует подчеркнуть, что политическая линия высшего российского руководства в лице Президента
России на поступательное развитие евразийской интеграции остается неизменной, о чем В. В. Путин постоянно
говорит и подтверждает такие заявления соответствующими действиями. Например, выступая на заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года, Президент России вновь прокоммен-
тировал проблему евразийской интеграции: «Евразийский союз — это проект сохранения идентичности наро-
дов, исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире. Евразийская интеграция — это
шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не пери-
ферии для Европы или для Азии. Хочу подчеркнуть, что евразийская интеграция также будет строиться на
принципе многообразия. Это объединение, в котором каждый сохранит свое лицо, свою самобытность и поли-
тическую субъектность. Вместе с партнерами будем последовательно, шаг за шагом реализовывать этот про-
ект» [12].

Таким образом, можно констатировать, что социальное пространство России — это не досужий вымы-
сел, а объективная реальность, причем развивающаяся реальность, которая, однако, требует приложения серь-
езных политико-волевых усилий для создания реально действующего и живущего полноценной жизнью соци-
ально-политического и цивилизационного организма.
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НОВАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ НА УРАЛЕ И В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

INNOVATIVE MOVEMENTS IN THE URALS AND WEST SIBERIA

В. П. Южаков
V. P. Yuzhakov

Ключевые слова: социалистическое соревнование, новаторские движения, фронтовые бригады, двухсотники,
тысячники, новые методы работы
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Рассматривается проблема новаторских движений, патриотических починов и других форм социалистического
соревнования в годы Великой Отечественной войны на промышленных предприятиях Урала и Западной Сибири. Показана
общность интересов и внеэкономические аспекты мотивации к труду работников оборонных предприятий. Впервые вве-
дены в научный оборот несколько архивных источников.

The article explores the problem of innovative movements, patriotic initiatives and other forms of the socialist competition
during the Great Patriotic War in the two neighboring industrial regions: Ural and Tyumen. It shows the commonality of interests
and non-economic aspects of motivation to labor of workers at defense enterprises. For the first time several archival sources were
put into scientific circulation.
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Великая Отечественная война с первых дней вызвала огромный патриотический подъем, позволивший
выдвинуть почин «В труде — как в бою!». На протяжении всего военного периода труженики тыла работали
без отпусков по 10–12 часов в сутки. По всей стране рождались новаторские движения.

Движение двухсотников — одна из форм социалистического соревнования, выражающаяся в увеличении
выработки продукции (до 200 % плана). Зародившись в предвоенные годы, движение получило огромный раз-
мах в годы Великой Отечественной войны на заводах под лозунгом: «Работать за себя и за товарища, ушедшего
на фронт!». Движение двухсотников переросло в движение трехсотников, пятисотников, движение тысячников.
Оно открыло новые огромные резервы для развития военной экономики.

Одним из первых двухсотников был строгальщик тюменского судостроительного завода Александр Бе-
лобородов. Еще до войны он выполнял 400–440 % от нормы. С лета 1941 г. путем усовершенствования станка
стал выпускать 30 деталей вместо семи прежних [1].

Качественно новым этапом в развитии труда рабочих промышленности явилось движение тысячников. У
истоков этого движения стояли люди, применявшие новаторские методы, рационализаторы и изобретатели. В
машиностроении зачинателем внедрения новых методов высокопроизводительного труда стал фрезеровщик
нижнетагильского Уралвагонзавода  Д. Ф. Босый. Он прибыл в Нижний Тагил в конце 1941 г. вместе с эвакуи-
рованным оборудованием из Ленинграда. Уникальный рекорд Дмитрий Филиппович совершил 12 февраля
1942 г. во время трудовой вахты в честь 24-й годовщины Красной Армии и разгрома фашистских войск под
Москвой. Сменное задание было выполнено на 1 480 % [2].

«Дмитрий Босый, — писала газета «Правда», — это творец, новатор, изобретатель. Это высококвали-
фицированный рабочий, полностью овладевший техникой и двигающий ее вперед. Это фрезеровщик-виртуоз.
Таких выдающихся людей у нас в стране немало...".

В числе других рабочих-новаторов Д. Ф. Босому в апреле 1942 г. была присуждена Государственная
премия, а в 1945 г. он был удостоен ордена Ленина.

В марте 1942 г. на Уралвагонзаводе было уже 32 тысячника, заменявших труд 320–450 человек. Почин
Босого поддержали на всех заводах Урала. В мае того же года в цехе нормалей Кировского завода наладчик
Г. Ехлаков выполнил норму на 1 018 %. Его рекорд был перекрыт И. Григорьевым, Б. Таревым, П. Анисимо-
вым, И. Бычковым, К. Рыбаловой и др. Токарь завода «Сибметаллстрой» П. Е. Ширшов в результате усовер-
шенствования станка добился выполнения нормы на 1 090 %, впоследствии достиг 2 000 % и вызвал на сорев-
нование Д. Босого. Летом 1942 г. на уральских предприятиях работало уже более 700 тысячников [3].

Из обращения участников Свердловского областного совещания стахановцев-тысячников ко всем рабо-
чим, инженерно-техническим работникам предприятий Свердловской области от 17 мая 1942 г.: «...Мы, тысяч-
ники, такие же рабочие, как и все остальные. Так работать, как работаем мы, может научиться любой рабочий.
Секрет наших успехов прост. Это прежде всего неукротимое стремление работать по-фронтовому, давать на-
шей героической Красной Армии как можно больше вооружения и боеприпасов».

Весной 1942 г. при поддержке Нижнетагильского горкома партии и Новосибирского обкома ВКП(б) на-
чалось соревнование тысячников на Урале и в Сибири. Лекальщик Анатолий Чугунов первым на Уралмаше
достиг невиданной выработки — 1 900 %. Первым тысячником на Уральском танковом заводе стал токарь
Г. П. Никитин. Его достижение вскоре было повторено токарем-инструментальщиком А. Е. Панферовым. Поя-
вились тысячники-кузнецы А. А. Коваленко, М. И. Ляпин и В. И. Михалев.

Из постановления бюро Тюменского горкома ВКП(б) «О работе многосотников завода «Механик»
от 2–5 мая 1942 г.

«… В дни войны в нашей промышленности и на транспорте родилось массовое и могучее движение ста-
хановцев военного времени — двухсотников, трехсотников и многостаночников-тысячников. Особенный раз-
мах это движение получило в предмайском социалистическом соревновании. На одном только заводе «Меха-
ник» свыше 180 рабочих показывают образцы стахановского труда — систематически выполняют по 2 и по 3
нормы в смену» [4].

Развитие получило и соревнование «За звание фронтовых бригад» под девизом: «В труде, как в бою». В
целях распространения передового опыта устраивались совещания, слеты, конференции членов фронтовых
бригад.

Снижение квалификации работников, падение производительности труда стремились компенсировать
развитием патриотических движений. В самом начале войны возникло движение «Работать не только за себя,
но и за товарища, ушедшего на фронт!». По инициативе бригады М. Т. Попова с Уралмаша развернулось со-
ревнование комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовой бригады. Новаторские бригады объединяли
свыше миллиона юношей и девушек. Наиболее отличившиеся коллективы удостаивались почетного звания
гвардейских. Первой такой бригадой стал комсомольско-молодежный коллектив, руководимый Татьяной Брев-
новой. По две нормы ежедневно выполняла бригада девушек-кузнецов Симы Уздемир, работавших на трехтон-
ном молоте. Вскоре гвардейскими стали бригада В. М. Воложанина и другие. Инициатива и творческий подход
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были характерны для многих рабочих. Они считали своим долгом не только выполнять личные обязательства,
но и помочь предприятию ценной инициативой, новой идеей.

«Фронтовая бригада» на предприятии — это коллектив, который, не считаясь со временем, должен вы-
полнить любое фронтовое задание.

Осенью 1941 г. первой на тюменской земле получила звание «фронтовой» бригада Марии Бересневой с
фанерного комбината. Почин Марии поддержали 18 молодежных бригад  [5], в том числе бригада Натальи Ве-
личко, ударно трудившаяся на Тюменском мотоциклетном заводе. В тюменской газете «Красное Знамя» было
опубликовано обращение бригадира:

«…Лучшие люди комсомольской фронтовой бригады, такие, как Кочнева — выполняют норму на
250–300 процентов, Ардышева — на 200–250 процентов, Дымкова — на 250.

Мы завоевали переходящее Красное Знамя комитета комсомола. Наш цех — Краснознаменный. Наша
фронтовая бригада одной из первых за Стахановскую работу занесена в Книгу Почета горкома ВЛКСМ имени
25-летия комсомола.

Встретим 25-летие комсомола новыми производственными победами. А если потребует Родина, моя
фронтовая бригада в любую минуту готова встать с оружием на защиту ее.

Наталья Величко, бригадир комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотоциклетного завода».
По инициативе Марии Смирновой на тюменском заводе «Механик» была создана женская бригада ли-

тейщиков. 543 женщины в навигацию 1941 г. плавали на судах Иртышского пароходства, а в следующую нави-
гацию их количество увеличилось до 1 100 человек. Овладев профессией машиниста паровоза, водили поезда
на тюменском отделении железной дороги А. И. Кондакова-Задирченко, Е. Д. Жилина-Щербакова, Е. Д. Ага-
фонова. Домохозяйки Мотанцева, Островская, Коряковцева стали токарями и выполняли по две нормы в смену.
Первая женщина-машинист Тюменского паровозного депо Екатерина Баянова водила рекордно-тяжеловесные
поезда, перевыполняя при этом техническую скорость и экономя топливо [6].

На Тюменском авиафанерном комбинате № 15 была создана пионерская фронтовая бригада школы № 13.
Через газету ученики обратились ко всем пионерам и школьникам города Тюмени и Тюменского района в соз-
дании фронтовых пионерских бригад:

«Ребята! Наши отцы и братья героически сражаются на фронте, бьют фашистов. Мы должны помогать
нашим родным быстрей разгромить фашистских оккупантов. Мы, учащиеся школы № 13 города Тюмени, для
того чтобы помочь фронту, организовали бригаду и решили в свободное от занятий время работать на заводе.
Нам дали посильную, интересную работу. Свое задание перекрываем в 2–3 раза. Мы обращаемся ко всем пио-
нерам и школьникам нашего города и района с призывом последовать нашему примеру.

Б. Ильинский, Ю. Мотовилов, Ш. Богданович и другие».
В мае 1942 г. Центральный Комитет ВКП(б) одобрил предложение инициаторов Всесоюзного соревно-

вания металлургов, работников авиационной промышленности, танкостроителей и утвердил условия его прове-
дения. Для его победителей учреждались переходящие Красные Знамена ЦК ВКП(б), ГКО, ВЦСПС и наркома-
тов. Выделялись также денежные средства для премирования рабочих, инженерно-технического персонала и
служащих. Достойный вклад в соревнование вносила советская молодежь. Широкий размах приняло соревно-
вание комсомольско-молодежных бригад за присвоение звания фронтовых. В 1942 г. на предприятиях страны
работало 10 тыс. комсомольско-молодежных фронтовых бригад, объединявших около 100 тыс. человек. Награ-
ждение победителей соревнования Красными Знаменами проводилось, как правило, представителями гвардей-
ских частей Красной Армии в торжественной обстановке на многотысячных митингах заводских коллективов.
Это еще больше укрепляло единство армии и народа, единство фронта и тыла [7].

В числе первых победителей соревнования были коллективы доменного цеха Магнитогорского метал-
лургического комбината, Высокогорского рудника, коллективы танковых — № 183 и Уральского Кировского.
Всесоюзное социалистическое соревнование сыграло важную роль в увеличении выпуска военной продукции.
Важнейшая особенность развернутого в 1942 г. Всесоюзного социалистического соревнования состояла в том,
что оно направляло трудовую энергию советского народа на существенное повышение эффективности общест-
венного производства.

В Тюменской области три промышленных предприятия оставили себе Красные Знамена ГКО СССР на
вечное хранение: Тюменское отделение Свердловской железной дороги, судостроительный завод, Ялуторов-
ский лесозавод.

Чрезвычайно важное значение в начальный период войны приобрело движение скоростников. Осенью
1941 г. развернулось соревнование скоростников на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сокращая
сроки плавки, сталевары давали Родине дополнительно сотни тонн металла. Сталевары-скоростники А. Соро-
ковой и Н. Базетов с Кушвинского и Верх-Исетского металлургических заводов выступили с инициативой раз-
вернуть среди сталеваров социалистическое соревнование за максимальное увеличение объема стали с квад-
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ратного метра пода печи. В январе 1942 г. Н. Базетов снял 10 т стали с квадратного метра пода печи. Это был
выдающийся рекорд. Но и это достижение не было пределом. Сталевары «Уралмаша» И. Валеев и Д. Сидоров-
ский сняли по 15,3–15,6 т стали с квадратного метра пода печи, что явилось мировым рекордом [8].

В конце 1943 — начале 1944 гг. на Урале родилось движение за совершенствование организации труда,
технологии и структуры управления. Его инициатором выступил сварщик Челябинского завода транспортного
машиностроения Е. П. Агарков. Он предложил более рациональную организацию сборки и сварки танковых
корпусов путем укрупнения бригад, участков и цехов. За 4,5 месяца с начала использования агарковского мето-
да на уральских танковых заводах было ликвидировано 115 мелких цехов, 513 производственных участков,
600 бригад, высвобождено 6 087 человек, в том числе 2 297 ИТР и служащих и 3 790 рабочих.

По оценке наркома танковой промышленности В. А. Малышева, Агарков подарил стране «почти целый
танковый завод». Агарковское движение получило распространение на многих заводах области и страны, при-
обрело общегосударственное значение [9].

В предвоенный год инициатором соревнования стал машинист Томской железной дороги Н. А. Лунин.
Суть его метода заключалась в выполнении текущего ремонта паровоза силами самой паровозной бригады, а не
ремонтной бригады. На железнодорожном транспорте во время войны не было такого паровозного депо, где бы
не пользовались лунинским методом работы. К началу июля 1941 года на Свердловской железной дороге его
применяли 366 машинистов.

Лучшие машинисты Нижнетагильского отделения железной дороги — коммунист Манько и комсомолец
Трофименко стали инициаторами движения тяжеловесников, которое позволило перевезти в течение месяца
88 462 тонны грузов сверх нормы.

«Гвардейская» бригада машиниста Тюменского отделения Свердловской железной дороги Михаила Ко-
вязина в своей работе применяла «лунинские» формы организации труда — увеличение в два раза скорости
пробега составов, экономия топлива, увеличение скорости пробега без ремонта. За высокие показатели в работе
и экономии топлива ему было присвоено звание «Лучший паровоз по сети дорог СССР». За героический труд
М. Ковязин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В год окончания войны на промышленных предприятиях Урала насчитывалось 20 тыс. комсомольско-
молодежных бригад, 13 тыс. из них завоевали звание фронтовых. В Тюменской области ударно трудились 2 150
комсомольско-молодежных бригад, в том числе фронтовых — 340 и 50 гвардейских [10].

Великая Отечественная война наглядно показала, что заставить работать можно любого, но принудить
самоотверженно трудиться на пределе своих сил и возможностей нельзя никого. Под лозунгом «Все для фрон-
та, все для победы над врагом!» на промышленных предприятиях рождались новаторские движения, трудовые
почины и множество других форм социалистического соревнования, которые находили тысячи последователей
и вносили неоценимый вклад в достижение Великой Победы.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 316.75
К ПРОБЛЕМЕ ДЕФРАГМЕНТАЦИИ СОЗНАНИЯ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
TO THE PROBLEM OF CONSCIENCE DEFRAGMENTATION IN THE POST-MODERN SOCIETY

М. А. Антипов
M. A. Antipov

Ключевые слова: миф, постсовременность, мировоззрение, клиповое мышление, дефрагментация, виртуализация
Key words: myth, postmodernity, world view, clip thinking, defragmentation, virtualization

Рассматриваются особенности воздействия сетевых средств масс-медиа на сознание людей постсовременной эпо-
хи. Указывается, что исконно присущая сознанию человечества целостность мировосприятия, укорененная еще в мифоло-
гии как в первичной форме духовного освоения действительности, сменяется эклектичностью, мозаичностью, расколом
картины мира на множество элементов, клиповым мышлением. Утверждается, что подобные явления духовной жизни
ведут к дестабилизации социальной системы и росту социальной энтропии.

The article reviews the peculiarities of network mass media’s effects on post-modern era people's minds. It is shown that
primordially inherent to human consciousness integrity of worldview, rooted in mythology as a primary form of spiritual understand-
ing of reality is replaced by eclecticism, mosaicity, split of the world picture into many elements, clip thinking. It is proved that such
phenomena of spiritual life lead to destabilization of the social system and to the growth of social entropy.

Постсовременная эпоха, переход к которой наблюдается в наши дни в российском обществе, влечет за
собой множество трансформаций как на материальном, так и на духовном уровне. Бурное развитие информа-
ционных технологий сформировало сетевые коммуникационные структуры, которые, опоясав весь земной шар,
превратили мир в глобальную деревню. В результате использования IT-технологий человечество делает повсе-
дневную жизнь более комфортной в материально-технологическом плане: компьютеры и основанные на них
средства производства повышают производительность труда, минимизируя непосредственное участие человека
в материальном производстве.

Но наряду с трансформациями материально-технологического плана, постсовременность вносит свои
коррективы и в духовную жизнь, изменяя сознание человечества. Одной из подобных трансформаций, в значи-
мости которой, на наш взгляд, трудно усомниться, является дефрагментация сознания, связанная с утратой це-
лостности мировосприятия, распадом картины мира на отдельные, порой несвязанные между собой элементы.

Из множества концепций социальной реальности наиболее эвристичной для анализа поставленной нами
проблемы мы считаем социально-феноменологическую, согласно которой общество рассматривается как про-
дукт совместной психической сознательной и бессознательной активности индивидов, осуществляющих соци-
альное конструирование реальности. В рамках феноменологии и в частности социальной феноменологии лич-
ность предстает как субъект, связанный с другими членами общества посредством взаимных действий по ин-
терпретации и мыслительному освоению объективной действительности.

С точки зрения социальной феноменологии мир в сознании человека представляется в виде целого ряда
реальностей или субмиров, к которым относятся мир науки, мир философии, религиозный мир, мифический
мир и мир повседневной жизни [1].

Каждый из нас разделяет мир с другими, интерпретирует его, опираясь на уже сложившиеся типизиро-
ванные формы и образцы. Само общество как особый вид реальности формируется за счет объективаций об-
разцов и правил деятельности, которые формируются в результате многократных повторений действий в схо-
жих ситуациях.

Первичной формой духовного освоения действительности в истории человечества выступает мифология.
В социальной феноменологии мифология представляется как «концепция реальности, которая полагает

непрерывное проникновение священных сил в мир повседневного опыта» [2]. Под первичными мифами по оп-
ределению Мераба Мамардашвили понимаются «упакованные в образах и метафорах и мифических существах
многотысячелетние коллективные и безымянные традиции» [3]. По мнению отечественного исследователя
А. А. Тахо-Годи, понятие «миф» «выражает обобщенно-смысловую наполненность слова в его целостности»
[4]. Лосев понимает под мифом «диалектически необходимую категорию сознания и бытия, выражающую жиз-
ненно ощущаемую и творимую символическую вещественную реальность, таящую в себе мифическую истин-
ность и смысловую структуру, отрешенную от обычного хода явлений» [5].

Таким образом, этимология термина «миф» свидетельствует о понимании его как особой синкретичной
формы мировосприятия, основанной скорее на чувственности и сверхчувственности, чем на разуме. «Понятие
«миф» в нашем случае понимается в самом широком контексте как некая структура мышления, не предпола-
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гающая аналитики, содержащая готовые образы, прямо воздействующие на эмоциональную, а зачастую и бес-
сознательную сферу и стимулирующие к определенным типам поведения [6]».

Осознание реальности в мифических формах определяло отношение людей к миру и к самим себе, а так-
же их поведение в повседневной жизни, социальные действия и взаимодействия, что, в свою очередь, опреде-
ляло характер социальной жизни, особенности социальных норм и институтов. Мифы воздействуют и на чело-
века, формируя его индивидуальное сознание определенным образом. При этом специфическими чертами ми-
фического сознания как пласта духовной жизни общества, к которым мы относим сакрализацию повседневно-
сти, метафоричность, коллективность, синкретизм, чувственность и иррациональность, символизм, наделяется
и сознание индивида. Синкретизм, присущий мифологическому мировоззрению, формировал в сознании чело-
века  убежденность в неразрывной целостности мира как макрокосма и его самого как микрокосма. Человек,
живущий в обществе с преобладающим мифологическим типом мировоззрения, воспринимал себя как часть
социума (семьи, рода, общины, полиса) и как часть природы.

Подобная черта мифического мировоззрения, характерная и для религиозных картин мира, нашла отра-
жение в философской категории «всеединство», получившей детальную проработку в рамках русской религи-
озной философии и русского космизма. Подобное «уходящее корнями в религиозно-мифологические концеп-
ции понимание Всеединства как универсальной целостности мирового бытия и взаимопроникновения эле-
ментов его структуры (при котором каждый элемент несет на себе отпечаток всего Универсума, отождествляе-
мого в природно-онтологическом аспекте с Вселенной) относительно проблемы места и роли человека во Все-
ленной является по своей сути антропокосмическим» [7].

Несмотря на дальнейший отход цивилизации от религиозно-мифологических представлений, связанный
с рационализацией мировоззрения и стремительным развитием научного знания, восприятие мира и человека в
нем как целостности не утратило своей значимости, перейдя на уровень коллективного бессознательного и
найдя выражение прежде всего в юнгианском архетипе самости.

Интерпретируя мир как целостное образование, человек находит свое место в реальности, определяет
основные экзистенциальные координаты, что ведет его к достижению максимальной целостности личности,
саморазвитию и самореализации. Другими словами, осмысленное, подлинное существование невозможно без
достижения чувства укорененности в мире в качестве его значимой части. Человек с целостным сознанием
идентифицирует себя с природой и с социумом как основными видами реальности, что важно для установления
и поддержания гармоничных связей и с природой, и с обществом. В социологическом ключе такое восприятие
себя в мире важно для поддержания институциональных основ общественной жизни, осознания человеком
важности общества и его устоев и традиций, что гарантирует его успешную социализацию. Осознание себя в
качестве части социального целого является, на наш взгляд, важным условием интериоризации индивидом со-
циокультурного опыта, без чего невозможно поддержание стабильности социальной системы в целом.

Принцип единства человека с окружающей реальностью искажается в постсовременную эпоху гиперин-
форматизации, где человек становится частью не космоса как гармонично устроенного мира, а техносферы, то
есть интегрируется в техническую среду, включающую прежде всего электронные коммуникационные устрой-
ства. Если ранее основную среду обитания человека и окружение общества составляла природа, то ныне приро-
да смещается на второй план электронными сетевыми коммуникационными структурами, базирующимися на
современных информационных технологиях. Технические электронные средства формируют особое информа-
ционно-коммуникационное пространство, являющееся виртуальным.

Специфика воздействия средств масс-медиа на духовную жизнь общества состоит в том, что «современ-
ная электронная сетевая коммуникационная структура может рассматриваться как медиум, обладающий осо-
быми свойствами, которые могут фиксироваться на уровне рефлексивного отклика человеческого сознания»
[8]. Другими словами, воздействие электронных масс-медиа на человека осуществляется на досознательном
уровне рефлексов и глубинных влечений.

Принцип всеединства, лежащий в основе религиозно-мифологического мировоззрения, сменяется эклек-
тизмом и разорванностью; погружение человека в особую коммуникационную среду, которую можно назвать
виртуальным пространством, ведет к дефрагментации картины мира, формированию феномена, который со-
временные исследователи называют клиповым или «блиповым» мышлением, который проявляется в том, что
информация, получаемая в сети Интернет оказывается фрагментарной, разорванной, не связанной в единое це-
лое. В результате человек утрачивает чувство целостности мира, а значит, и возможности укорениться в нем.

Мышление децентрируется, преобразуясь из универсального в «одномерное». Информационная картина
мира оказывается все более полицентрической. Мышление, переставая быть «универсальным», становится
«клиповым», «блиповым». Люди, окруженные блипами (англ. blip – «щелк», щелчок при переключении, на-
пример, каналов на телевизионном пульте) информации, то есть не поддающимися классификации краткими
сообщениями, объявлениями, коллажами, отрывками из книг, песен, стихотворений, довольно быстро меняют
свои представления [9].
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При постоянной клипово-блиповой смене впечатлений, представлений, идей, отсутствии устойчивости
базовых понятий в любых сферах индивидуумы в массе легко идентифицируют себя со стоящими над ними
сущностями: нацией, корпорацией, сетевой группой в интернете. В результате человеком постсовременности
утрачивается чувство целостности, он имеет дело с разорванной и хаотичной картиной мира. Преобладание
подобных тенденций расшатывает духовные основы социальной жизни, поскольку подобная «расколотость»
мира, его децентрирование ведет к утрате самости, что создает риск деперсонализации. Не чувствуя себя орга-
ничной частью единого целого, испытывая отчуждение, перенасыщение материальными благами и комфортом
в реальном мире, индивид в постсовременную эпоху находит утешение в виртуальных мирах социальных се-
тей, блогов и онлайн-игр, где чувствует свою полную свободу, власть и возможность личного, пусть и вирту-
ального, но бессмертия. Такой хаос может повлечь инверсию виртуальности и реальности в сознании индивида,
где виртуальный субмир становится доминирующим и полностью закрывает иные ниши духовной жизни —
религиозно-мифологическую, научную, повседневную.

Дефрагментация сознания, ведущая к утрате духовных ориентиров и расшатыванию экзистенциальных
основ жизни людей в постсовременном обществе, на социально-практическом уровне ведет к ослаблению ме-
ханизма социального контроля, размыванию социальных связей и институтов, социальной аномии, росту деви-
антного поведения, вплоть до проявлений агрессии и физического насилия, то есть к дестабилизации общест-
венной системы.
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Обеспечить устойчивое развитие России в настоящее время представляется возможным только через ее духовное
возрождение. Теория ноосферной цивилизации позволяет формировать человека творческого, осторожного и наблюда-
тельного, волевого и гуманного. Ноосферное развитие нацелено на восстановление экологического равновесия на планете и
воспитание нового человека, отличительной чертой которого будет новое качество мышления — целостное, ноосферное
мышление.

To ensure sustainable development of Russia is now possible only through its spiritual rebirth. The theory of noosphere civi-
lization enables to form a creative, cautious and observant, strong-willed and humane person. The noosphere development is aimed
at restoring the ecological balance on the planet and upbringing a new person, whose distinctive feature will be a new quality of
thinking. i.e. holistic, noosphere thinking.

Центральной проблемой современной науки является изучение условий коэволюции Человека и Приро-
ды. Одновременно возникает задача — по какому пути пойдет перестройка общества, то есть обеспечение тако-
го его состояния и такого изменения шкалы ценностей, которые позволили бы реализовать условия этой коэво-
люции. На основе этих задач выделяется актуальность проблемы развития ноосферной науки и культуры. Засе-
ляя все уголки нашей планеты, опираясь на организованную научную мысль, человек создал в биосфере новую
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биогенную силу, поддерживающую дальнейшее заселение различных частей биосферы, вместе с тем человече-
ство представляет собой все более сплоченную силу, так как развивающиеся средства связи окутывают весь
Земной шар.

Критерием национального и индивидуального богатства в ноосфере являются духовные ценности и зна-
ния человека, живущего в гармонии с окружающим миром. В ноосфере приоритетными являются абсолютные
моральные принципы, которые обеспечивают устойчивое безопасное развитие на планете. Ноосферное разви-
тие направлено на воспитание нового человека, отличительной чертой которого будет новое качество мышле-
ния — целостное мышление.

Характерной основной чертой ноосферной личности является ее способность включиться в процессы,
происходящие в ноосфере. Ноосферная личность обладает самодостаточностью, ответственностью, внутренней
гармонией. Регулировочные процессы в пределах ноосферы осуществляются при активном ее участии на осно-
вании «биосферных» наук. При этом все процессы, протекающие в ноосфере, должны стремиться к минимуму
энергетических и информационных затрат, а также сохранять многообразие в мире неживого, живого и духов-
ного. Тем самым обеспечивается появление «ноосферной духовности» и возможность ее существования в тече-
ние длительного времени. Концепция ноосферы не может быть построена только методами естественных наук,
поскольку взаимосвязи, имеющие место в ноосфере, должны быть гармоничным образом дополнены процесса-
ми мышления и рефлексии в пределах как отдельного человека, так и ноосферы в целом.

Именно концепция ноосферы позволяет выделить конкретную силу, радикально отличающую сегодняш-
нее и завтрашнее общество от предшествующих эпох — это научная мысль, вооруженная всеми возможностя-
ми техники и ставшая воистину планетарным явлением, способным преобразовать геологический облик Земли
уже не за тысячелетия, а за соизмеримый с человеческой жизнью период.

Обеспечить устойчивое развитие России в настоящее время, как мы считаем, представляется возможным
только через ее духовное возрождение (главные источники — наука и культура). Теория ноосферной цивилиза-
ции позволяет формировать человека творческого, осторожного и наблюдательного, волевого и гуманного. Его
знания о себе и окружающем мире не ограничиваются нашей планетой, а выходят в Космос, поэтому его эколо-
гическая культура и социальная созидательная активность приобретает новый смысл и качество. Ноосферное
развитие нацелено на восстановление экологического равновесия на планете и воспитание нового человека,
отличительной чертой которого будет новое качество мышления — ноосферное мышление.

Именно в XXI веке ноосферная (экологическая) культура становится неотъемлемой частью функцио-
нальной грамотности гражданина. Согласно международным документам ЮНЕСКО устойчивого развития об-
щество может достичь, преследуя фундаментальные цели — научить получать знания, научиться жить, нау-
читься работать и зарабатывать, научиться жить вместе. Общество с примитивной культурой и современное
общество эволюционируют в той мере, в какой реализуют общую для них социальную тенденцию.

Ноосферное мировоззрение опирается на то, что лишь при гармоничных отношениях научного знания,
философии и религии возможно понимание мира и выработка плодотворного и ответственного отношения к
нему. Ноосфера, подобно человеку, ее носителю и творцу, имеющему тело, душу и дух, также имеет трехчаст-
ное строение. Ее тело — Техносфера, объединяющая все средства переработки энергии и вещества, транспорта
и коммуникаций, созданные совокупной мыслью человечества. Ее душа — Социосфера, включающая всю со-
вокупность отношений между людьми и общественными структурами, вплоть до межгосударственных отноше-
ний. Ее дух — Идеосфера, сфера идеальных продуктов деятельности человечества, таких как искусство, наука,
религия, мифологические формы сознания.

По мнению А. К. Адамова, у человека должно формироваться правильное научное мировоззрение, а
единственно правильным научно обоснованным мировоззрением является ноосферное мировоззрение. Оно
представляет собой систему взглядов на Мироздание, науку, культуру, формируемую сознанием. Оно повыша-
ет роль философского осмысления разнообразных форм и структур человеческого бытия. Ноосферное мировоз-
зрение научно и философски обосновано. В нем объединены все научные достижения человеческой мысли
(науки, культуры, техники, религии, искусства), оно приводит к осознанию устойчивого развития человечества [1].

Понятие «устойчивое развитие» получило широкое распространение после публикации доклада в 1987 г.
под названием «Наше общее будущее», специально созданного Международной комиссией по окружающей
среде и развитию. В ситуации кризиса, охватившего почти все сферы жизнедеятельности российского общест-
ва, особенно необходимы четкие ориентиры, способствующие его консолидации. Поэтому разработка нацио-
нальной стратегии перехода России на путь устойчивого развития с системой целей, показателей и механизмов
реализации приобретает особое значение. Это понятие возникло потому, что в мире господствуют агрессивные,
в основе своей завоевательные и потребительско-разрушительные принципы природопользования, достигшие
апогея на стадии индустриальной цивилизации. В наше время стало понятным, что сама по себе парадигма та-
кого разрушительно-потребительского развития человечества, ведущая к гибели биосферы, изжила себя, ставя
вопрос о переходе на новые основы цивилизационного развития [5].
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Устойчивое развитие мы рассматриваем как комплексное развитие человеческого общества, которое на
основе принципов целесообразного существования, рационального природопользования, экономической эф-
фективности и социальной справедливости представляет экологические, экономические и социальные услуги
всем членам общества, поддерживая при этом природно-экологические, социально-экономические и жизне-
обеспечивающие системы в стабильном состоянии, и служит целям удовлетворения нормальных духовных и
материальных потребностей нынешних и будущих поколений людей и всестороннего развития личности.

В свете ноосферного образования экологическая безопасность определяется как одно из важнейших на-
правлений обеспечения безопасности человека, связанное с необходимостью восстановления нарушенного ба-
ланса взаимодействия человека и природы, гармонизации их сосуществования и рационального использования
природных ресурсов. Истинной угрозой человечества является его невежество, а также инертность, конфор-
мизм и неверие в себя.

Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности при переходе общества к
устойчивому развитию предполагает развитие ноосферной деятельности на благо своего народа, укрепление
ноосферного сознания и мировоззрения в целях противоборства угрозам государству и обществу.

Именно в наше время во всех сферах деятельности нарастает противоречие, которое с философской точ-
ки зрения можно определить как противоречие между старым и новым, то есть между новой моделью развития
(устойчивого развития) и старой — моделью неустойчивого развития, в которой мы по необходимости вынуж-
дены жить и действовать в современной жизни. В модели неустойчивого развития общественное сознание от-
стает от социальной действительности, оно с опозданием выявляет истину, которая уже не может стать основа-
нием для принятия своевременных и конструктивных решений. Обычный механизм кардинальной переориен-
тации сознания, характерный для модели неустойчивого развития, оказывается неприемлемым для решения
глобальных проблем окружающей среды и тем более — перехода к устойчивому развитию. Философия при
этом фокусирует внимание на мировоззренческих, аксиологических, методологических и других вопросах; рас-
сматривает проблему соотношения природы и общества под углом зрения возможностей и перспектив выжива-
ния человечества на нашей планете.

В последние десятилетия угроза для безопасности существования человека все чаще исходит от неблаго-
приятного состояния окружающей среды. Состояние экологической составляющей национальной безопасности
Российской Федерации в настоящее время вызывает глубокую тревогу по ряду причин: под угрозой находится
здоровье десятков миллионов человек; растут масштабы эколого-техногенных катастроф и опасность экологи-
ческого терроризма; происходит загрязнение продуктов питания, воды, появляются новые виды загрязнения (в
том числе на генетическом уровне); усиливаются тревожные тенденции деградации почв, сокращения биораз-
нообразия, расточительного использования природных ресурсов, нарушается в целом круговорот веществ и
энергии. Сложившаяся таким образом экологическая ситуация в России становится препятствием на пути ус-
тойчивого развития страны. «Концепция национальной безопасности», «Экологическая доктрина Российской
Федерации» предполагают наличие сбалансированной экологической безопасности общества на пути ноосфе-
рогенеза. Только ноосферная концепция устойчивого развития поможет вывести мировое сообщество из со-
стояния глобального кризиса цивилизации [3].

В концепции академика Н. Н. Моисеева устойчивое развитие — это «коэволюция человека и природы».
Деловые круги общества, бизнесмены, предприниматели понимают устойчивое развитие как возможность ра-
ботать без политических и экономических потрясений и преумножать блага общества [4].

В качестве приоритетов национальной стратегии устойчивого развития можно выделить следующие:
 достижение экономического достатка;
 создание политической системы гражданского общества;
 установление социальной справедливости;
 рациональное управление ресурсами;
 экологически чистая окружающая среда;
 здоровье населения;
 образование, наука и культура;
 взаимовыгодное международное сотрудничество.
Мы уверены, что общество, которое будет воздвигнуто при эффективной реализации устойчивого разви-

тия мировым сообществом, будет ни чем иным, как сферой разума, поскольку все известные определения этого
типа развития, принципы, средства, пути его воплощения базируются на научно-рациональной основе. Это дей-
ствительно свободный научный поиск, творчество, стимулируемое потребностью выживания цивилизации. Как
указывают А. Д. Урсул и А. Л. Романович, цели перехода к устойчивому развитию определяют основные прин-
ципы:

 сохранения биосферы;
 коэволюции общества и природы;
 равных возможностей в удовлетворении жизненно важных потребностей;
 справедливости;
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 приоритета нравственно-справедливого разума и интеллектуально-духовных потребностей и ценно-
стей над материально-вещественными [4].

Устойчивое развитие характеризуется следующими основными критериями: экономической эффектив-
ностью, экологической безопасностью, социальной справедливостью, интеллектуальным развитием и духовной
зрелостью человечества. С научной точки зрения идея устойчивого развития представляет собой мировоззрен-
ческую концепцию развития системы: природа — общество — человек.

Также мы хотим отметить, что без восстановления и дальнейшего развития духовного потенциала не-
возможно реализовать ноосферный вариант стратегии развития России. Поэтому путь к выживанию человече-
ства в третьем тысячелетии лежит через:

1) изменение стереотипов взаимодействия человека с природой;
2) регулирование народонаселения;
3) сокращение потребления ресурсов;
4) энергосбережение и экономию;
5) формирование разумных материальных потребностей.
Обеспечение безопасности через устойчивое развитие осуществляется поэтапно и зависит от реализации

ряда целей на пути устойчивого развития. Общей целью является становление ноосферы. Движение человече-
ства к устойчивому развитию в конечном итоге приведет к формированию сферы разума, ноосферы, когда ме-
рилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека, живущего в
гармонии с окружающей средой.

Устойчивое развитие можно сформулировать через понятие ноосферы как конечной цели движения, та-
ким образом: устойчивое развитие — это грядущая форма коэволюции природы и общества, обеспечивающая
их взаимобезопасное сосуществование и становление ноосферы. Мы твердо убеждены в том, что формирование
такой социоприродной глобальной системы, как ноосфера, может реализоваться только через устойчивое раз-
витие, по ноосферным ориентирам безопасности, так как это развитие носит эволюционный характер.

В переходе к устойчивому развитию на основе принципов безопасности Россия имеет ряд особенностей.
В первую очередь — это высокий интеллектуальный потенциал и наличие маловостребованных территорий,
составляющих более 60 % всей территории страны, благодаря которым она может сыграть роль лидера в пере-
ходе к новой цивилизационной модели развития. Специфика перехода России к устойчивому развитию состоит
еще и в том, что этот переход совпадает с переходом к рыночным отношениям и демократии [4].

Мы считаем, что государственная стратегия должна стать мировоззренческим ориентиром, важным ас-
пектом для всего ХХI века и даже для всего III тысячелетия. На наш взгляд, именно в этом веке и тысячелетии
должно разрешиться противоречие между старой моделью цивилизационного развития и новой моделью ус-
тойчивого развития, которой необходимо придать ноосферную ориентацию, а также связать переход к устойчи-
вому развитию с обеспечением национальной безопасности.

В основании новой цивилизации лежат принципы разумности. Однако человек не может ограничиваться
возможностями своего индивидуального интеллекта. Человек способен осознавать, что его разум — часть Кол-
лективного разума, что только ему под силу сохранять стабильность биосферы и выбирать тот канал эволюции,
который и обеспечит коэволюцию человека и биосферы. На наш взгляд, эпоха ноосферы будет характеризо-
ваться тем, что человечество научится управлять процессами самоорганизации биосферы [2].

В современную эпоху становление ноосферы теснейшим образом связано с овладением различными
формами движения материи — первоначально механической, затем тепловой, химической, атомно-ядерной. На
очереди овладение биологическими формами — создание живых организмов с помощью методов и средств
биотехнологий и генной инженерии, что затрагивает этические вопросы, но на более высоком, нравственно-
этическом уровне. С этим связано и возникновение новых по качеству круговоротов веществ в биосфере.

В модели ноосферы, формируемой через устойчивое развитие, достойное место должны занять права,
свободы и ответственность человека. В Конституции Российской Федерации перечень принципов устойчивого
развития начинается с того, что каждый человек имеет право на экологическое и санитарно-
эпидемиологическое благополучие, благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии, право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой (Конституция РФ, ст. 41, 42). Вме-
сте с тем каждый человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам (Конституция РФ, ст. 58).

Мы хотим подчеркнуть, что по мере развития человечества, усложнения стоящих перед ним задач, по-
степенно мы приближаемся к той форме сосуществования, которую можно назвать планетарной цивилизацией
или ноосферой. Именно поэтому так важно сейчас, в начале третьего тысячелетия, задуматься об оптимальных
путях решения глобальных проблем человечества, наметить правильный путь устойчивого развития общества,
выбрать наилучшие, наиболее безопасные формы взаимодействия людей на планетарном уровне.

Жизнь в условиях ограничений, накладываемых экологическим императивом, связана со сменой миро-
воззренческих установок общества, осознанием идей экоцентризма, необходимости жесткого регулирования и
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сознательного ограничения потребления. Современная цивилизация приходит к осознанию необходимости
воспитания людей в духе реального гуманизма, так как в современном мире наблюдается очередной кризис
мировоззрения, вызванный экологической ситуацией. Экологический императив всегда играл заметную роль в
истории, и от того, как люди решали проблему своих взаимоотношений с природной средой, зависела судьба
целых культур. На современном этапе человечество уже стало единой глобальной силой на планете. Переход
человечества к ноосферной цивилизации предполагает в первую очередь изменение сознания каждого челове-
ка, человеческих групп и человечества в целом, то есть смену ценностных, морально-этических и других жиз-
ненно важных ориентиров. Только при главенствовании этих изменений для человечества будет возможно
движение вперед. Ноосферное развитие предполагает постепенный поэтапный переход к ноосферной цивили-
зации, обязательными элементами которого является экологизация производства, сохранение биосферы, новый
природосберегающий тип производства и экономического развития, переориентация всего человеческого со-
общества с ценностей общества потребления на ценности общества культурного, интеллектуального, духовного
развития и сохранения среды обитания на основе рационального природопользования. Профессор Тюменского
государственного нефтегазового университета Н. Г. Хайруллина в своих исследованиях доказывает, что корен-
ные народы Тюменского Севера всегда были ориентированы на сохранение среды своего обитания на основе
рационального природопользования. В настоящее время, по данным ее исследований, состояние природно-
сырьевых ресурсов в районах проживания коренных народов Севера оценивается в целом как пригодное для
ведения традиционного хозяйства [6].

Мы убеждены в том, что сегодня нужна не просто передача эстафеты опыта и знаний, но и эстафеты
предвидения. При современных темпах изменения условий жизни, ее сложности и росте угроз самому сущест-
вованию человечества уже нельзя ориентироваться только на традиции и прошлый опыт. Сейчас ситуация ме-
няется качественно, и человечество нуждается в коллективных, интеллектуальных усилиях. Задача Коллектив-
ного Разума — заглядывать за горизонт и, опираясь на принципы экологической этики, на синтез естествозна-
ния и гуманитарных дисциплин, строить свою стратегию развития с учетом интересов будущих поколений.
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Рассматривается важный в теории менеджмента вопрос формирования военно-профессиональных навыков кур-
сантов высших военно-учебных заведений через развитие компетентности. Компетентность военнослужащих как воен-
ных профессионалов образуется системой ключевых, базовых (общих) и специальных компетентностей, складывающихся в
процессе обучения и развивающихся в деятельности.

The authors consider the important in the theory of management problem of formation of professional military skills of stu-
dents of higher military educational institutions through development of competence. The competence of service personnel as mili-
tary professionals is formed by a system of key, base (general) and special competencies, taking a shape in the process of training
and developing in activities.
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Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто работника, а грамот-
но действующего человека для планирования и эффективного выполнения поставленных перед ним задач. По
мнению Хайруллиной Н. Г., целей организации можно достичь только с квалифицированным, заинтересован-
ным персоналом, со знатоками своего дела, последователями непосредственного руководителя [1]. Развитие
современной армии возможно при условии высокой компетентности личного состава в целом и офицеров в ча-
стности.

В условиях введения в деятельность высших военно-учебных заведений государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования возрастает роль организации учебной и методической
работы. Это связано с дефицитом учебного времени, отводимого на военно-профессиональную подготовку вы-
пускников.

Отметим, что военно-педагогический процесс представляет собой организованную, целенаправленную
учебно-воспитательную деятельность командиров в подготовке воинов к умелым действиям в современном
бою. В его рамках осуществляется и общая для всех коллективов задача — формирование всесторонне разви-
той личности.

Важнейшим направлением совершенствования военно-педагогического процесса является повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса за счет усиления напряженного военно-педагогического тру-
да, направленного на высокий конечный результат.

В современных условиях ведущее место в преподавании занимает проблемное преподавание, которое
позволяет развивать творческие способности обучаемых. Особенность проблемного преподавания заключается
в том, что преподаватель создает проблемные ситуации, ставит перед аудиторией вопросы, размышляет, рассу-
ждает вслух, приводит доводы и контрдоводы, побуждает обучаемых включиться в поиск решения возникших
проблем, раскрывает перед ними методологию теоретического анализа. Излагая учебный материал, преподава-
тель в определенных случаях не спешит дать решения проблемы, а стремится подвести к этому самих обучае-
мых, побуждает их к размышлениям, увлекает возможностью самостоятельного поиска.

Известно, что создание проблемных ситуаций, широкое использование технических средств обучения и
наглядных пособий, применение различных эффективных методических приемов пробуждает интерес и акти-
визирует познавательную деятельность обучаемых.

Под военно-профессиональной компетентностью понимается интегративное качество военнослужащих,
представляющее совокупность профессионально значимых качеств, способность и готовность решать профес-
сиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях воинской деятельности, с использованием
знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры. При этом В. Р. Ко-
новалов обращает внимание на культуру офицера, под которой предлагает рассматривать компонент дополни-
тельного профессионального военного образования, выполняющий системную функцию формирования полно-
ценного представления о технической культуре офицера в ее текущем состоянии и развитии [2].

Компетентность военнослужащих как военных профессионалов формируется системой ключевых, базо-
вых (общих) и специальных компетентностей, складывающихся в процессе обучения и развивающихся в дея-
тельности.

По нашему мнению, военно-профессиональная компетентность предусматривает военно-
профессиональную подготовленность и способность отдельного военнослужащего или воинского подразделе-
ния к выполнению боевых задач и обязанностей по несению военной службы.

Здесь тесно переплетаются социальное и индивидуальное. С одной стороны, в военно-профессиональной
компетентности выделяются социально обусловленные требования — система регламентации воинской дея-
тельности, военно-профессиональные принципы и нормы, базирующиеся на требованиях закона и морали. С
другой стороны, это собственные устремления личности военнослужащего, его личностные потребности,
стремления и интересы. От степени осознания личностью и интеграции в военнослужащего внешних и внут-
ренних компонентов во многом зависит уровень сформированности его морально-психологических качеств,
среди которых — нравственная ответственность, самоотверженность, готовность к самостоятельной деятельно-
сти, беспристрастность отношения, творчество и инициатива при реализации должностных функций и др. От-
метим, что аналогичные качества выявлены во время анкетного опроса, проведенного в 2012 г. среди судебных
приставов Тюмени под руководством Н. Г. Хайруллиной [3].

Понятие военно-профессиональной компетентности сложное и многоаспектное, поскольку разносторон-
ней является и сама воинская деятельность. В ней выделяются взаимосвязанные, объединенные социальными
целями и задачами стороны: учебно-боевая (боевая) профессиональная и служебная деятельность, повседнев-
ные отношения, в которых осуществляется развитие конкретного военнослужащего и воинских коллективов и
достигаются результаты воинского труда — боеготовность, морально-психологическое состояние воинов, дис-
циплина и др. Все они отражают процессуальный и результирующий аспекты воинского труда, в котором офи-
цер выступает главным организатором.
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Одним из способов формирования социальной компетентности являются ролевые игры, отмеченные
О. Н. Мачехиной, как наиболее оптимальный метод, позволяющий ученикам осознать практическую пользу
приобретаемых знаний, накопить определенный жизненный опыт и выработать определенные поведенческие
механизмы [4]. Ролевая игра является своеобразным феноменом процесса формирования и развития социаль-
ной компетентности личности, и особенно актуально ее использование в старшем возрасте, так как особенности
психофизиологического развития личности в этот период позволяют гармонично сочетать процессуальную и
результативную стороны деятельности.
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УДК 316
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

ETHNIC RELATIONS IN THE PROVINCIAL CITY

К. К. Койше
K. K. Koyshe

Ключевые слова: межэтнические отношения, межэтническая напряженность, провинциальный город, казахское население
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Анализируются межэтнические отношения, складывающиеся у представителей казахского населения в условиях
полиэтничного провинциального города, на основании результатов анкетного опроса, проведенного автором в городах юга
Тюменской области. Показано, что большинство представителей казахского населения считают, что отношения между
ними и местным населением стабильны и беспроблемны. В заключение формулируется вывод о том, что основой формиро-
вания культуры межэтнических взаимоотношений должно быть социально-экономическое сотрудничество и взаимопо-
мощь людей разных национальностей с учетом их этнической специфики.

The article analyzes the inter-ethnic relations, formed among the representatives of the Kazakh population in the conditions
of polyethnic provincial town based on the results of the questionnaire survey conducted in the towns of the Tyumen region south. It
is shown that the majority of the Kazakh population representatives believe that the relationship between them and the local popula-
tion are stable and trouble-free. At the conclusion it is formulated that the basis for building the inter-ethnic relations culture should
be a socio-economic co-operation and mutual support of people of different nationalities with regard to their ethnic identity.

В условиях полиэтничного провинциального города представители казахских диаспор вступают в ме-
жэтнические и межкультурные взаимодействия с представителями других национальностей, что предполагает
исследование причин межэтнической напряженности, возникающей между ними и людьми других националь-
ностей, проживающими на юге Тюменской области. Рассмотрим оценку представителями казахского населения
отношений, складывающихся между людьми различных национальностей, на основании результатов анкетного
опроса, проведенного автором по методике профессора Н. Г. Хайруллиной [1]. На соответствующий вопрос,
поставленный представителям казахского населения, были получены следующие ответы. Почти три четверти
опрошенных ответили, что отношения между казахским и местным населением стабильны и беспроблемны. В
то же время пятая часть опрошенных (18,4 %) отметили наличие в этих отношениях определенной напряженно-
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сти. Остальные респонденты (1,7 %) придерживаются противоположного мнения: по их мнению, в отношениях
наблюдается сильная напряженность, вплоть до конфликтов (табл. 1). При этом следует отметить, что казахи,
состоящие в однонациональном браке, чаще оценивают отношения как стабильные и беспроблемные, а респон-
денты, заключившие смешанный брак, оценивают их напряженными, чреватыми конфликтами.

Таблица 1

Ответы респондентов об отношениях между казахским и местным населением,
в зависимости от заключенного брака (в % к общему числу ответивших)

Отношения Все
респонденты

Брак
Однонациональный Смешанный

Стабильны и беспроблемны 70,1 75 55
Существует определенная напряженность 18,4 15,8 25
Сильная напряженность,
чреватая конфликтами 1,7 0 5

Затрудняюсь ответить 9,8 9,2 15

Можно предположить, что именно эта часть представителей казахского населения, состоящая в межэт-
нических браках, отвечая на вопрос, как изменились отношения между казахским и местным населением, про-
живающим в провинциальном городе, ответила «значительно ухудшились» и «несколько ухудшились». Приве-
дем ответы участников опроса на данный вопрос («Как изменились отношения между казахским и местным
населением за последние два года?») в зависимости от полученного образования (табл. 2). Респонденты без об-
разования и с начальным образованием чаще высказывают мнение об их улучшении, более образованные рес-
понденты полагают, что отношения не изменились. Аналогичные ответы получены и в ходе исследований, про-
веденных в 2013 г. среди жителей Тюменской области [2].

Таблица 2

Ответы респондентов на вопрос «Как изменились отношения между казахским и местным населением
за последние два года?», в зависимости от образования (в % к общему числу ответивших)

Отношения
Образование

Без
образования Начальное Неполное среднее Среднее Среднее

специальное Высшее

Стали лучше 50 20 0 16,2 18,5 24,2
Стали хуже 12,5 40 25 5,4 1,8 1,6
Не изменились 25 40 75 56,8 55,6 62,9
Затрудняюсь ответить 12,5 0 0 21,6 24,1 11,3

Рассмотрим причины, вызывающие напряженность между казахским и местным населением, прожи-
вающим в провинциальном городе. Для этого участникам анкетного опроса предлагалось из представленного
перечня (14 вариантов ответов) выбрать пять наиболее актуальных причин. Ответы представителей кавказских
диаспор выглядят следующим образом:

 борьба за рабочие места — 41,2 %;
 низкая культура межнационального общения — 30,5 %;
 неспособность властей решать проблемы казахского населения — 27,7 %;
 особенности национальных обычаев — 25,5 %;
 экономическая ситуация, различия в размере заработков — 22,6 %.
Анализ ответов респондентов о причинах, вызывающих напряженность между казахским и местным на-

селением, в зависимости от возраста выявил значительную разницу в оценках. Респонденты в возрасте
до 20 лет к ним относят в большей степени социально-экономические проблемы: борьба за рабочие места; низ-
кая культура межнационального общения; неспособность властей решать проблемы казахского населения;
ухудшение экономической ситуации в стране; экономическая ситуация, различия в размере заработков.

Казахское население возрастной категории от 31 до 40 лет выделяет и социально-экономические, и этно-
культурные причины: низкая культура межнационального общения; борьба за рабочие места; особенности на-
циональных обычаев; неспособность властей решать проблемы казахского населения; миграция населения из
других регионов.
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Респонденты, достигшие 60 лет и старше, среди перечисленных выше причин называют и такую причину,
как «ошибки в национальной политике» [3].

Таким образом, перечисленные причины носят как социально-экономический, так и этнокультурный ха-
рактер. Этот вывод автора подтверждают и ответы участников анкетного опроса на вопрос, чувствовали ли они
по отношению к себе антипатию или неприязнь по национальным мотивам. Положительно на данный вопрос
ответили около половины представителей казахского населения: «часто» — 8,1 % респондентов, «редко» —
22,1 %. Противоположное мнение («никогда не сталкивался») высказали две трети опрошенных — 65,1 %.

В целях исследования важно было выяснить, кто чаще всего испытывал на себе антипатию или неприязнь
по национальным мотивам. Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от пола и возраста показал, что
мужчины испытывают на себе антипатию или неприязнь по национальным мотивам часто, а женщины — редко
(табл. 3). В то же время респонденты возрастных категорий от 31 до 40 лет и старше 61 года испытывают на себе
антипатию или неприязнь по национальным мотивам часто.

Таблица 3

Ответы респондентов на вопрос «Чувствовали ли Вы на себе антипатию или неприязнь
по национальным мотивам?», в зависимости от пола (в % к общему числу ответивших)

Чувствовал Все респонденты
Пол

Мужской Женский
Никогда 65,1 65,3 65,1
Часто 8,1 10,2 2,3
Редко 22,1 18,9 30,2
Затрудняюсь ответить 4,6 5,5 2,3

В заключение следует отметить, что основой формирования культуры межэтнических взаимоотношений
должно быть социально-экономическое сотрудничество и взаимопомощь людей разных национальностей с уче-
том их этнической специфики (история, культура, традиции, обычаи и т. д.), поскольку равнодушие к нацио-
нальному своеобразию человека, нерешенность многих социально-экономических проблем болезненно отража-
ются в национальном сознании, порождают чувство обиды, создают питательную среду для межэтнической на-
пряженности и конфликтов. Следует помнить, что благополучие представителей одной национальности никогда
не может быть достигнуто за счет ущемления прав, привилегий и свобод представителей других национально-
стей. Формирование такого понимания является неотъемлемой частью в деятельности созданной и функциони-
рующей на юге Тюменской области диаспоры казахского народа.
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Приводятся результаты анкетирования среди молодежи для выявления типов этнической идентичности и опреде-
ления уровня межэтнической толерантности в поликультурном регионе.
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The article presents the results of questionnaire survey run among the young people with the purpose to discover the types of
ethnic identity and to determine the level of interethnic tolerance in the multicultural region.

Среди всех субъектов Российской Федерации Тюменская область отличается своим национальным свое-
образием. В ее состав входят три субъекта РФ, и проживают представители более 150 этнических групп общей
численностью свыше 3,2 миллиона человек. Поликультурный состав населения формировался на протяжении
многих веков и в настоящее время значительно меняется в связи с миграцией.

Наряду с национальным своеобразием, особенностью Тюменской области является ее возрастной состав,
третью часть населения составляют молодые люди.

Несмотря на то, что Тюменская область, по мнению большинства российских ученых и политиков, явля-
ется относительно благополучным регионом с точки зрения межэтнических отношений, часть молодежи прояв-
ляет межэтническую интолерантность к представителям других этнических групп.

Одним из факторов проявления межэтнической толерантности молодежи является этническая идентич-
ность, поэтому изучение типов этнической идентичности позволит определить уровень толерантности молоде-
жи в Тюменской области, сделать прогноз о дальнейшем развитии межнациональных отношений в поликуль-
турном регионе и сформулировать основные направления формирования толерантного сознания молодежи.

Для анализа межэтнической толерантности молодежи в поликультурном регионе автором этой работы
было проведено социологическое исследование. Объект исследования — молодежь в поликультурном регионе.
Предметом исследования является межэтническая толерантность молодежи как социокультурный феномен.
Цель исследования — выявить типы этнической идентичности молодежи и разработать основные направления
формирования межэтнической толерантности.

В соответствии с целью решались определенные задачи.
 Выявление уровня этнической толерантности молодежи в поликультурном регионе на основе типов

этнической идентичности.
 Доказательство взаимосвязи этнической идентичности и межэтнической толерантности.
 Рассмотрение факторов, оказывающих влияние на проявление того или иного типа этнической иден-

тичности.
Эмпирическую базу исследования составили результаты авторского социологического исследования —

анкетного опроса молодежи разных национальностей юга Тюменской области.
Основные этапы исследования.
На первом этапе исследования (2008–2009 гг.) диссертантом был проведен анкетный опрос молодежи

юга Тюменской области. В опросе принимали участие 725 человек — жители г. Тюмени, городов и сельских
населенных пунктов юга Тюменской области (Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск) в возрасте от 16 до
34 лет. Городское население составляло 60,4 % (опрошено 438 человек), сельское население составило 39,6 %
(287 человек). При обработке выборки были соотнесены гендерные и возрастные пропорции в соответствии с
данными статистики. Из числа опрошенных 368 — мужчин и 357 человек — женщин.

На втором этапе исследования (2009–2010 гг.) определялся объем выборки для каждой страты (пол, воз-
раст, национальность). Исходя из данного положения количество русских, украинцев и татар представлено в
необходимых пропорциях, а именно, было опрошено 519 русских (71,6 %), 47 украинцев (6,5 %), 53 представи-
теля татарской национальности (7,3 %). Другие этнические группы представляли выборочную совокупность,
которая являлась прямо пропорциональной своей численности в области.

Определение этнической идентичности молодежи осуществлялось на основе социологического опроса,
содержащего шесть шкал, которые соответствовали следующим типам: этнонигилизм, этническая индиффе-
рентность, позитивная этническая идентичность (норма), этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм.

Анализ типов этнической идентичности молодежи в поликультурном регионе проводился в зависимости
от возраста и пола, уровня образования, семейного положения, национальной принадлежности, уровня дохода.
Генеральная совокупность молодежи составила 472,1 тыс., выборочная — 725 человек.

Для изучения этнического самосознания была использована методика, предложенная Г. У. Солдатовой и
С. В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» [1].

Данные, полученные в ходе эмпирического исследования типов этнической идентичности, показали, что
преобладающим типом этнической идентичности на юге Тюменской области является позитивная. Она харак-
терна для большинства молодежи и находит отражение в толерантном отношении к собственной и другим эт-
ническим группам, в готовности к межэтническим контактам.

Большинство респондентов, несмотря на национальные различия, готовы общаться с представителями
любого народа — 77,2 % женщин и 75,6 % мужчин (рис. 1).
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Рис. 1. Отношение респондентов к представителям другого народа,
в зависимости от пола и возраста (в % к общему числу ответивших)

На проявление межэтнической толерантности оказывает влияние семейное положение и пол. Мужчины,
независимо от семейного положения, всегда готовы иметь дело с представителями любого народа, несмотря на
национальные различия.

Именно в силу того, что в настоящее время смешанные браки стали довольно распространенным явлени-
ем, количество женщин, состоящих в браке и готовых к межэтническим контактам, больше (82,2 %), чем тех,
кто не состоит в браке (75,1 %) (рис. 2).

Женат (замужем)

Не женат (не замужем)

Рис. 2. Готовность респондентов иметь дело с представителями любого народа,
в зависимости от пола и семейного положения

Негативное отношение к другим этническим группам проявляется у респондентов с чертами этноэгоиз-
ма, этноизоляционизма и этнического фанатизма.

Исследование позволило выявить, что черты этноэгоизма чаще проявляются у мужчин. Свыше трети
респондентов предпочитают образ жизни только своего народа. Вызывает тревогу тот факт, что 35,0 % мужчин
и 27,2 % женщин нередко чувствуют превосходство своего народа над другим народом (табл. 1). Более 30 %
респондентов, независимо от их уровня образования, склонны к проявлению этнического эгоизма. Они чувст-
вуют превосходство своего народа над другим (см. табл. 1).

Таблица 1

Мнения респондентов о предпочтении образа жизни своего народа, его превосходстве, о взаимодействии с людьми
других национальностей, в зависимости от пола и возраста (в % к общему числу ответивших)

Суждение
Пол

Мужчины Женщины
Предпочитают образ жизни только
своего народа 36,6 % 29,2 %

Нередко чувствуют превосходство
своего народа над другим 35,0 % 27,2 %
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У молодых людей есть черты этноизоляционизма. К более тесному взаимодействию (браку) незначи-
тельная часть респондентов относится отрицательно. 21,4 % мужчин и 16,0 % женщин полагают, что межна-
циональные браки разрушают народ.

Социологический опрос показал, что не все молодые люди готовы к межкультурному взаимодействию.
24,6 % респондентов предлагают «очистить» культуру своего народа от влияния других культур (табл. 2).

Таблица 2

Готовность респондентов к межкультурному взаимодействию в зависимости от пола и возраста
(в % к общему числу ответивших)

Варианты ответа Русские Украинцы Татары Другие национальности Итого
Да 19,0 1,4 1,1 3,0 24,6
Нет 40,0 4,0 5,7 9,0 58,6

Затрудняюсь ответить 12,6 1,1 0,6 2,6 16,8

Молодежь склонна к проявлению национального фанатизма, его черты выражены у трети опрошенных
респондентов.

При анализе согласия/несогласия с утверждением: «Я — такой человек, который никогда серьезно не от-
носился к межнациональным проблемам» выяснилось, что межнациональные проблемы волнуют представите-
лей всех национальностей и не оставляет их равнодушными. Данные в таблице 3 показали, что 50,2 % молодых
людей серьезно относятся к межнациональным проблемам. Поэтому полученный результат подтверждает не-
обходимость проведения молодежной политики, направленной на утверждение принципов гражданского согла-
сия.

Таблица 3

Об отношении молодежи к межнациональным проблема, в зависимости от национальной принадлежности
(в %  к общему числу ответивших)

Варианты ответов
Национальность

Русские Украинцы Татары Другие национальности Итого
Да 23,9 1,9 2,9 5,1 33,8
Нет 36,4 3,4 2,6 7,7 50,2

Затрудняюсь ответить 11,3 1,1 1,8 1,8 16,0

На проявление национального фанатизма влияет семейное положение. Результаты социологического ис-
следования показали, что семейное положение меняет отношение мужчин и женщин к браку с представителями
других национальностей. Например, о необходимости строго сохранять чистоту народа (не вступать в брак с
представителями других национальностей) высказывается молодежь, не состоящая в браке: 47,4 % мужчин и
33,7 % женщин.

Данные исследования позволяют сделать вывод, что черты национального фанатизма проявляют в ос-
новном респонденты, не состоящие в браке.

Проявление национального фанатизма не зависит от национальной принадлежности, поскольку он вы-
ражен у представителей всех этнических групп.

Проведенное социологическое исследование позволило сделать соответствующие выводы.
 Преобладающим типом этнической идентичности молодежи юга Тюменской области является пози-

тивная этническая идентичность.
 Молодежь с позитивной этнической идентичностью относится толерантно к другим этническим

группам.
 Проявления особенностей того или иного типа идентичности зависят от многих факторов: от пола и

возраста, семейного положения, конкретной ситуации.
 На тип этнической идентичности не влияет уровень образования, доход и национальность.
 У молодежи не превалируют такие типы этнической идентичности, как «этническая индифферент-

ность» и «этнонигилизм», однако их проявление может быть обусловлено ситуацией.
 У молодого поколения есть черты негативных типов этнической идентичности: этноэгоизма, этнои-

золяционизма и национального фанатизма.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2014

71

Проведенные социологические исследования региональных социологов [2] и автора показали наличие
проблемы в сфере межэтнических отношений в Тюменской области и подтвердило необходимость разработки и
реализации программ, направленных на формирование толерантного сознания и профилактику экстремизма
среди молодежи поликультурного региона.
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК ФЕНОМЕН СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

DOMESTIC VIOLENCE AS A PHENOMENON OF FAMILY TROUBLES

Л. Б. Осипова, Е. А. Сербина
L. B. Osipova, E. A. Serbina
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В последние годы важность изучения проблемы семейного насилия очевидна. Дети - самая незащищенная, уязвимая
социальная группа. В статье рассматриваются различные виды насилия и формы его проявления. Авторы на конкретных
примерах доказывают, что различного рода девиации в семье неизменно оказывают негативное влияние на формирование
личности ребенка.

In recent years, the importance of studying the problem of domestic violence has become evident. Children form the most un-
protected, vulnerable social group. The article discusses the various types of violence and its manifestations. The author provides
specific examples which prove that various types of deviance in the family have a negative influence on the formation of a child's
personality.

Домашнее насилие является одной из самых сложных, противоречивых и латентных проблем в совре-
менном российском обществе. Дети — самая незащищенная, уязвимая социальная группа. По вине взрослых
они оказываются в зонах стихийных и природных катастроф, военных действий, становятся жертвами физиче-
ского, сексуального, эмоционального насилия. По данным ООН, от произвола родителей ежегодно страдают
около 2 млн детей в возрасте до 14 лет. Каждый десятый ребенок умирает, а 2 тыс. детей кончают жизнь само-
убийством [1].

Для выработки эффективных мер социальной политики по снижению уровня домашнего насилия необ-
ходимо опираться на данные научных исследований о его масштабах и природе. К сожалению, из-за несовер-
шенных методов сбора статистической информации и отсутствия специальных систематических исследований
в этой области нет достоверной и полной информации о масштабах, факторах и проявлении домашнего насилия
в России.

При всей серьезности проблемы отношение к ней в нашей стране снисходительно-терпимое. Факты насилия
в семье не принято придавать огласке: считается, что это внутрисемейное дело. Под статьи Уголовного кодекса
подпадают действия с очевидным и ощутимым ущербом для здоровья — убийства, телесные повреждения, ис-
тязания.

В Госдуму многократно вносились проекты закона о профилактике насилия в семье, но до сих пор этот
закон не принят. Несовершенство законодательства приводит к тому, что в каждой четвертой российской семье
совершается насилие и, когда женщина обращается в различные структуры, не всегда можно принять меры по
отношению к насильнику. Действующее законодательство Российской Федерации, к сожалению, не справляет-
ся с этими задачами. В нем отсутствует не только понятие «насилие в семье», но и четкие стандарты и меха-
низмы противодействия семейному насилию. Полиция и судебная практика часто рассматривают насилие меж-
ду близкими людьми как незначительное и неопасное явление. Деятельность мировых судей в случаях насилия
в семье в основном направлена на примирение сторон [2].

Гражданское общество, представители правоохранительной и судебной систем соглашаются, что в Рос-
сийской Федерации не существует механизма экстренной защиты уязвимых членов семьи. Насилие над жен-
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щинами и детьми, другими уязвимыми членами семьи вносит свой вклад в высокий уровень преступности и
смертности в России. Последствия насилия в семье имеют разнообразные формы: от гинекологических заболе-
ваний до проблем с психическим здоровьем, от относительно легких физических травм до летальных исходов
(убийств и доведения до самоубийства). Хроническое насилие иногда превращает жизнь членов семьи в пытку.

Семейное насилие — это системное причинение вреда члену семьи физического, духовного и экономи-
ческого оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха [3]. В Конвенции о правах ре-
бенка под насилием в отношении детей понимается «нарушение прав и основных свобод человека» [4].

Насилие в семье подрывает доверие между близкими людьми как основу человеческих отношений,
ухудшает качество жизни большого количества российских женщин и детей. Цена домашнего насилия для об-
щества — это не только высокая смертность, но и потерянные социальные возможности, экономический потен-
циал, снижение репродуктивных установок у женщин.

Официальные данные о детях, переживших насилие в семье, нигде не приводятся. Скорее всего, такой
статистики или вообще не существует, или она закрыта для общественности. Даже в ежегодные государственные
доклады «О положении детей в Российской Федерации» подобные сведения не включаются. Отсутствие инфор-
мации объяснимо: право детей на защиту в российском правосудии не обеспечено. Между тем в каждой четвертой
российской семье имеют место факты насилия. Участились случаи умерщвления грудных детей. Количество
таких преступлений возросло в 1,5 раза. Результаты опроса, проведенного НИИ семьи по заказу Комиссии по
делам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ показали, что насилие в семье имеет различные фор-
мы — от эмоционального и морального шантажа до применения физической силы.

В ходе проведенного соцопроса родителям было предложено самим проанализировать, что вынуждает
взрослых использовать жесткие меры воспитательного воздействия на детей. Отвечая на вопрос «За что бьют
детей в знакомых Вам семьях?», респонденты назвали следующие причины: за провинности — 26 %; срывая
раздражение — 29 %; когда в доме беда — 20 %; проявляют упрямство — 4,0 %, игнорируют замечание взрос-
лых — 2,0 %, когда не могут справиться с детьми другим способом — 19 %; потому что их не любят — 5 %; это
делают психически неуравновешенные — 14 %; это делают алкоголики — 29 %. Родители не знают иных спо-
собов справиться с нежелательным поведением ребенка, кроме как унизить его. Однако треть родителей склон-
ны видеть причину не в ребенке, а в педагогической беспомощности взрослых.

Физическое насилие выражается в форме ударов по лицу, тряски, толчков, удушений, избиений ремнем, ве-
ревками, причинения увечий тяжелыми предметами и даже ножом. Каждый год более 50 тыс. российских детей
убегают из дома, спасаясь от побоев. От общего количества убитых на почве семейно-бытовых отношений 38 %
составляют неспособные защититься дети, инвалиды, женщины.

На вопрос о том, каким видам наказания подвергались сами родители в детстве, были получены сле-
дующие ответы: ставили в угол (38 %), лишали различных удовольствий (24 %), подвергали телесным наказа-
ниям (29 %), запугивали (6,0 %), наказывали лишением общения с друзьями (3,0 %). Несмотря на это родители
с теплотой вспоминают своих родителей и считают их поведение, даже с применением жестоких методов нака-
зания, вполне оправданным, так как их действия осуществлялись во благо ребенка.

Сексуальное насилие над детьми американские исследователи определяют как любой сексуальный опыт ме-
жду ребенком до 16 лет и человеком, который старше его. Данный вид насилия характеризуется вовлечением
зависимых, психически и физиологически незрелых детей и подростков. Подобные действия могут сопровож-
даться физическим насилием, а могут осуществляться и без применения силы, с согласия ребенка.

По утверждению известного российского сексолога И. С. Кона криминальная статистика не заслуживает
доверия. В большинстве исследований установлено, что девочки и женщины в 3 раза чаще подвергаются сексу-
альному насилию, чем мальчики и мужчины.

Проводившиеся за рубежом исследования дают чрезвычайно широкий разброс данных о распростране-
нии данной формы насилия. В Европе жертвами сексуальных посягательств со стороны ближайших родствен-
ников считают себя от 6 до 62 % женщин и от 3–31 % мужчин. В США ежегодно сообщается властям от 150–
200 тыс. случаях сексуальных злоупотреблений в семье. При этом контактному насилию в возрасте до 14 лет
подвергаются 20–39 % девочек и 10 % мальчиков. В 45 % случаев насильником становится родственник, в
30 % — знакомый семьи. Это только те факты, о которых жертвы или их близкие решились рассказать, реаль-
ные цифры могут быть выше [5].

В России ситуация несколько запутанная. По утверждению И. С Кона, официальные факты насилия за-
регистрированы у 5–7 % семей, но анонимные опросы выявляют более высокие показатели — 15–17 %. Подоб-
ным посягательствам ежегодно подвергаются более 60 тыс. детей. Последствиями сексуального насилия явля-
ются ночные кошмары и страхи, стремление полностью закрыть свое тело, депрессия, низкая самооценка, плак-
сивость, задержка умственного и физического развития и пр.

Следует отметить, что часто дети подвергаются психологическому и эмоциональному насилию. С этой це-
лью респондентам был задан вопрос «Как часто родители или другие взрослые критиковали, оскорбляли Вас?».
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Ответы оказались ошеломляющими: «всегда» — 36 %, «часто» — 24 %, «редко» — 17%, «никогда» — 13 %,
затруднились ответить — 10 %.

Отвечая на вопрос «Какие Вы испытывали чувства при жестоком обращении?», подростки отметили
следующие чувства: страх — 33,1 %, злобу — 18,5 %, ненависть — 13,4 %, незащищенность —
5,9 %, вину — 4,7 %, подавленность — 2,5 %, стыд — 11,2 %. При этом каждый третий подросток считает, что
взрослые наказали его, руководствуясь своим эмоциональным состоянием, нежели справедливостью. Результа-
ты отмечают подверженность ребенка постоянному или частому психологическому воздействию, что подверга-
ет ребенка риску дальнейшей ущербной социализации, проявляющейся в неумении строить здоровые отноше-
ния с другими людьми, проблемой самооценки, здоровья, благополучного самоощущения и саморефлексии.

Английский исследователь П. Дейл полагает, что в основе любой формы насилия лежит насилие эмо-
циональное, которое он называет «особенно коварным», причиняющим значительный ущерб развитию лично-
сти» [6].

Российский психолог Е. Т. Соколова утверждает, что эмоциональное и психологическое насилие над ре-
бенком в семье не в меньшей степени, чем физическое или сексуальное, создает ситуацию, «непригодную для
жизни ребенка». Такие феномены, как неадекватные родительские установки, желание «переломить», «усовер-
шенствовать» ребенка, эмоциональная депривация и симбиоз, психологическое манипулирование, унижения и
угрозы заставляют его жертвовать своими насущными потребностями, чувствами, мировоззрением в угоду
ожиданиям, страхам или воспитательным принципам родителей [7].

Иногда ситуация становится хронической и ребенок терпит такие формы насилия, как инцест, избиения,
тогда формируется особая личностная структура, характеризующаяся полизависимым когнитивным стилем,
привязанностью самооценок к оценкам других людей; приостанавливается психическое развитие.

В последнее время в нашей стране намечается поворот от замалчивания к наблюдению и изучению фак-
тов насилия в семье. Российскими учеными (С. В. Ильиной, А. Д. Кошелевой, Е. Т. Соколовой) выявлены «сен-
зитивные к насилию» периоды развития ребенка, когда гормональные, эмоционально-личностные и психосоци-
альные изменения делают его легко травмируемым. Такими считаются дошкольный и подростковый периоды.
Взрослым в это время необходимо проявлять максимум понимания и отзывчивости. Однако именно незрелость
родительских чувств, неумение или нежелание контролировать собственные эмоции и невротические состояния
не позволяют выработать терпимость и чуткость к тем изменениям, которые происходят с детьми [7]. В этом слу-
чае у ребенка проявляются агрессия, грубость, резкость, неподчинение, провоцирующее физические наказания.

В то же время, случаи плохого ухода и пренебрежения со стороны родителей, напротив, чаще фиксиро-
вались в младшей возрастной группе — от рождения до 2-х лет (23 %). Примечателен и тот факт, что чаще дети
признают виновными обоих родителей (94,2 %), насильственные методы воспитания чаще допускают женщины
(60,8 %), а не мужчины (39,2 %). Родные матери виновны в 66 % случаев физического насилия и в 75 % фактов
плохого ухода и пренебрежения детьми, родные отцы — в 45 и 41 % соответственно. Сегодня семейное воспи-
тание и уход за ребенком — в большей степени материнская, а не отцовская сфера.

Причины, провоцирующие насилие над детьми в семье, пытаются объяснить многие существующие в
настоящее время теории. В основном все они отражают профессиональные убеждения отдельных исследовате-
лей. Социологическая модель ссылается на влияние социокультурных факторов, жилищные и материальные ус-
ловия, порождающие хронический психологический стресс и посттравматические расстройства. С психиатри-
ческой, медицинской точки зрения жестокое обращение и пренебрежение ребенком — следствие патологиче-
ских изменений в психике родителей, деградации, алкоголизации. Социально-психологический подход объяс-
няет проявления насилия личным жизненным опытом родителей, их «травмированным» детством. Психологи-
ческая теория основывается на представлении, согласно которому ребенок сам «участвует» в создании предпо-
сылок для жестокого обращения, что автоматически выливается в концепцию плохого обращения как конечного
результата деструктивных детско-родительских отношений. Интегрируя все эти подходы в комплексную мо-
дель, насилие можно трактовать как многомерный фактор, порождаемый взаимодействием сразу нескольких
элементов: личностными особенностями родителей и ребенка, внутрисемейными процессами, стрессами, вызы-
ваемыми социально-экономическими условиями, обстоятельствами общественного характера.

Для характеристики состояний жертв насилия американский ученый Г. Салливан использовал термин
диссоциация (раздвоение), то есть процесс, посредством которого согласованный набор действий, мыслей, от-
ношений или эмоций, направленных на выживание, отделяется от остальной части личности и функционирует
как бы отдельно, независимо. Выделение фактов насилия в семье и определение его причин — лишь первый
шаг, направленный на его преодоление. Важны комплексный подход к изучению этого явления, системный
анализ особенностей детского развития в ситуации интенсивного усложнения отношений с родителями, ориен-
тация на диагностику, включающую выявление психологических новообразований в сфере сознания личности, и
как заключительный этап — оказание разносторонней квалифицированной помощи.

Решение проблемы домашнего насилия над детьми в России на общегосударственном уровне сводится к
таким радикальным мерам, как лишение родителей юридических прав на ребенка и последующее его помеще-



№ 1, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

74

ние в приют или в закрытое государственное воспитательное учреждение (интернат, детский дом). Такая стра-
тегия вызывает множество протестов и дискуссий: в этом случае государство признает свою неспособность
помочь семье в урегулировании конфликтных ситуаций. Ребенок же лишается привычной домашней обстанов-
ки. Таким образом, право на невмешательство в частную жизнь противостоит праву ребенка на защиту его ин-
тересов.

Сторонники ужесточения наказаний считают, что факты злоупотреблений в семье должны быть прирав-
нены законом к группе насильственных преступлений. Только так можно разрушить бытующий в обществе сте-
реотип, оправдывающий официальное бездействие, и закрепить осознание наказуемости подобных преступле-
ний. Конечно, наказания должны быть, но только в особых случаях, когда приводится в действие вся социальная
система, призванная путем совместных усилий извне защитить и поддержать ребенка. Необходимы меры, способ-
ствующие повышению ответственности всех членов общества, осознанию неприемлемости всякого рода наси-
лия, стремлению пересмотреть и исправить свое поведение, а не освободиться от необходимости заботиться о
собственных детях. Сугубо карательный подход не принимает во внимание тот факт, что семейное насилие —
процесс динамичный и развивающийся. Если ничего не предпринимать в самой семье, то с течением времени про-
явления насилия станут чаще. Богатый в этом отношении зарубежный опыт показывает, что наиболее эффек-
тивна временная изоляция пострадавшего ребенка. Жертва получает некоторую передышку для обретения чув-
ства безопасности и уверенности в себе. Только в том случае, когда поведение родителей после применения к
ним санкций остается без изменений, необходимы более кардинальные меры.

В настоящее время в стране нет ни специального ведомства, ни особой профессии, на которые можно было
бы возложить обязанность и ответственность по решению проблем жестокого обращения и насилия над детьми.

Обратимся к опыту США. Объектом серьезного изучения жестокое обращение с детьми стало после то-
го, как американский врач С. Кемп и его сотрудники в 1962 г., «обнаружив случаи насилия над детьми, описали
«синдром избиваемого ребенка». С этого времени в этой стране насилие в семье было признано социальной
проблемой национального масштаба. Сегодня в США находятся крупнейшие центры по разработке теоретиче-
ской базы, методологии и инструментария для изучения домашнего насилия. Они демонстрируют уникальные
взаимоотношения между научными и политическими кругами в формировании социальной политики, направ-
ленной на снижение насилия в американских семьях. Во многих штатах США принято законодательство, обязы-
вающее граждан сообщать властям о каждом случае подозрения в плохом обращении с детьми. В отличие от
российского законодательства, в США еще в 1974 г. был принят закон о предотвращении плохого обращения с
детьми и ликвидации его последствий. В настоящее время открыт Национальный центр по проблемам жестоко-
го обращения с детьми и детской запущенности.

Социальная работа с несовершеннолетними жертвами насилия за рубежом опирается на практику опо-
вещения. Любой человек по собственной инициативе может поставить в известность социальную службу или
полицию о случае или подозрении на факт насилия над ребенком в семье. Такие сообщения считаются не
столько благородным намерением, сколько элементарной необходимостью. Что касается врачей, педагогов,
тренеров, воспитателей, то для них это — прямая обязанность. Сообщение можно передать по телефону, послать
по почте, оформить непосредственно в соответствующем учреждении в течение 24 часов после происшествия.
Законом предусмотрены неприкосновенность информирующих лиц, сохранение анонимности и конфиденци-
альности, а также наказания для тех, кто эти правила нарушает.

Социальный работник в домашних условиях обсуждает с родителями полученную информацию, общается с
ребенком, тщательно наблюдает за их поведением, оценивая реальные условия жизни семьи, контактирует со спе-
циалистами, учителями, соседями, друзьями и родственниками ребенка. Расследование предусматривает безотла-
гательное врачебное и психологическое освидетельствование ребенка в условиях социального или медицинско-
го учреждения, госпитализацию в качестве кратковременной защитной меры. Согласия или разрешения роди-
телей не требуется. Социальный работник вправе обратиться в суд, если его расследованию оказывают сопро-
тивление. Даже в случае неподтверждения обвинений социальный работник периодически навещает ребенка. В
США, ФРГ, Голландии, Великобритании специалистов по социальной работе побаиваются из-за их чрезвычайно
широких полномочий [6].

В семейном кодексе РФ также закреплена обязанность должностных лиц и иных граждан, которым ста-
нет известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, принимать меры для защиты его прав и законных интересов.
Но сообщать об этом надлежит не в органы социальной защиты по месту фактического местонахождения ре-
бенка, а в органы опеки и попечительства. Именно последние принимают необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребенка. Органы опеки начинают работать только со случаями, принимающими крайние,
необратимые формы, и никак не влияют на возможности их предупреждения и устранения.

Известно, что Россия ратифицировала ряд международных соглашений, предусматривающих борьбу с се-
мейным насилием в различных его формах и проявлениях. К их числу относятся «Конвенция о правах ребенка»,
«Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», декларация ООН «Об искорене-
нии насилия в отношении женщин» и другие международно-правовые акты. Обеспечить достижение защитных
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и профилактических целей во многом призвана уже существующая законодательная база социальной работы, а
именно, принятые на федеральном уровне законы «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ряд постановлений Правительства РФ.

Таким образом, во всем цивилизованном мире функцию защиты детей от семейного насилия выполняют
не правоохранительные органы в союзе с органами опеки, попечительства, местного самоуправления, а специа-
листы по социальной работе. Только у них есть опыт постоянной и повседневной работы с семьями, попадаю-
щими в трудное и даже опасное положение. Именно благодаря развитию практики социальной работы в нашей
стране уже наметился переход от одних только карательных мер к социальному поддерживающему и терапев-
тическому воздействию.
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УДК 378.1
ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ: ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ

CHRISTIANITY AND ISLAM: THE PROBLEM OF THE CULTURAL IDENTITY OF RUSSIA

С. П. Суровягин
S. P. Surovyagin

Ключевые слова: исторический ислам, русское православие, евразийство, неоевразийство, восточный вопрос,
Запад и ислам, Россия и ислам

Key words: historical Islam, Russian Orthodoxy, eurasianism, neoeurasianism, the Eastern issue, the West and Islam, Russia and Islam

Исследуется идентичность культур исторического традиционного ислама и православной России. Анализируется
концепция евразийства и неоевразийства по проблеме взаимодействия культуры ислама и православной культуры. Отме-
чается историческая специфика в отношениях Запада и России к исламу.

The identity of cultures of the historical traditional Islam and orthodoxy Russia is investigated. The conception of eurasian-
ism and neoeurasianism is analyzed in terms of the problem of the interaction between Islam and orthodoxy culture. A historical
specific feature of the attitude of the West and Russia towards Islam is noted.

Обращение к исламской теме со стороны русской философии определяется ясно видимой связью миро-
вой жизнедеятельности ислама с судьбами России. Балканские славяне, пока их естественный защитник Россия
«лежала в пеленках детства», охранялись от напора латинства тяжелой рукой турецкого магометанства. С воз-
никновением самобытной русской силы турецкое владычество потеряло всякий смысл, турецкая власть обрати-
лась в исторический опыт. В наше время мы вновь видим славянство и саму Россию теснимыми все той же за-
падной военной, экономической, политической силой, и, удивительное дело, одновременно с этим начинается
бурная деятельность магометанского мира. Совершенно очевидно, что Запад, отуманенный возникшей борьбой
с магометанством, желает видеть в России союзницу в этой борьбе. И это ограничивает его стремление осла-
бить Россию до экономического, политического и духовного небытия. Быть пушечным снарядом для чужого
орудия Россия, в своих самобытных слоях, тоже не захочет. Таким образом, футурологическая картина мира
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замирает в нерешенности ключевых идей. Экуменическая утопия о либерализации межрелигиозных отноше-
ний, веротерпимости, так сказать, «равенство, братство, свобода религий» выглядит жалко ввиду величествен-
ного силуэта ислама, грозная сила которого заключается не только в признании коранической истины, единст-
венно чистой, но и в активной международной политике в честь нее, при этом политическая активность эта по-
нимается как долг перед Богом (Аллахом). Военное уничтожение идеологии ислама при всей его привлекатель-
ности для Запада, само по себе ничего не дает России кроме катализа противоречия «Россия — Запад» в неже-
лательном для России направлении, да и дух ислама военным оружием не убьешь. В то же время история Рос-
сии знаменита не только военными успехами, но и мирной «колонизацией духа», потому что исторически пра-
вославие имеет в себе притягательную силу правды.

В зарубежных и отечественных исследованиях по исламу прослеживается мысль, что Коран учит маго-
метан быть истребительными только по отношению к язычникам, не имеющим Писания, но не в отношении
иудеев и христиан, «людей Писания», имеющих Библию, исповедующих единобожие, если они не проявляют
вражды к исламу. Не учитывается тот факт новейшей истории, что в мире светских государств живет масса
атеистов, а протестантизм европейских стран и США по общему признанию как религиозных, так и политиче-
ских деятелей (например, бывшего госсекретаря США Даллеса, президента Вильсона) потерял духовность, вы-
родился, в сущности, в безбожие, в некий религиозный формализм, интеллектуализм. Поэтому отношение к
ним ислама такое же бескомпромиссное, как к безбожным, не имеющим единого Бога, язычникам, которые не
угодны, не нужны Богу (Аллаху). Жестокость нравов языческих русских племен смягчило, как известно, право-
славное христианство. Духовно умиротворяющая функция православного христианства исторически оправдана
для мусульманских народов так же, как и для немусульманских. Сходство исторической, православной России
с миром мусульманским — в общинности, центральной власти и глубинной религиозности — обусловило воз-
можность такого феномена в мировой политической культуре, как Российская Империя, в которой мирно ужи-
вались христианские и магометанские племена, без помощи «железных легионов», хотя и в условиях военно-
экономически крепкого государства. Реконструкция названных принципов в их неразрывном единстве отвечает
духовным запросам народов, населяющих не только мусульманские страны, но, как отмечает Н. Г. Хайруллина,
и большинство российских регионов, включая Тюменскую область [4].

Жесткая, и даже жестокая, теократия радикального ислама, лишенная военно-экономической силы, в ус-
ловиях мирового превосходства России может мирно вытесниться неизмеримо более гуманным социально-
культурным синкретизмом ислама с православием русского типа, который, как теперь показала история, и был
демократическим, народным по духу [1]. Данная гипотеза обоснована не просто «всечеловечностью» духовного
строя русского православного человека, о чем достаточно известно, но и выявленным сходством магометанско-
го и православного русского мира в укладе семьи, в отношении личности к государству, в социально-
нравственном отношении полов, поколений, в уважении социальной иерархии, в склонности к социальной ус-
тойчивости и правоверному мистицизму [3]. В настоящее время в достаточной мере еще не осознано относи-
тельное социально-культурное и религиозно-духовное тождество православно-русского и именно мусульман-
ского народа, а не просто Востока. Больше говорится о социальном национализме, религиозном фанатизме Ис-
лама. Но стихийное народное сознание все-таки останется со всеми его чертами, относительно тождественными
православно-русскому духовному строю. Иначе почему рядом с европейцем мусульманин должен обнищать,
как оно и есть, а рядом с русским может легко обживаться, пахать, сеять, промышлять, торговать?

Смутное значение туранского элемента в работах евразийцев следует систематически прояснить во всем
объеме их учения со всеми следствиями для проблемы «Россия-ислам». Встречающееся выражение «право-
славно-мусульманский и православно-буддийский» в характеристике образа Евразии-России вовсе не свиде-
тельствует о включении канонического, традиционного ислама в туранский элемент [2]. Азия представлена у
евразийцев тремя центрами: «китайским и буддистски конфуцианским, индийским и буддистски-
брахманистским, иранским или исламо-мазденстским» (П. Савицкий). Но иранский маздеизм — это тоже язы-
чество, религия магов, переплетавшаяся с зороастризмом, что противоречит официальному исламу, буквально
понимающему Коран и преследующему язычество. Евразийцы с неприязнью пишут об омусульманившихся
наследниках монгольских держав, сокрушаются о почете и влиянии женщины, которые были у монголов в язы-
честве, и которых не стало после принятия западными частями Монгольской империи мусульманства. История
оценила отношение России и Востока иначе, чем евразийцы. Вместо одряхлевшего ислама Турции воспрянул
массовый, солидарный, международный ислам, который гонит вон безбожие во всех его разновидностях: сти-
хийное язычество, свободолюбивых творцов эзотерического мистицизма, «научный атеизм», гедонизм. Правда,
евразийцы не звали Россию в язычество в том смысле, чтобы стать туранцами. Они «окунали» православие
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(восточно-европейский элемент) в туранский элемент. Причем не как твердые частицы в жидкость, а как рас-
творимый кристалл в растворитель, ибо степная психическая подкладка, якобы живущая уже и в крови велико-
россов, одноприродна православной психике. Если преодолеть евразийский формализм слов «соборность»,
«православная Церковь», проникнуть за их тонкую скорлупу, то не окажется ничего другого, кроме православ-
ного буддизма да православного суфизма, то есть исламского суфизма на христианской почве [5]. Велико было
бы изумление классиков евразийцев (П. Н. Савицкий, Л. П. Карсавин и др.) сейчас увидеть, что христианский
буддизм пришел в Россию не от лениво созерцательного восточного человека в узорчатых шальварах, а из
Америки и Европы. Если не поставить в исследовании в полный рост неоевразийство как врага православной
Церкви, а это оно скрывает за отрицанием лишь греческого (византийского) православия и за утверждением
новой творческой русской православной Церкви, то останутся только известные куцые критические фразы, что
евразийцы уходят от самобытной великой России на кочевой Восток в смысле ухода от своей расы, от своей
славянской крови, или, что евразийство — это подарок Европе, в смысле поддержки советского большевизма,
выходца из Европы. Останется, следовательно, заретушированным объективное отношение России и офици-
ального ислама. Экуменическое православие евразийцев, которое «проявляет симпатию к язычеству» (П. Са-
вицкий), отбрасывает Россию от ислама к торжественно нелюбимому ими Западу. Евразийцы теоретически по-
ворачивали Россию к языческому Востоку, а современный Запад практически ищет духовные истоки на Восто-
ке, опередив неповоротливую Евразию-Россию. Только он эту духовную эпидемию называет честно, например,
«христианский дзен», а евразийцы величают новой, творческой соборной православной Церковью. Самая об-
щая линия, как видим, та же, что и у Бердяева — явный родовой признак. Поэтому заслуживает специального
рассмотрения видовое раздвоение в русской философии эзотерической мистики на западное и восточное на-
правления, в равной мере неприемлемые как традиционной, канонической православной Церковью, так и офи-
циальным каноническим исламом.

В актуальном отношении к исламу стоит и ветвление на «еврейское западничество» и «еврейское вос-
точничество» — терминология евразийская. Евразийцы пишут: «Европа не есть единственный путь для рус-
ского еврейства». Указание евразийцев на примесь в русской крови древних хазар (иудеев) может служить по-
яснением этой мысли, простой и ясной в отличие от экзерсисов в понятии соборной православной церкви. И
вот оказывается, что евразийская синкретическая православно-языческая идеология и религиозные искания
современной Европы — одно и то же, пути слились. Парадоксальность, существующая в оценках ислама, мо-
жет быть устранена путем тщательного историко-философского исследования творчества русских мыслителей
именно потому, что России выпала доля решать вековой вопрос в отношениях с турецким исламом, вошедший
в историю с названием «Восточный вопрос», что России приходилось уживаться со Средней Азией. И, наконец,
внутри Российской империи веками мирно уживались с русскими мусульманские племена, несмотря на их пре-
словутый «племенной эгоизм». Так кто же, как не русские мыслители — «живая мысль нации», — сумел выра-
зить во всей полнокровности и интеллектуальной чистоте непростые отношения русской и исламской культур,
их истинную природу и прозреть будущее решение вопроса «Россия и ислам»? Можно ожидать, что объектив-
ное исследование разнообразных концепций, принципиальных идей или просто отдельных суждений по этому
вопросу множества русских философов, в том числе принадлежащих по роду к исламскому миру (например,
Гаспралы), выявит идеологическую концепцию, более глубокую, сложную и цельную, чем звонко-пустое воин-
ственное призывание покончить с религиозным экстремизмом, национализмом и беззубые призывы к взаимной
веротерпимости.
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УДК 316.812
ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА ИНСТИТУТА СЕМЬИ В РОССИИ

OVERCOMING THE FAMILY INSTITUTION CRISIS IN RUSSIA
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Key words: family, family crisis, strengthening of family institution, the government support to a family

Семья является базовым институтом воспроизводства населения, основой первичной социализации, оказывающей
огромное влияние на становление личности. Устойчивая и целенаправленная деградация этого социального института
несет реальную угрозу национальной безопасности страны и будущности общества в целом. В статье на основе резуль-
татов опроса населения и экспертов анализируются возможности преодоления кризиса института семьи, а также роль
государства в этом процессе.

A family being a base institution for reproduction of population and a basis of the primary socialization produces a strong
influence upon making up of personality. The permanent and purposeful degradation of this social institution threatens the national
security and the future of the society as a whole. The paper analyzes the possibilities of family crisis coping and the role of govern-
ment in the process based on public inquiry and experts’ polling.

Семья представляет собой особый социокультурный институт, оказывающий непосредственное влияние
на общественное воспроизводство и устойчивость существования общества в целом. Современное российское
общество переживает динамичные преобразования социальных отношений, в ходе которых изменяются образ-
цы тендерных взаимодействий, брачно-семейных отношений, роли и статусы мужчин и женщин в обществе и в
семье, системы ценностей. Следствием преобразований стало ослабление института семьи, характеризующееся
увеличением количества разводов, внебрачных рождений, развитием альтернативных форм семьи, уменьшени-
ем количества деторождений в семьях, эмансипацией женщин и детей.

Подавляющее большинство специалистов, исследующих проблемы семьи, сходятся во мнении, что на
современном этапе исторического развития институт семьи переживает затяжной кризис.

Кризис семьи проявляется, по мнению авторов, в представленных ниже тенденциях.
Во-первых, начиная с конца 90-х годов XX столетия, под воздействием новой социально-экономической

и политической ситуации и трансформации ценностных ориентаций основных агентов социализации в семье —
родителей и старшего поколения — произошла переоценка жизненных ценностей молодого поколения. Семья
перестала справляться с процессом формирования личности российского гражданина, который «вышел» из-под
ее контроля. Наблюдается существенная деформация внутрисемейных взаимоотношений, отчуждение детей и
родителей, равнодушие и неуважение друг к другу. Табачная, наркотическая, алкогольная, экранная, компью-
терная и другие зависимости свидетельствуют о деградации духовной и эмоциональной сферы личности ребен-
ка.

Во-вторых, произошел уход (освобождение) от институциализированной формы создания семьи через
социально санкционированный брак. Все больше семей образуется самопроизвольно, без регистрации государ-
ством, и так же спонтанно распадается. Отношение супругов к гражданскому браку тоже неоднозначно, что
подтвердили результаты переписи 2010 года, согласно которым в России замужних женщин гораздо больше
женатых мужчин.

Преодоление кризиса семьи возможно при условии создания благоприятных условий для ее функциони-
рования.

С целью выявления факторов, обусловливающих укрепление института семьи в России, в 2010 году ав-
торами был проведен анкетный опрос населения г. Тюмени (384 человека), а также экспертный опрос
специалистов в области социальной поддержки семьи и семейного воспитания. В качестве экспертов
выступили представители законодательной и исполнительной власти, работники организаций социальной сфе-
ры, общественных фондов, детских клубов, секций, кружков (всего 94 эксперта).

Ответы экспертов относительно возможностей укрепления института семьи в современных социально-
экономических условиях в России показали их оптимистическую настроенность — более половины респонден-
тов ответили положительно (54,2 %).

К факторам укрепления института семьи население г. Тюмени отнесло преимущественно внутренние
факторы, а именно взаимопонимание, теплые взаимоотношения (62,2 %), любовь (55,7 %), наличие детей
(53,1 %), искренность, честность во взаимоотношениях (44,8 %). Материальный достаток (18,2 %),
сдержанность, контроль (15,6 %), самостоятельность всех членов семьи (11,2 %) отмечены незначительным
числом респондентов.

Анализ мнений населения о факторах укрепления семьи в зависимости от их возраста показал в целом
схожие во всех возрастных группах тенденции (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение мнений респондентов относительно факторов укрепления семьи
в зависимости от их возраста, %

Особое значение в исследовании уделялось проблемам оказания помощи семье, в том числе и со стороны
государственных властных структур. На вопрос, нуждается ли современная российская семья в помощи со
стороны государства, мнения экспертов разделились: 54,2 % утвердительно ответили на этот вопрос, 39,4 %
считают, что семья в помощи не нуждается (рис. 2).

Рис. 2. Распределение мнений экспертов о том, нуждается ли
российская семья в помощи со стороны государства, %

Население, отвечая на вопрос о необходимых формах поддержки семьи со стороны государства,
неоднозначно определило свои потребности. Более трети респондентов (34,4 %) указали на отсутствие
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необходимости в помощи государства. Примерно столько же отметили потребность в материальной помощи
(34,9 %). Остальные виды государственной помощи менее востребованы. Примечательно, что некоторые виды
государственной поддержки, относящиеся к первоочередным задачам государства и гарантированные
Конституцией, тем не менее не оказываются в должном объеме. Речь идет о предоставлении мест в
образовательных и дошкольных учреждениях (рис. 3).

Рис. 3. Потребность семей в различных видах государственной поддержки, %

Деятельность властей в области поддержки семьи респонденты оценили в большинстве своем
отрицательно (61,4 %) и только 4,4 % — скорее положительно (рис. 4).

Рис. 4. Оценка респондентами деятельности властей в области поддержки семьи, %

Эксперты более высоко оценили деятельность органов властей в данной сфере — 14,9 % дали
положительную оценку. Удивительно, что 40,4 % экспертов и 22,7 % населения охарактеризовали деятельность
властей как «нейтральную», что позволяет сделать вывод об отсутствии ярко выраженных преобразований в
области поддержки семьи (рис. 5).
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Рис. 5. Экспертная оценка деятельности властей в области поддержки семьи, %

Фактически по всем направлениям, по которым органы власти оказывают помощь семье, респонденты в
своих оценках в той или иной степени высказались негативно. Особенно это касается поддержки
образовательной и воспитательной сети, организации медицинского обслуживания, сети бюджетных кружков и
секций, принятия законов о семье (рис. 6).

Рис. 6. Распределение мнений респондентов относительно направлений государственной поддержки,
по которым властные структуры не в полной мере оказывают помощь семье, %

Эксперты в оценках эффективности господдержки фактически солидарны с респондентами. В
дополнение к перечисленным направлениям господдержки, по их мнению, необходима помощь семье в сфере
улучшения жилищных условий, выделение материальной помощи, создание центров консультационной
поддержки населения.

В рамках исследования респондентам было предложено в открытой форме сформулировать предложения
по совершенствованию государственной поддержки семьи в процессе воспитания детей.
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На основании ответов респондентов на предложенный вопрос были выделены 4 блока рекомендаций по
совершенствованию государственной поддержки семьи (рис. 7).

Рис. 7. Предложения респондентов по совершенствованию государственной поддержки семьи, %

Пятая часть ответивших высказались за необходимость признания воспитания детей трудовой
деятельностью, государственной службой со своими обязанностями, правами, заработной платой, отпусками и
льготами. И хотя это всего 2,6 % от всех респондентов, участвующих в анкетировании, на взгляд авторов, это
мнение отвечает всем чаяниям современных матерей, являющихся основным субъектом социализации детей.
56,3 % ответивших (7,1 % от общего числа респондентов) предложили такие мероприятия, как создание
бесплатных психологических центров семьи; увеличениие размеров детских пособий, обеспечение бесплатного
образования и медицинского обслуживания; помощь в получении бесплатного жилья; формирование сети
бесплатных секций, кружков, клубов; расширение сети бесплатных дошкольных учреждений; предоставление
материальной помощи молодым семьям.

В заключение необходимо отметить, что укрепление института семьи, проявляющееся в повышении пре-
стижа брака, ответственного родительства и многодетности, должно стать первоочередной государственной
задачей. Для ее решения требуются новые принципы управления и взаимодействия гражданского общества и
государства в интересах семей, родителей и детей, основанные на возможности непосредственного влияния
семейных и родительских сообществ на принятие решений на всех уровнях власти.
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УДК 1(47+57)
СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ДУХОВНОСТИ В АВРААМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ:

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ
SOCIOLOGY OF RELIGIOUS SPIRITUALITY IN THE ABRAHAMIC DOCTRINES: SIN AND PENANCE

Г. П. Худякова
G. P. Khudyakova

Ключевые слова: социология религиозной духовности, социология греха и покаяния в авраамических учениях, иудаизм, христианство,
ислам, типология грехов, уровни покаяния, социальные формы раскаяния и покаяния

Key words: sociology of religious spirituality, sociology of sin and penance in the abrahamic doctrines, Judaism, Christianity, Islam,
typology of sins, penance levels, social forms of penance and repentance

Исследуется социология религиозной духовности. Раскрываются социально-религиозные аспекты греха и покаяния
в авраамических учениях. Представлена типология греха и покаяния в иудаизме, исламе, христианстве. Выделяются уровни
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покаяния. Анализируются социальные формы и ступени покаяния. Используется компаративный метод междисциплинар-
ного, межкультурного, межрелигиозного диалога.

The sociology of religious spirituality is investigated. The social and religious aspects of sin and penance in the abrahamic
doctrines are disclosed. The typology of sin and penance in Judaism, Christianity, Islam is presented. The penance levels are distin-
guished. The social forms and stages of penance are analyzed. The comparative method of cross-disciplinary, intercultural, inter-
religious dialogue is used.

Важное место в современной социологии занимает исследование религиозной духовности. Религиозная
духовность представляет собой естественное поле междисциплинарного, межрелигиозного и межкультурного
диалога. Важнейшим смысловым стержнем авраамической духовности выступают феномены «грех» и «покая-
ние», которые находятся в тесной взаимосвязи: «покаяние» — это «исправление последствий, нивелирование
греха». Часто термины «раскаяние» и «покаяние» не различают по смыслу. Причиной тому является обращение
внимания на их общий признак, связанный с признанием, переживанием ошибки. Но «покаяться» отличается от
«раскаяться». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля покаяться — «принести покая-
ние, признаться в проступке, исповедаться в грехах, отречься от прежней, дурной, греховной жизни, сознатель-
но приступив к лучшей»; раскаяться — «сожалеть о поступке своем, сознавать, что следовало бы сделать не
то, не говорить и не делать чего; убиваться совестью, казниться за прошлое». В раскаянии нет еще отречения
человека от себя прежнего, он раскаивается лишь в отдельном поступке. Покаяние буквально с греческого
(мετάνοια) означает «перенос разума», то есть перерождение его в высшую духовную силу — «разумение серд-
цем». В покаянии человек отрекается от прежней своей жизни, от прежнего своего «Я». Здесь рождается
новый человек, сердце его обновлено и очищено от греха. Слово «грех» широко распространено в древнерус-
ском (с XI в.) и старославянском языках со значением «огрех», «жжение (совести)», «ошибка», «заблуждение»,
«проступок», «грешить» значит «не попадать в цель», «отклоняться от истины». В словаре В. И. Даля, «грех —
это поступок, противный закону Божию, вина перед Господом, ошибка, погрешность, беда, напасть, несча-
стье…». Можно выделить два аспекта феномена «грех»: социальное объективно-смысловое содержание —
«ошибка, проступок, преступление, нарушение божественных, нравственных законов» и субъективно-
личностное переживание состояния греховности — «жжение совести, беда, болезнь».

На иврите грех звучит как «авера» (от глагола «авор», миновать, обходить), что означает «переход за
грань дозволенного». Грех — прямое или косвенное нарушение религиозных предписаний и заповедей (заве-
тов) Бога. Грех — это преступление и долг человека перед Богом. Тяжесть грехов определяла строгость пола-
гающейся за них кары. Законоучители Талмуда считают совершение запрещенного действия в большинстве
случаев более тяжким грехом, чем несоблюдение положительного предписания; прегрешения против ближнего
в определенном отношении более преступны, чем нарушение религиозных и ритуальных законов; проступки,
совершенные непроизвольно, по ошибке, по незнанию закона или по принуждению, караются менее сурово,
чем преднамеренное и сознательное нарушение предписания; публичное пренебрежение законом более грехов-
но, чем нарушение его не на людях; несоблюдение законов, имеющих авторитетность библейских предписаний,
наказывается строже, чем пренебрежение установлениями законоучителей Талмуда и т. д. В иудаизме важное
значение имеет социальное объективно-смысловое содержание греха, его рационально-правовой аспект. Объ-
ективной социальной стороне покаяния также придавалось особое значение. Ритуальные обряды и институт
жертвоприношений явились внешними формами выражения общественного или личного покаяния. Однако они
были даны не для того, чтобы их применяли механистически, наоборот, чтобы они служили для возбуждения в
народе внутреннего раскаяния. В Талмуде говорится о социальном значении покаяния — «оно приносит спасе-
ние миру» [2]. Раскаяние в форме жертвоприношения, также как и наказание за грех, было регламентировано,
оно определялось видом совершенного греха и определяло характер жертвоприношений. Из двух основных
видов жертвоприношения («ола-всесожжение» и «шламим-мирная жертва») выросла система, которая преду-
сматривает все случаи и события общественной и частной жизни, связанные с обязательным или добровольным
жертвоприношением, и определяет их порядок. В ветхозаветных книгах встречается описание распространен-
ных форм внешнего выражения раскаяния как со стороны всего народа, так и отдельных личностей. Раскаяние
подчеркивали внешним смирением: пост («цом»), раздирание своих одежд и облачение во вретище («сак»), си-
дение либо возлежание в пепле или посыпание им своей головы. Публичное раскаяние назначалось за грехи-
преступления: отпадения от веры, убийства и нарушение брака. Эти преступления были публичны, представля-
ли собою соблазн, поэтому требовали и публичного раскаяния. Кающиеся являлись в церковное собрание с го-
ловою, покрытою пеплом, с остриженными волосами, в плохом одеянии; падали ниц пред верующими, выма-
ливая их молитв за себя. Было и публичное раскаяние всего народа, как, например, при Самуиле, когда народ
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раскаялся в идолопоклонстве при Неемии; в момент возобновления Завета, когда сыны Израилевы встали и
исповедовались в грехах своих и в преступлениях отцов своих.

Библейские пророки стремились обратить иудейский народ от ритуального раскаяния к духовно-
личностному и охарактеризовали это состояние как отношения двух личностей — Бога и народа. Например,
пророк Осия изображает отношения Господа с Израилем как брак, в котором Израиль представлен неверной
женой, пророк Исаия говорит об Израиле как о сыновьях, возмутившихся против своего Отца, а Иеремия назы-
вает грех изменой Господу. Поэтому раскаяние предполагает уже не просто социальное внешнее выражение, а
духовно-нравственное возвращение к прежним правильным отношениям Израиля и Господа, первоначально
установленным Заветом между Богом и Его народом. Пророк Иезекииль говорит о необходимости раскаяния не
всего израильского народа, а конкретного человека, которого он называет «раша», то есть «злой, грешный»,
«беззаконник», тот, кто погрешает и в религиозном, и в ритуальном, и в моральном плане. Саа́дия Гао́н систе-
матизировал опыт раскаяния в социально- правовой практике и сформулировал четыре основные элемента рас-
каяния: отход от греха, сожаление о содеянном, просьба о прощении и обязательство воздерживаться от греха в
будущем. Саа́дия Гао́н обозначил и социально-правовые градации раскаяния: высшая степень — раскаяние сра-
зу же по совершении греха, пока грешник еще помнит все подробности своего поступка; более низкая
степень — когда оно следует за угрозой наказания; самая низкая степень — раскаяние перед смертью. Раская-
ние предполагает свое внешнее выражение в действиях. Необходимо устранение последствий греха, исправле-
ние или заглаживание проступка, вины, возмещение ущерба. При раскаянии человек должен испытывать ис-
креннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, пре-
кратить грешить и начать совершать благие поступки. В культуре иудаизма обозначен отдельный особый день
раскаяния и искупления грехов («киппурим», «киппур», «каппара») — праздник Йом-Киппур. Это день поста,
покаяния и отпущения грехов. Отведены и особые другие дни для раскаяния: «Раскаяние в грехах и молитва
особо действенны на протяжении десяти дней от Рошха-Шана по Йом-Киппур и принимаются тотчас же» [1]
(Майм. Яд., Хилхот тшува 2:6). Маймонид социально регламентировал процесс раскаяния и искупления, он
выделил четыре ступени «тшувы» («возвращение»), или искупления: признать, что поступок был совершен
неправильно (тшува, проведенная через сознание); почувствовать неправильность своего поступка, продумать и
прочувствовать, какие далеко идущие последствия он мог повлечь за собой, чтобы воспоминание о грехе стало
отвратительно человеку, необходимо исследовать свои действия, чтобы понять причины плохого поступка и
сделать возможным его предотвращение в будущем (тшува, прошедшая через сердце, через чувства); следует
исправить все, что можно исправить, возместить весь причиненный кому-либо ущерб, признать неправильность
своего поступка перед всеми, кто от него пострадал (тшува, прошедшая через действие); никогда больше так не
поступать. Тшува считается законченной, только когда она осуществилась на всех уровнях социального созна-
ния: интеллектуальном, эмоциональном, волевом и в сфере действия [3]. Таким образом, в иудаизме заложены
основы учения о грехе и покаянии в авраамической духовности: разработана типология грехов, раскрываются
уровни и виды покаяния, в наибольшей степени представлено рационально-правовое, социальное осмысление
греха и покаяния.

В христианстве большее значение придается субъективно-личностному аспекту греха и покаяния.
В нравственном богословии разработана типология греха: грех опущения, когда не исполнятся то, что

повелевается; грех действия или нарушения, когда делается то, что нарушает; грех вольный, когда человек
совершает преступление по собственной воле и грех невольный, совершаемый по незнанию,
неосмотрительности, неосторожности, по духовной или физической слабости; грехи простительные и тяжкие и
др. Механизмом, посредством которого грех властвует над человеком, являются страсти, сообщающие ложное,
превратное направление жизнедеятельности человека. Вначале призыв к покаянию в Новом Завете звучит из
уст пророка Иоанна Крестителя: «… покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3; 1, 2). В качестве
первоначальной ступени покаяния Иоанн Креститель выбирает социальную внешнюю форму — погружение в
воде, или крещение. Святитель Иоанн Златоуст предлагает пять путей покаяния: [4] осуждение своих грехов; не
помнить зла, сдерживать гнев, прощать грехи другим; пламенная и усердная молитва, идущая из самой
глубины сердца; милостыня: она имеет великую и несказанную силу; смиренномудрие. Покаяние занимает
особое место в русской культуре. Это и знаменитые «Авторская исповедь» Н. В. Гоголя, «Исповедь»
Л. Н. Толстого, покаянные исповеди философствующих героев Ф. М. Достоевского, Л. Андреева.
Знаменательным является и пример публичного покаяния бывших социалистов-революционеров после
революционных событий 1905 г. Современники писали: «Они бьют себя кулаками в грудь, исповедуются перед
толпой в грехах, называют себя нравственными калеками, уродами, псами смердящими и проказливыми. У всех
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на устах имя Бога, а в руках — бичи, больно врезающиеся в тело кающихся» [5]. Покаяние в русской культуре
рождает идею «маленького человека», чувствующего себя кругом виноватым. Эту «русскую виноватость»
хорошо подметил Н. Федоров: «В общине-приходе никто другого не называет преступником, но каждый себя
считает виноватым во всем, что совершается в нем» [6]. Покаяние символизирует крест. Если крест несешь с
терпением, то крест сам тебя несет, а если тяготишься им, то падаешь под тяжестью. В христианстве покаяние
— это не просто раскаяние за отдельный проступок, не приступ угрызения совести и жалости к себе, не
внешнее оплакивание своих грехов, но покаяние — это весь жизненный путь человека. С точки зрения
христианства покаяние дает человеку огромный морально-онтологический потенциал, возлагает на него
великую задачу преобразования своего духовно-нравственного состояния и через это духовно-нравственное
преображение всего мира, общества.

По мусульманскому учению, грех — это нарушение человеком своих обязанностей перед Богом. Грехи
подразделяются на группы. Одну группу составляют «большие», «тяжкие» грехи (ал-кабира), а другую —
незначительные «прегрешения» (ас-сагира). К большим грехам относятся: куфр (неверие) и ширк (придание
Аллаху сотоварища); убийство человека (кроме случаев, разрешенных Шариатом); обвинение в прелюбодеянии
невинного мусульманина; дезертирство с фронта, когда идет война в защиту Ислама; использование процентов
(ростовщичество); использование денег детей-сирот в личных целях; занятия магией; совершение греха в
главной мечети «Аль-Харам»; причинение страданий родителям [7]. За большие грехи человек понесет
наказание в Аду, если не будет наказан за них при жизни по законам Шариата, или если Аллах не простит его. В
случае нарушений религиозных заповедей у человека всегда есть возможность раскаяться и встать на путь
исправления. Зарра говорил: «Я попросил: "Посланник Аллаха, наставь меня", и он ответил: "Если ты совершил
дурной поступок, то соверши вслед за ним хороший, который сотрет его» [8]. «После прегрешения соверши
доброе дело, и ты загладишь свой грех», — гласит арабская пословица. Следует приносить покаяние за каждый
проступок. Если совершенный грех так или иначе затрагивает другого человека, раскаяние должно будет
удовлетворять необходимому условию — загладить свою вину перед тем, кто пострадал от этого, попросив у
него прощения, вернуть пострадавшему незаконно присвоенное, если дело касается незаконного присвоения
материальных ценностей [9]. В исламе, как и в иудаизме, значительное место имеет социально-правовое
осмысление греха, покаяния и наказания. Таким образом, в авраамических религиях разработана целостная
система греха и покаяния, представляющая интерес для социологии религиозной духовности, философской
антропологии, психологии, этики, права, политики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
IMPLEMENTATION OF PROFESSIONALLY ORIENTED LEARNING TECHNOLOGIES INTO

THE EDUCATIONAL PROCESS

Ю. В. Гордеева, А. И. Егоров, Е. В. Сергиенко
Yu. V. Gordeeva, A. I. Egorov, E. V. Sergienko
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Рассмотрена проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Описана идея построения взаим-
но развивающих связей между образовательным учреждением и организацией-работодателем. Предложена концепция
коммуникации потенциальных работодателей со студентами учебных заведений.

The article considers the problem of university graduates employment. The idea of constructing mutually developing connec-
tions between educational institutions and employing organization is described. The concept of communication between potential
employers and students of educational institutions is proposed.

В настоящее время все более актуальной становится проблема трудоустройства выпускников высших
учебных заведений, наиболее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые
специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с раз-
личными сложностями.

Представление об идеальном молодом специалисте в современных условиях различно как у работодате-
лей, так и у выпускников. Это связано с тем, что действующая система образования находится в процессе ре-
формирования и в вопросах подготовки специалистов редко соответствует современным стандартам, которые
предъявляют к выпускникам при устройстве на работу [1].

Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников высших учебных за-
ведений они ценят качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень профес-
сиональных знаний, умений, навыков), наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профес-
сиональных знаний, умений и навыков, способность к восполнению и применению своих знаний, способность к
самообразованию, общую эрудицию, разносторонность и широту знаний, наличие дополнительной профессио-
нальной подготовки [2].

В таких условиях особый вес приобретает профессионально-ориентированное обучение, которое должно
быть нацелено на конкретную практику (а не на учебники) и осуществляться в тесном сотрудничестве произ-
водственных организаций и учебных заведений.

В основе предлагаемой идеи лежит интеграция фундаментального образования и профессионально-
прикладной подготовки. В целях обеспечения связи содержания образования с реальными потребностями про-
изводства предполагается предоставление работодателям права участвовать в мониторинге успеваемости сту-
дентов, формировании перечней дополнительных курсов и направлений подготовки, участвовать в процедуре
контроля качества профессионального образования путем проведения интервью и встреч со студентами и вы-
явления у них знаний, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Потенциальному работодателю предлагается создать профиль в системе поддержки дистанционного
обучения университета (рисунок).

Представители компаний смогут осуществлять мониторинг лучших студентов по интересующим их на-
правлениям и специальностям, просматривать полную историю обучения, дистанционно проводить собеседо-
вания с целью выявления необходимых компетенций, формировать перечень дополнительных профильных
курсов, организовывать профессионально-ориентированные аттестации и конкурсы. Работодатель имеет воз-
можность предложить лучшим студентам место для прохождения практики, стажировки с последующим тру-
доустройством.

Предлагаемая концепция даст возможность выпускникам получить необходимый опыт, который помо-
жет в дальнейшем найти работу без особых проблем.
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Рисунок. Предлагаемая концепция: а) мониторинг рейтингов успеваемости студентов;
б) карта студента с историей обучения; в) интервью работодателя со студентом

Работодатели начнут рассматривать конкретных студентов как свой кадровый резерв и будут вносить
предложения по уточнению содержания конкретных дисциплин, а затем и рабочих и учебных программ обуче-
ния. Этот процесс способствует построению взаимно развивающих связей между образовательным учреждени-
ем и организацией-работодателем.
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Рассматривается развитие академической мобильности студентов и преподавателей. В последние десятилетия
академическая мобильность в Европе и мире признается одним из эффективнейших инструментов повышения качества
образования. Мобильность важна не только как инструмент интеграции университетов в международное образователь-
ное пространство, но и как фактор, способствующий формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных
занять достойное место как на мировом рынке труда, так и в национальной экономике.

This article is devoted to development of the academic mobility of students and teachers. In the last decades the academic
mobility in Europe and in the world is recognized to be one of the most effective instruments for improvement of education quality.
The mobility plays an important role not only as the instrument of integration of universities in the international educational space,
but also as a factor promoting a formation of qualitatively new manpower capable to take a worthy place, both in the world labor
market and in the national economy.

Вызовы времени, особенности международной жизни порождают новые тенденции в высшем образова-
нии. В настоящий период в мире формируется единое образовательное пространство, которое предполагает
рост мобильности студентов университетов разных стран.

Положение о важности мобильности всегда присутствует в болонских документах. За годы существова-
ния Болонского процесса изменилось само понятие мобильности, которое трактуется теперь очень широко, —
от географии до образовательных программ и самих вузов. В последнее время активно используется понятие
«глобальная академическая мобильность», что совершенно оправданно, так как еще в 2008 году количество
студентов, отправляющихся на обучение из одной страны в другую, составило около 3,3 млн, что принципи-
ально поменяло международную систему образования.

Международная мобильность растет с каждым годом. Постоянно возрастающие по объему и все более
разносторонние по содержанию межстрановые экономические связи формируют потребность в универсальных
кадрах. Ожидается, что к 2025 году общее количество студентов в мире увеличится с 97 до 260 млн человек, а
число иностранных студентов вырастет за этот период до 7 млн [3].

Только прямой экономический эффект от учебы одного иностранного студента для принимающей стра-
ны оценивается в диапазоне от 5 до 50 тысяч долларов. По оценкам экспертов ЮНЕСКО оказание иностранным
гражданам образовательных услуг становится одним из самых прибыльных видов экспорта [1].

В США интернационализация образования является значимым фактором государственной политики и
стратегии университетов. Совокупные ежегодные доходы США от подготовки иностранных студентов состав-
ляют не менее 14 млрд долларов, что является пятой по значимости статьей экспорта [3].

Понимая выгоды, которые несет в себе развитие мобильности для роста конкурентоспособности вузов
страны и конкурентоспособности европейской экономики в целом, правительства и европейские организации
поддерживают развитие мобильности студентов и преподавателей и уделяют особое внимание доступу студен-
тов к учебным заведениям и соответствующим услугам; преподавателям — признание и подтверждение перио-
дов, проведенных в европейских странах в целях научных исследований, преподавания и переподготовки, не
нарушая их статуса и законных прав.

В последние два десятилетия Казахстан активизировал международное сотрудничество в сфере высшего
образования. Интеграция системы высшей школы страны в мировое образовательное пространство — один из
долговременных стратегических приоритетов республики. Подписано значительное количество двусторонних
межправительственных договоров о сотрудничестве с вузами зарубежных стран, существенно возросло число
прямых договоров с зарубежными университетами.

Разнообразные программы Европейского союза, направленные на развитие мобильности, например,
Erasmus, SOCRATES, Tempus, а также проекты, инициированные национальными организациями стран — чле-
нов Организации экономического сотрудничества и развития (British Council, DAAD, CIBA, EduFrance и дру-
гие), в значительной мере развивают процесс интернационализации казахстанской системы высшего образова-
ния. В рамках второго консорциума стипендий программы Erasmus Mundus Казахстану присвоено более 20
стипендий. Вузами реализуются свыше 80 меморандумов о сотрудничестве по внедрению совместных образо-
вательных программ с зарубежными университетами Великобритании, Испании, Германии, Чехии, США, Ка-
нады, России и др.
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Международная стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак» дает возможность одаренным
молодым казахстанцам получить образование в лучших университетах. Около 3 000 стипендиатов обучаются в
27 странах мира. Все это способствует укреплению интернационализации казахстанского высшего образования,
улучшению качества образовательных программ и научных исследований.

После присоединения страны к Болонскому процессу мобильность студентов и преподавателей в казах-
станских вузах обрела более четкие рамки. В 2011 году в академической мобильности обучающихся участвова-
ли 350 магистрантов, выехавших в 97 зарубежных вузов, при этом в вузы Европы выехали 131 человек. Но уже
в 2012 году число выехавших по академической мобильности составило 662 человека, 454 сотрудника вузов.
Эта цифра значима для страны, подписавшей Болонскую декларацию лишь в 2010 году.

Центром Болонского процесса были опрошены студенты, магистранты, докторанты и ППС казахстан-
ских вузов, участвовавшие в программах академической мобильности в зарубежных вузах. Анализ ответов рес-
пондентов показал, что 92 % опрошенных осознанно выбрали зарубежный вуз, при этом 51 % ориентировались
на наличие соответствующего направления подготовки и 41 % — на наличие стипендиальной программы.

В своих комментариях по поводу пройденных программ мобильности 78 % респондентов единодушно
отмечают позитивную динамику в результатах освоения учебного материала и повышения уровня языковой
подготовки.

Качество пребывания в принимающем вузе 68 % респондентов оценили «очень высоко» и 26 % — «вы-
соко».

Таким образом, мобильность студентов и преподавателей играет существенную роль не только как инст-
румент интеграции университетов в международное образовательное пространство, но и как фактор, способст-
вующий формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных занять достойное место как на ми-
ровом рынке труда, так и в национальной экономике.

Вместе с тем измерение степени соответствия деятельности университетов параметрам Болонского про-
цесса должно происходить не только при внедрении международных программ, следует задуматься над созда-
нием аналогичных программ в Казахстане. Они должны представлять интерес для студентов стран Европы и
Азии, желающих не только обучаться в лучших казахстанских вузах, но и в дальнейшем выстраивать здесь
карьеру или работать на казахстанской земле в международных компаниях.
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Анализируется практика и перспективы развития совместной программы «Управление недвижимостью» дистан-
ционного обучения Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) и Вильнюсского технического
университета им. Гедиминаса (ВТУГ).
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The paper analyzes the practice and prospects of joint distance learning program «Real estate management» of Belarusian
State Technological University (BSTU) and Vilnius Gediminas Technical University (VGTU). The practice of distance learning im-
plementation at BSTU is analyzed as well as the joint efforts of BSTU and VGTU to cooperate in the field of training Masters of Ad-
ministration. The article also focuses on the mechanism of distance learning program and presents some results of joint education.

Глобализация и интернационализация рынка образования, обострение конкуренции, выход на рынок
иностранных поставщиков образовательных услуг с отлаженными технологиями образования, предложение
новых форм и технологий обучения, меняющиеся потребности рынка труда требуют постоянной адаптации
образовательного процесса в вузах к новым требованиям [1, 2]. Программу профессиональной подготовки спе-
циалистов уже невозможно реализовать только в рамках традиционных образовательных технологий [3].

Образование стало той сферой, где интернет-технологии особенно эффективны в социально-
экономическом отношении [4]. Современные сетевые дистанционные образовательные технологии являются не
только самыми низкозатратными, но и при определенных условиях имеют конкурентные преимущества по ка-
честву приобретенных знаний [5].

Создание сетевой образовательной технологии требует значительного времени и серьезных первона-
чальных инвестиций, наличия большого опыта работы в науке и образовании, в интернет-технологиях и прак-
тической деятельности, составляющей предмет изучения. Поэтому такие технологии сегодня доступны для ос-
воения только самым лучшим и крупным учебным центрам, отличающимся эффективным менеджментом и
продуманной маркетинговой стратегией. Вместе с тем затраты времени и финансовых ресурсов при создании
сетевых дистанционных образовательных систем могут быть существенно сокращены за счет использования
организационных схем на базе консорциумов и договоров о совместной деятельности [6].

Примером удачной с точки зрения качества стоимости и времени создания может служить созданная в
Белорусском государственном технологическом университете и Вильнюсском государственном техническом
университете им. Гедиминаса система дистанционного образования по программам межвузовской профессио-
нальной подготовки магистров по специальности «Управление недвижимостью» с выдачей двух дипломов.

В БГТУ с 2007 года ведется подготовка специалистов с высшим образованием первой ступени по на-
правлению специальности «Менеджмент недвижимости» и с 2011 года — второй ступени по направлению
«Управление недвижимостью» в заочной, дистанционной и очной форме.

Общая информация об открытой дистанционной магистратуре. Дата открытия — 18 июля 2011 г.; ма-
гистрантов набрано в первый год — 18, 2 иностранца; выпущено в 2013 г. — 10 человек. В 2012 г. поступили и
обучаются 41 человек; 14 иностранцев;  20 магистрантов обучаются за счет гранта Министерства образования и
науки Литвы. В 2013 году поступило 49 человек; начато преподавание на английском (группа 8 человек); коли-
чество изучаемых предметов — 16.

В поддержку программы получены гранты:
1. Информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» по договору о целевой финансовой

помощи № 11/04-SG BER от 01.06.2011 г. «Развитие потенциала образования в сфере управления недвижимо-
стью на основе дистанционного обучения». Сумма финансирования — 12 460 долларов США.

2. Проект НИР с ВТУГ «Улучшение качества обучения, повышение международного уровня» средств 2
приоритета VP1-2/2-ŠMM-07-R программы действий по расширению человеческих ресурсов на 2007–2013 г.,
по которому БГТУ является соисполнителем. Объем финансирования порядка 200 тыс. евро (730 705 лит).  По
нему оплачено обучение 10 магистрантов, стоимость обучения — 1 470 евро за каждого.

3. НИР по гранту Европейского союза в рамках программы TEMPUS на тему «Реформирование про-
грамм в сфере градостроительства на пространстве Восточного соседства» (Reformation of the Curricula on Built
Environment in the Eastern Neighbouring Area). Сумма финансирования БГТУ — 81 000 евро. И другие.

Планируется открытие в 2014 г. подготовки по специальности II ступени высшего образования (магист-
ратуры) 1-48 81 ХХ Инновационные строительные материалы, конструкции и технологии по заочной (дистан-
ционной) форме получения образования на английском и русском языках совместно с Вильнюсским техниче-
ским университетом им. Гедиминаса (ВТУГ).

Миссия программы — предоставление качественных и доступных образовательных услуг посредством
инновационных технологий специалистам с высшим образованием соответствующего профиля независимо от
места проживания и времени обучения.

При открытии магистратуры решались следующие проблемы:
 разное законодательство, разные учебные часы и система зачетных единиц;
 разные профили вузов;
 отсутствие специальности в классификаторе;
 разные требования к образованию и срокам обучения;
 разные требования к поступающим;
 разные механизмы подготовки и видение ДО;
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 разный опыт и уровень сотрудников и преподавателей;
 разная система мотивации, языковые и др. проблемы.
Но было и общее: желание организовать совместную подготовку и устранить все препятствия; профес-

сиональные интересы; выход на ЕС и страны СНГ; востребованность специальности и специалистов; террито-
риальная близость; культурная близость людей; спрос на специальность.

Руководство университетов и специалисты неоднократно встречались и подписывали необходимые до-
говоры в Вильнюсе и Минске. В частности 16-18 июня 2010 г. состоялся визит в университет ректора Вильнюс-
ского технического университета им. Гедиминеса (ВТУГ) Ромуальдаса Гинявичуса и заведующего кафедрой
экономики строительства и управления собственностью ВТУГ Артураса Каклаускаса. Итогом визита стало
подписание документов по организации совместной дистанционной магистратуры (2-й ступени высшего обра-
зования) по инновационной специальности «Управление недвижимостью».

Основные этапы проделанной работы по организации дистанционной магистратуры:
1. Согласованы вопросы по включению специальности по второй ступени высшего образования (маги-

стратура) «Управление недвижимостью» в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ
011-2009 «Специальности и квалификации» от БНТУ и РИВШ.

2. Получена рекомендация УМО высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в
области управления (УМО ОУ) включить специальность по второй ступени высшего образования (магистрату-
ра) «Управление недвижимостью» в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации».

3. Специальность по второй ступени высшего образования (магистратура) «Управление недвижимо-
стью» включена в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации» под шифром 1-26 81 03.

4. Заключен договор о сотрудничестве с Вильнюсским техническим университетом им. Гедеминаса
(ВТУГ).

5. Учебные планы согласованы с ВТУГ и внутри Республики (типовой и учебный по очной магистрату-
ре и дистанционный).

6. Получено разрешение на обучение по специальности по второй ступени высшего образования (маги-
стратура) «Управление недвижимостью».

7. В лицензию БГТУ внесены изменения, позволяющие осуществлять обучение по второй ступени выс-
шего образования (магистратура) по специальности «Управление недвижимостью».

8. Выделен необходимый персонал для ведения технического обеспечения дистанционного обучения.
9. Выигран грант «Развитие потенциала образования в сфере управления недвижимостью на основе

дистанционного обучения», который был профинансирован Информационно-просветительским учреждением
«Новая Евразия», и грант Темпус «Реформирование программ в сфере градостроительства на пространстве
Восточного соседства».

10. Разработаны учебные программы подготовки специалистов в сфере градостроительства в универси-
тетах Беларуси, России и Украины согласно требованиям Болонского процесса для повышения их возможно-
стей к постоянной модернизации, улучшения качества и актуальности образования, отвечающих нуждам рынка
труда, а также для стимулирования международного сотрудничества.

11. Прошла аккредитация специальности Министерством образования РБ и Евросоюзом (на 3 года).
Основные виды проведения учебного процесса в дистанционной магистратуре:
 самостоятельная работа магистрантов по изучению учебных материалов, размещенных на специали-

зированном сайте данной образовательной программы;
 консультирование магистрантов в ходе освоения тем курса с использованием дистанционных средств

обучения, в очной форме в периоды сессий;
 контрольное тестирование магистрантов  по дисциплинам;
 проведение очных лекционных и практических занятий с магистрантами в периоды сессий;
 итоговое тестирование по дисциплинам;
 очный прием итоговых зачетов или экзаменов;
 мониторинг и оценка качества учебного процесса.
Объем учебной нагрузки в часах (кредитах): всего часов (кредитов) — 1 600 (60); в том числе аудитор-

ных (в том числе консультаций) — 418, самостоятельная работа — 1 182.
Самостоятельная работа включает изучение аудио-, видеоматериалов, учебников, практикумов, пробное

тестирование, написание диссертации, начиная со второго семестра.
Абитуриенты являются высококвалифицированными, мотивированными лицами, профессионально ин-

тересующимися вопросами управления недвижимостью, имеющими первую ступень высшего образования по
следующим специальностям, полученным в вузах Республики Беларусь: 1–25 экономика; 1–26 управление;
1–27 экономика и организация производства; 1–36 11 строительство и коммунальное хозяйство; 1–69 архитек-
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тура; 1–70 строительство; 1–56 землеустройство; 1–74 04 сельское строительство и обустройство территорий;
1–75 лесное хозяйство и садово-парковое строительство; 1–96 экономическая безопасность.

Содержание педагогической деятельности в новой образовательной системе существенно отличается
от традиционной:

1. Значительно усложняется разработка курсов, повышаются требования к качеству учебных материа-
лов, так как они доступны всем (студенты, эксперты, преподаватели).

2. Магистранты подготовлены лучше студентов.
3. Центр тяжести в обучении переносится на студента, который сам строит свой учебный процесс. Пре-

подаватель только облегчает этот процесс (теперь он — фасилитатор). Но нужен контроль, промежуточное тес-
тирование, система онлайн-консультаций.

4. Новые технологии существенно активизируют взаимодействие преподавателя и студента и требуют
от преподавателя специальных дополнительных усилий, навыков, значительно увеличивают педагогическую
нагрузку, постоянное общение с группой магистрантов, знание компьютерных игр, технологий.

5. Значительно увеличивается документооборот, так как задействованы 2 вуза. Например, ведомости
оформляются на русском, литовском, как и приказы и прочее.

Основы построения программ. Дисциплины имеют модульную структуру. Модуль включает: электрон-
ный учебник, электронный практикум (задачи и тесты), аудио- и видеолекции. Модули размещаются на сайте:
http://vgtu-bstu.eu/. Каждый магистрант имеет персональный доступ к материалам. Каждый модуль заканчивает-
ся текущим контролем. Выпущены также карточки-диски с материалами.

Внутреннее обеспечение качества подготовки магистрантов (в том числе дистанционной формы обуче-
ния) в БГТУ регулируется документами действующей системы менеджмента качества университета. В
частности, основным документом, определяющим структуру, содержание и ответственность проведения
учебного процесса на второй ступени высшего образования (в магистратуре) в БГТУ, а также
устанавливающим порядок, принципы и методы его проведения и направленным на выполнение требований
пункта 7.5 СТБ ISO 9001-2009 (DIN EN ISO 9001:2008), является стандарт университета СТУ 2.2-2011
Подготовка магистров на второй ступени высшего образования.

Как правило, учебный модуль по дисциплине должен быть разработан (утвержден) совместно с препода-
вателями Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса и практиками ведущих профильных орга-
низаций (специалистами).

Требования к видеоматериалам: положительный опыт компаний в рамках модуля; ссылки на видео с
сайтов (например: youtube.com) по теоретическим модулям.

Требования к аудиоматериалам: проблемная и обзорные лекции по дисциплине и по отдельным темам.
Рекомендуется включить в аудиоматериал проблемные интервью и разъяснения по снятому видео и норматив-
ным документам с практиками в рамках модуля. Приветствуются ссылки на радиопередачи и другие источни-
ки.

Требования к интерактивному учебнику (150–200 с. в winword):
1. Проблемно- и практикоориентированный текст с гиперссылками на статьи (научный и положитель-

ный опыт практического применения) и наличием внутренних гиперссылок, использование средств повышения
усваиваемости текста, например, анимации в тексте, если есть необходимость.

2. Контрольные вопросы (тестовые и творческие при необходимости).
3. Ключевые слова после каждой главы.
4. Интерактивные задачи (подгружается excel или прикладной пакет при необходимости).
5. Творческие задания.
6. Тесты как минимум с 4 вариантами ответов.
Помимо комплексного изучения материала при помощи печатных и электронных изданий, видео- и ау-

диолекций, компьютерных тестов, составленных лучшими преподавателями совместно с практиками, особый
интерес представляют интеллектуальная библиотека и биометрическая интеллектуальная система оценки зна-
ний магистрантов.

Для развития дистанционной формы обучения в вузе необходимо создание Центра дистанционного обу-
чения (запланировано открытие в 2014 г.) и изменение управления учебным процессом в дистанционном обу-
чении:

1. Разделение труда между преподавателями: разработчики курсов, консультанты по методам обучения,
тьюторы, координаторы, администраторы курсов и др. Важнейшим здесь является механизм их поощрения и
мотивации.

2. Объединение преподавателей различных специальностей, специалистов по ИТ, организации учебного
процесса в команды, осуществляющих разработку и предоставление учебных курсов по новым технологиям.

3. Проведение исследований и мониторинга эффективности преподавательской деятельности и учебных
курсов.

http://vgtu-bstu.eu/
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4. Предстоит провести большую работу по совершенствованию используемых современных дистанци-
онных образовательных технологий.

5. Формирование новых электронных учебно-методических комплексов остальных дисциплин учебного
плана.

6. Проведение интерактивных интернет-консультаций в онлайн-режиме для студентов, проживающих в
Беларуси и за рубежом.

7. Расширение круга участников ДО и перечня изучаемых дисциплин.
8. Использование интеллектуально-биометрических технологий в процессе обучения позволит еще

больше повысить доступность дистанционной магистратуры.
Но главное во всем этом непростом процессе — иметь подготовленного магистра и понимать, что два

диплома магистра — это свидетельство профессионализма и серьезная заявка на успешную карьеру. Блестящее
образование является результатом большого труда высочайшего класса профессоров, преподавателей и сотруд-
ников двух университетов.

Выпускники магистратуры активно включаются в экономическую жизнь страны, помогают Беларуси и
Литве провести необходимые реформы, повысить эффективность экономики, укрепить лидирующие позиции в
мире.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

REMOTE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

С. С. Ковальчук, М. А. Денисова
S. S. Kovalchuk, M. A. Denisova
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Данная статья призвана привлечь внимание к такой проблеме, как обучение детей с ограниченными возможностя-
ми, а именно к проблеме получения полноценных знаний наравне с детьми, у которых нет ограничений в здоровье. Мы жи-
вем в век информационных технологий, поэтому должны в полной мере использовать их для дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возможностями.

This article is intended to draw attention to the problem like education of children with disabilities, namely obtaining full
knowledge on the same level with the rest who have no health restrictions. We live in the age of information technologies, therefore
we must use them in full for distance learning for disable children.

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится актуальной в
связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе, с одной стороны, а с другой — в
связи с появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. Дети с ограниченными возмож-
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ностями здоровья как социальная группа нуждаются в создании реальных условий для получения качественно-
го образования, начиная со школы, и далее при получении профессионального образования с последующим
трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное
развитие гарантируется каждому независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно важном
труде. По мнению профессора И. В. Соколовой, к лицам с ОВЗ в социальном смысле следует относить не толь-
ко инвалидов, но и лиц с физическими недостатками, не являющихся инвалидами, испытывающих различного
рода физические ограничения.

По прогнозам ЮНЕСКО в XXI веке учащиеся средней школы будут проводить в школе лишь 30–40 %
времени, 40 % будет отведено на дистанционное обучение, а остальное время — на самообразование. Отсюда
понятен повышающийся интерес к дистанционному обучению в рамках университетского и школьного образо-
вания, в системе повышения квалификации. Под дистанционным обучением мы понимаем такую организацию
обучения, при которой ученик получает доступ к учебно-методическим материалам и консультациям препода-
вателя в любое время суток семь дней в неделю и в том месте, где он находится [1].

Внедрение компьютерных технологий облегчит специалистам работу по коррекции нарушений, поможет
детям быстро и безболезненно «влиться» в окружающую их жизнь, а также позволит иметь возможность полу-
чать доступную информацию более современным способом. Применение компьютерных технологий дает детям
возможность развиваться в новом виде деятельности — работе на компьютере самостоятельно. Возможность
обеспечить индивидуальный подход в обучении, подбор адекватных для каждого ребенка темпа и способа ус-
воения знаний, а значит, и обеспечение индивидуальной системной помощи — вот смысл применения в кор-
рекционной педагогике компьютерных технологий.

При подготовке дистанционных уроков учителю нужны инструменты для создания собственных ресур-
сов, пусть и самых простых. Решить эту проблему помогают социальные сервисы Web 2.0, которые позволяют
поставить в центр учебного процесса взаимодействие обучающихся между собой и учителями на основе инст-
рументов социального программного обеспечения.

За счет дистанционного обучения достигаются: непрерывность обучения, самостоятельность, укрепле-
ние межличностных отношений, формирование у ребенка  навыков проектной деятельности как ведущей.

Цели дистанционного обучения:
 активная инклюзия и интеграция детей с ОВЗ в общество,
 создание информационной среды для повышения эффективности школьного образования,
 обучение использованию современных информационных технологий.
Подростку с ОВЗ порой трудно самостоятельно выбрать интересующую его сферу деятельности, поэто-

му на помощь приходят педагоги и психологи. Уже в школьном возрасте важна высококвалифицированная
профориентационная работа, исключающая поверхностный подход к выбору профессии. В наше время ДО спо-
собно дать учащемуся высокий уровень образования и помочь получить современную, интересную профессию
(переводчик, программист, фотохудожник), востребованную на рынке труда [2].

С нашей точки зрения, дистанционное обучение — это система взаимодействия учителя и учащегося с
помощью виртуальной информационной среды, обеспечивающей возможности обмена различной информаци-
ей. Система индивидуального межличностного взаимодействия, формирующаяся в логике дистанционного
обучения, создает условия для реализации личностно ориентированного подхода к ребенку. Несмотря на то, что
дистанционное обучение только входит в нашу жизнь, оно завоевывает право быть одной из важнейших форм
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, во многом помогая им реализоваться как лично-
стям, быть значимой частью общества.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
THE EXPERIENCE OF DISTANT EDUCATION IMPLEMENTATION IN FULL
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Рассматривается опыт применения в Тюменском государственном университете дистанционных технологий при
подготовке студентов по направлению «Прикладная информатика» по очной и заочной форме обучения.

The article describes the experience of distant education technologies implementation at Tyumen State University when stu-
dents are trained for «Applied informatics» in both, full-time, and remote forms of education.

В настоящее время в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) подготовка студентов по на-
правлению «Прикладная информатика» ведется не только в Институте математики и компьютерных наук
(ИМиКН), но и в филиалах университета, а также по заочной форме обучения в Институте дистанционного об-
разования (ИДО). Перед кафедрами, обеспечивающими преподавание дисциплин, стоит непростая проблема
кадрового обеспечения качественной подготовки студентов.

Учебный процесс в филиалах выполняется в основном преподавателями ТюмГУ и характеризуется
блочным изучением дисциплин. Учитывая большую нагрузку преподавателей в вузе и то, что работа в филиале
и в ИДО выполняется на условиях совместительства, обеспечить высокое качество преподавания в филиалах и
в ИДО затруднительно.

Без перехода на дистанционные технологии обучения обеспечить уровень подготовки, соответствующий
государственному стандарту, в филиалах и по заочной форме обучения не представляется возможным. В на-
стоящее время имеется большой опыт их применения как за рубежом, так и в России [1].

В университете для обеспечения дистанционных форм обучения на протяжении длительного времени
используется система дистанционного образования фирмы IBM Lotus LearningSpace [2]. Следует отметить, что
данная система обладает широкими возможностями организации и контроля обучения. Вместе с тем успешная
ее эксплуатация требует решения достаточно серьезных технических проблем [3].

Основные направления использования системы дистанционного образования Lotus Learning Space пред-
ставлены ниже.

1. Проведение лекционных занятий на современном уровне с использованием дистанционных техноло-
гий. В этом случае в распоряжении преподавателей имеется три основные возможности демонстраций:

 подготовленный материал на бумажном носителе и демонстрация с использованием видеокамеры;
 разработанное сопровождение лекций с использованием компьютерных приложений (слайды);
 непосредственная демонстрация работы программ на компьютере преподавателя с передачей окна

приложения удаленной аудитории.
Следует заметить, что подготовка лекций для проведения в режиме телеконференции в связи со специ-

фикой представления демонстрационных материалов и удаленностью аудитории требует больших затрат вре-
мени.

При проведении обучения дисциплинам по компьютерным технологиям при рассмотрении некоторых
тем используется режим непосредственной демонстрации работы приложений. Это обусловлено спецификой
изучения дисциплин. В большинстве случаев без использования такого режима не удается в полной мере обес-
печить высокое качество лекций.

В целом, учитывая дефицит высококвалифицированных преподавателей, использование для обучения
студентов в филиалах технологии видеоконференц-связи является необходимым. Однако эффективность от ее
применения, на наш взгляд, может быть достигнута только при одновременном проведении лекций для не-
скольких аудиторий. Оптимальным, по нашему мнению, является проведение лекций для студентов головного
вуза с одновременной трансляцией в филиалы.

2. Использование разработанных ведущими преподавателями электронных конспектов лекций, учебни-
ков и средств контроля знаний. С целью обеспечения студентов филиалов учебно-методическими материалами
многие преподаватели предоставляют им свои разработки в электронной форме.
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3. Активное применение в учебной работе средств электронной почты и компьютерных сетей с целью
передачи информации по линии «преподаватель — студент», выдачи коллективных или индивидуальных зада-
ний, привлечения студентов к научной работе.

С нашей точки зрения, следует осуществлять поиск новых подходов в организации обучения как в фи-
лиалах, так и в базовом вузе. Следует в некоторых случаях уходить от классических лекций, когда преподава-
тель, согласно принятой технологии, «озвучивает» учебный материал в виде лекции. Гораздо полезнее, на наш
взгляд, работать по следующей схеме:

 на лекции выдавать электронный вариант лекции с комментариями наиболее сложных разделов и не-
пременным условием изучить его к следующему занятию;

 на следующем занятии следует осуществлять обсуждение вопросов, которые возникли при изучении
темы, рассмотреть примеры применения теоретического материала и т. п.

При использовании дистанционных технологий в обучении чтение лекций сопровождается другими
формами удаленной работы со студентами. Одна из таких форм — регулярное текущее тестирование и провер-
ка выполнения практических заданий, что также обеспечивается средствами интернет-технологий и электрон-
ной почты.

При внедрении дистанционных форм обучения в образовательный процесс следует также учитывать воз-
никающие при этом социальные аспекты интернет-партнерства [4].
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В современном мире в силу глобализационных процессов интенсивно развивается международное образовательное
пространство. В связи с этим поднимается вопрос о создании международных систем дистанционного образования и
инструментария для управления такими системами. К такому инструментарию относится единое лингвопространство.

In the modern society thanks to globalization processes a common education space is developing. This event brings up the
problem of creation of international distance education systems and managerial tools. The common linguistic space is one of the
most important tools to create.

Сегодняшний мир объединен заботой о воспитании космополита — гражданина всей планеты. В связи с
этим интенсивно развивается международное образовательное пространство, а вместе с данной современной
концепцией поднимается один из самых актуальнейших вопросов образования XXI века — создание междуна-
родных систем дистанционного образования. Чтобы создать такую систему, которая бы отвечала всем между-
народным стандартам и была бы доступна каждому, необходимо создание единого управленческого инстру-
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ментария для такой системы. К такому инструментарию можно отнести единое лингвопространство, то есть
использование доступного и понятного каждому языка.

Российскими и зарубежными исследователями активно разрабатываются вопросы, связанные с глобали-
зационно-интеграционными процессами в мировом образовательном пространстве, информатизацией, с разви-
тием дистанционного образования (исследования Р. Ф. Абдеева, А. А. Андреева, А. Ахметзянова, В. П. Бори-
сенкова, В. Б. Бриткова, Б. Л. Вульфсона, А. Э. Говорского, А. А. Дзюбенко, С. В. Дубовского, Ж. Н. Зайцевой,
А. Д. Иванникова и других).

Но в Российском дистанционном образовании остается открытым вопрос о доступности лингвистическо-
го дистанционного образования и в связи с этим вопрос о профессиональных кадрах, так как дистанционное
лингвистическое образование имеет ряд особенностей как методических и дидактических, так и психологиче-
ских и технических.

До настоящего времени считалось каноничным убеждение, что коммуникативные цели и задачи курса
иностранного языка могут быть достигнуты и решены лишь в рамках обязательного и постоянного взаимодей-
ствия участников учебного общения, в условиях единственно возможной интерактивной формы обучения —
очного практического занятия. С появлением и массовым распространением глобальных сетей со всем спек-
тром предоставляемых ими коммуникационных и информационных средств и возможностей специалисты в
области лингвистики и лингводидактики получили шанс обоснованно ставить вопрос об обучении иностран-
ным языкам на расстоянии.

Таким образом, при построении модели дистанционного обучения иностранным языкам в его основе
должна быть специфическая учебная языковая среда, которая включает в себя специально разработанные учеб-
ные материалы и инструментарий, которые давали бы возможность компенсировать удаленность (расстояние)
участников учебного общения; необходимо организовать такие условия их общения, которые позволяли бы
осуществлять учебный процесс не только в асинхронном, но и в синхронном, в том числе голосовом, режимах.
Создание такой среды сегодня является центральной задачей теории и методики преподавания иностранных
языков и служит одним из способов адаптации лингводидактической науки к сложившимся информационно-
образовательным условиям.

Особенностью дистанционного обучения иностранным языкам является его опосредованный характер (с
одной стороны, возможность постоянного общения на расстоянии в ходе учебного процесса является плюсом и
отличает дистанционное обучение от заочного, приближая его к очному, с другой — рамки дистанционного
обучения не способны в полной мере восполнить отсутствие «живого» общения). Таким образом, функции пре-
подавателя очень сильно ограничены и сведены лишь к управлению ходом работы обучаемого с дидактически-
ми материалами. Преподаватель уже не является главным и непосредственным носителем учебной информа-
ции, а потому основная методическая проблема обучения иностранным языкам дистанционно сводится к тому,
как обеспечить достижение поставленных учебных целей, когда возможности преподавателя управлять ходом
учебного процесса ограничены, то есть какие методические средства можно использовать, чтобы компенсиро-
вать недостаток этого управления.

Известно, что любой вид обучения на расстоянии зависит от четырех факторов:
1) продуктивное взаимодействие преподавателя и обучаемого;
2) используемые при этом педагогические технологии;
3) эффективность разработанных методических материалов;
4) продуктивность обратной связи.
Иными словами, успех и качество дистанционного обучения в большой мере зависят от методического

качества используемых материалов, адекватной организации, менеджмента и мастерства участвующих в этом
процессе педагогов.

Отечественные ученые выделяют ряд характеристик, присущих эффективному обучению на расстоянии:
 тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого; четкую постановку задач и целей

обучения; доступность необходимых учебных материалов;
 интерактивность — ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения;
 высокоэффективная обратная связь — обучаемые должны быть уверены в правильности своих реше-

ний и дальнейшего продвижения от незнания к знанию;
 мотивация — один из самых важных элементов любого курса дистанционного обучения; для этого

важно использовать разнообразные приемы и средства;
 модульное структурирование курса, чтобы дать возможность обучаемому четко осознавать свое про-

движение от модуля к модулю, выбирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению ведущего
педагога;

 звуковое сопровождение — оно может быть реализовано либо на основе сетевых технологий, либо
на CD-ROM.
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В современном мире информационные технологии предоставляют неограниченные возможности в раз-
мещении, хранении, обработке и доставке информации на любые расстояния, любого объема и содержания.
Поэтому для «преподавателя-дистанционщика» на первый план выходит педагогическая, содержательная и
структурная организация учебного материала дистанционного обучения.
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ACTUALITY AND PROSPECTS OF DISTANCE EDUCATION
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Дистанционное образование является одной из форм системы непрерывного образования, которая призвана реали-
зовать права человека на образование и получение информации. Оно призвано стать новой образовательной моделью, по-
зволяющей осуществлять непрерывное самосовершенствование, направленное на формирование у индивида технологий
быстрого получения, обработки информации и практического применения.

It is shown that distance education is a form of the continuing education system, the main task of which is a realization of
human rights for education and getting information. It is intended to become a new educational model that allows for continuous
self-improvement aimed to help an individual to learn technologies of fast receiving, processing of information and its practical ap-
plication.

Информационное образование населения — это требование XXI века, насущная необходимость. Появи-
лись новые понятия — «информатизация общества», «информационное общество», «информационная культу-
ра» и т. д. Отстать в области информационных технологий и их использовании — это значит обречь страну на
зависимость от других.

Особая актуальность создания системы дистанционного образования (ДО) сегодня обусловлена целым
рядом факторов: огромные территории, развитие рыночной экономики, усиление миграции населения, сосредо-
точение научно-технических центров в крупных городах, формирование новых потребностей населения к обра-
зованию и другие.

Дистанционное образование — это термин, который используют применительно к широкому спектру
образовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения квалификации, не имеющих аккредитации,
заканчивая аккредитованными программами высшего образования, которые реализуют возможность тесного
общения студентов со своими преподавателями и сокурсниками, как это происходит при очном обучении. Для
того чтобы обеспечить эффективное взаимодействие, при дистанционном обучении используется целый набор
инструментов, включая интерактивные компьютерные программы, Интернет, электронную почту, телефон,
факс и обычную почту.

Дистанционное образование становится чрезвычайно популярной формой обучения в силу своего удоб-
ства и гибкости. Оно устраняет основной барьер, удерживающий многих профессионалов и деловых людей от
продолжения образования, избавляя от необходимости посещать занятия по установленному расписанию.
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Термин distant education (дистанционное обучение) впервые был использован в каталоге заочных коррес-
пондентских курсов Университета штата Висконсин в 1892 году. Поэтому этот год можно рассматривать как
год рождения ДО.

В России датой официального развития дистанционного образования можно считать 30 мая 1997 г. В
этот день вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере дис-
танционного образования.

Дистанционное образование является одной из форм системы непрерывного образования, которая при-
звана реализовать права человека на образование и получение информации. ДО позволит дать равные возмож-
ности для обучения школьников, студентов, гражданских и военных специалистов, безработных в любых рай-
онах страны и за рубежом за счет более активного использования научного и образовательного потенциала ве-
дущих университетов, академий, институтов, различных отраслевых центров подготовки и переподготовки
кадров, а также центров повышения квалификации и других образовательных учреждений. ДО позволит полу-
чить основное или дополнительное образование параллельно с основной деятельностью человека. В конечном
итоге создаваемая система дистанционного образования (СДО) направлена на расширение образовательной
среды в России.

Глобальные системы ДО призваны обеспечить возможность реализовывать просвещение и образование
самых широких масс населения России за счет использования таких средств массовой информации, как телеви-
дение и радио.

К числу глобальных систем ДО можно отнести уже созданные в мировом сообществе «Глобальный лек-
ционный зал», «Университет мира», «Международный электронный университет» и др. Эти электронные
структуры обеспечивают возможность общения, дискуссий, обмена информацией, решения проблем в различ-
ных сферах человеческой жизни между участниками, находящимися в различных уголках Земли. Россия уже в
ближайшее время должна быть интегрирована в эти системы.

В последние годы все больше совершенствуется качество технологий дистанционного обучения. Авто-
матизированная система поддержки учебного процесса Educon позволяет полностью обеспечить учебный про-
цесс с применением дистанционных технологий. Система Educon включает в себя полноценный ЭУМК по раз-
личным дисциплинам, состоящий из рабочей программы дисциплины, курса мультимедийных лекций, практи-
ческих заданий, электронного тестирования, компьютерных имитационных лабораторных работ, а также учеб-
ных видеоматериалов (обучающие видеоролики, фильмы, презентации) и т. д.

Данная образовательная система предоставляет возможности для самостоятельной работы студента и
обратной связи с преподавателем, а также дальнейшее пополнение или обновление курса в целом и по отдель-
ным позициям.

В ближайшие годы основная проблема развития дистанционного образования в России и за рубежом бу-
дет связана с ростом конкуренции в данном (довольно рентабельном) сегменте рыночной экономики. В этих
условиях необходимым фактором повышения уровня конкурентоспособности учреждений, действующих на
рынке дистанционного образования, будет повышение качества образования, совершенствование методическо-
го инструментария и снижение затрат, в том числе и посредством реализации систем стандартизации.

Средняя оценка мировых образовательных систем показывает, что ДО обходится на 50 % дешевле тра-
диционных форм образования. Опыт отечественных негосударственных центров ДО показывает, что их затра-
ты на подготовку специалиста составляют примерно 60 % от затрат на подготовку специалистов по дневной
форме. Относительно низкая себестоимость обучения обеспечивается за счет использования более концентри-
рованного представления и унификации содержания, ориентированности технологий ДО на большое количест-
во обучающихся, а также за счет более эффективного использования существующих учебных площадей, техни-
ческих средств, например, в выходные дни.

Дистанционное обучение не должно заменить традиционные его формы. Оно призвано стать новой обра-
зовательной моделью, позволяющей осуществлять непрерывное самосовершенствование, направленное на
формирование у индивида технологий быстрого получения, обработки и практического применения информа-
ции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ВУЗОВ
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Указаны основные причины необходимости издания электронных учебников и учебных пособий. Приведены вариан-
ты распространения электронных книг. Рассмотрен процесс маркетинга учебной литературы в США. Приведены воз-
можные средства рекламы учебных изданий. Упоминаются некоторые проблемы, с которыми связан выпуск и распро-
странение электронных изданий.

In article outlines the principal causes of necessity of electronic textbooks and manuals edition. Some variants of electronic
books distribution are shown. The process of marketing of educational literature in the USA is reviewed. The possible means of ad-
vertizing of educational editions are described. Some problems related with release and distribution of electronic editions are ana-
lyzed.

В учебном процессе книга связана с практическим обучением студентов в хорошо оборудованных лабо-
раториях, с возможностью заниматься научно-исследовательским творчеством, с проведением научных конфе-
ренций и коллоквиумов. Однако современные реалии представляют совершенно иную картину. Учебные лабо-
ратории большинства вузов не модернизируются уже более 10 лет. Учебный процесс замкнулся в стенах ауди-
тории. Студенты о своей будущей профессии узнают нередко только со слов преподавателей.

В этой изменившейся ситуации устоявшийся тип учебника больше не удовлетворяет потребности обу-
чающихся, требуется насыщение его новым фактическим материалом [1]. Выход из сложившейся ситуации —
создание электронных учебников.

Создание учебного пособия, которое в полной мере учитывало бы интересы читателей, отвечало требо-
ваниям учебного процесса, — дело трудное, требующее решения вопросов, которые можно разделить на две
группы:

1) судьба учебного пособия в условиях появления альтернативных источников информации (взаимодей-
ствие учебника и компьютера);

2) развитие учебного книгоиздания в условиях происходящих процессов диверсификации системы об-
разования, появления новых типов и уровней образования, в частности последипломного.

В настоящее время широко распространены учебники с диском — компьютерной версией, их можно ис-
пользовать как традиционный учебник и как электронный. В электронной версии схемы даются в виде мульти-
пликационных картинок, позволяющих проследить последовательность возникновения зависимостей. Текст
полифункционален: в зависимости от целевых установок студентов с ним можно работать в режиме изучения
основного курса, курса ускоренной подготовки, курса практического обучения, глоссария, тестовой программы,
консультационно-справочного курса.

С точки зрения маркетинговых издательских стратегий в современной Беларуси технология создания
CD-ROM находится пока в стадии становления. Электронные книги могут заинтересовать научные издательст-
ва высшей школы ввиду следующих преимуществ: увеличение сроков их использования; сокращение произ-
водственного цикла и экономия средств (по сравнению с традиционным полиграфическим процессом); воз-
можность эффективного выпуска малотиражных изданий, например диссертаций, которые в печатной форме
всегда убыточны.

Распространение электронных книг в цифровой форме возможно в нескольких вариантах: университет
или библиотека покупают электронный вариант, используемый в режиме считывания или распечатывания на
принтере, причем число экземпляров оговаривается договором; электронный вариант продается для неограни-
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ченной распечатки по потребностям; источник поставляется с соответствующей разметкой, и пользователь не-
ограниченно использует его для работы в своей системе или осуществляет распечатку.

В XXI в. произойдет интеграция, симбиоз учебной литературы с нетрадиционными носителями инфор-
мации и средствами ее передачи. Учебные тексты с аудио- и видеозаписями значительно расширяют возможно-
сти доведения до студентов учебного материала. Вместе с тем остается дискуссионным вопрос о том, будет ли
полностью заменен учебник компьютерами и новыми информационными технологиями. Однако несомненно
одно — они усилят интеллектуализацию процесса обучения, расширяя доступ к дополнительным источникам
информации.

Особенно важно освоение новых технологий в связи с разрушением сложившейся системы практическо-
го обучения студентов. Демонополизация учебного книгоиздания, снижение роли системы централизованного
отбора учебников и учебных пособий для их издания и переиздания требуют критического анализа состояния
дел с учебной литературой. Рынок не в состоянии решить данную проблему одними только правилами конку-
ренции. Необходимы нерыночные критерии в осмыслении проблем учебного книгоиздания [1].

В процессе издания и распространения учебной литературы пока еще слабо используется маркетинг, что
сказывается на объемах и сроках продаж. В связи с этим следует обратиться к опыту других стран: в любом
издательстве США имеется отдел маркетинга, который работает в тесном контакте с редакциями, предлагаю-
щими к изданию рукописи по научным темам. Рукопись подвергается тщательной оценке. Прежде всего изуча-
ется читательская аудитория (читательский адрес), на которую рассчитана книга, то есть какие книги эта ауди-
тория читает и покупает, какие журналы профессионального направления выписывает, какими информацион-
ными источниками и системами информации пользуется.

Автор представленной рукописи заполняет типовой «вопросник по маркетингу», чтобы еще раз прове-
рить возможности реализации. Редактор будущей книги составляет краткое описание ее содержания, показы-
вающее ее отличия от других подобных книг.

Изучение спроса отдел маркетинга осуществляет в следующих инстанциях: библиотеках; независимых
книжных магазинах, то есть принадлежащих другим фирмам; оптовых фирмах; университетах; институтах,
лабораториях, центрах научных исследований. При этом используются списки адресов известных ученых, пе-
дагогов, научных работников и практиков.

Любая книга строго привязана к определенной категории изданий, что упрощает исследование конъюнк-
туры спроса на нее. Иные фирмы ограничиваются выпуском одной-двух книг, реализуя их непосредственно в
магазинах с хорошо изученным контингентом покупателей. Возможен и такой вариант: фирма выпускает два-
три учебника для старших курсов колледжей, а потом, реализуя суммарный тираж (в том числе ежегодные до-
печатки), получает солидную прибыль. То же самое относится к монографиям и справочным изданиям, имею-
щим массового покупателя.

Когда книга включена в аннотированный план выпуска, отдел маркетинга постоянно проводит консуль-
тации с редактором, решая с ним такие вопросы, как рассылка рекламных экземпляров для рецензирования в
обзорах, публикуемых в специальной периодике. Маркетологи, наконец, организуют вместе с магазинами коо-
перированную рекламу.

В крупных книжных магазинах практикуется показ рекламных видеолент, что избавляет покупателей от
утомительных разговоров с продавцами для получения информации о новинках.

Специфика рекламы учебных книг продиктована особенностями их распространения. Большая издатель-
ская фирма обычно включает в арсенал рекламы следующие средства:

 книжные каталоги (сезонные, годовые, специальные), составляемые и выпускаемые самим издатель-
ством;

 перечень книг с указанием их цены (прайс-листы);
 проспекты, листовки, буклеты и другие виды рекламы, входящие в понятие «торговая реклама»;
 мероприятия типа «паблисити» (передача по телевидению, публикация обзоров в газетах и журналах,

организация встреч читателей с авторами).
Несомненной особенностью книжной индустрии США является высокая степень использования элек-

тронных технологий и компьютерных сетей как для маркетинга и продвижения книг, так и для их производст-
ва. Большое значение придается созданию и дизайну электронной страницы организации. Существуют целые
компании, которые путем грамотного дизайна Web-страницы существенно оживляют реализацию книжной
продукции, упрочивают положение компании на рынке и ее позитивные взаимоотношения с местной общиной
и инвесторами. Осуществляется также привлечение средств на развитие компаний и осуществление инноваци-
онных проектов в режиме онлайн.

Одна из наиболее ярких тенденций последнего времени — нарастание объема продаж через Интернет. В
этом процессе основную роль играет компания-гигант Amazon.com, уже перешагнувшая национальные грани-
цы США и известная во всем мире, в том числе и в Беларуси. По прогнозам специалистов через 20 лет продажа
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электронных книг достигнет половины нынешнего профессионального успеха продажи книг в традиционной
бумажной форме.

Для американского книгоиздания характерны продажи электронных версий книг, которые могут быть за-
гружены на компьютер клиента после оплаты счета. Разработаны также электронные книги — портативные элек-
тронные цифровые устройства с емкой памятью, куда можно загрузить несколько электронных книг (стандарты e-
books разрабатываются в Национальном институте стандартов и технологий при Министерстве торговли США).
Однако их стоимость пока еще очень высока, что делает их недоступными для использования широкой публикой.
По мнению специалистов, до тех пор, пока стоимость электронных книг не снизится настолько, чтобы быть дос-
тупной для потребителей со средним уровнем доходов, не приходится ожидать серьезного вытеснения бумажных
версий книг электронными [2].

Процесс создания и распространения электронных учебных изданий для вузов хоть и является трудным,
однако издательствам следует стремиться развивать это направление. Несмотря на существующие проблемы,
выпуск электронных книг позволит не только расширять границы обучения, но и экономить финансы и время
(создание электронной модели дорогостоящего прибора, покупку которого не может позволить вуз).

В то же время, без отлаженной системы сбыта выпуск электронных учебных изданий не выгоден издате-
лям. Решением этой проблемы будет создание структур, которые могли бы взять на себя изучение спроса на
учебную литературу и организацию ее издания и распространения. В этом направлении издательствам нашей
страны следует перенять опыт западных стран, в частности США, так как у них эта система хорошо развита.

Список литературы
1. Эриашвили Н. Д. Теоретико-методологические основы книгоиздательского маркетинга / Н. Д. Эриашвили. – Ч. 1. – М.: Юнити-

Дана, 2000.
2. Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг / Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009.

Сведения об авторе
Петрова Людмила Ивановна, профессор кафедры «Редакционно-издательские технологии», Белорусский

государственный технологический университет, г. Минск, тел. 375296642396, e-mail: lyuda47@bk.ru
Petrova L. I., professor of the chair of the editorial and publishing technologies, Belarusian State Technological University,

Minsk, phone: +37529-664-23-96, e-mail: lyuda47@bk.ru
___________________________________________________________________________________________________________

УДК 377:004.9
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ANALYSIS OF DISTANCE LEARNING QUALITY BY STUDENTS OF ECONOMICS

AND MANAGEMENT SPECIALTIES

Н. А. Подгорнова
N. A. Podgornova

Ключевые слова: дистанционное обучение, оценка качества образования
Key words: distance learning, education quality assessment

В статье представлен сравнительный анализ качества очной и заочной форм обучения по традиционной методике
и дистанционного обучения. Использование методики дистанционного обучения выравнивает качество, академические
показатели студентов очной и заочной форм обучения.

This paper presents the comparative analysis of quality of full-time and correspondence forms of education by traditional
methods and by distance learning. Use of the distance learning technique levels the quality, the academic performance of students of
full-time and correspondence forms of education.

Развитие дистанционного образования позволит не только обеспечить населению нашей страны доступ к
качественному образованию, но и даст возможность завоевать определенное место на мировом рынке образова-
тельных услуг.

Понятие качества, включающее в себя, наряду с экономическими, социальные, познавательные и куль-
турные аспекты профессионального образования, воспринимается как всеобъемлющая интегральная характери-
стика образовательной деятельности, ее результатов.

Студенты экономико-управленческих специальностей изучают ряд дисциплин в соответствии с образо-
вательным стандартом. Для оценки качества дистанционного образования студенты очной и заочной форм обу-
чения были разделены на 3 экспериментальные группы: студенты-очники изучали дисциплины «Компьютер-
ные информационные технологии в управлении», «Статистика» и «Демография» по традиционной методике;
студенты-заочники — по синхронному виду дистанционного обучения (некоторые элементы — видео-
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конференции, круглые столы курса, требующие одновременного участия преподавателей и студентов и их
взаимодействия в реальном времени — по асинхронному виду); студенты-заочники — по обычному обучению.
В общей сложности в эксперименте приняли участие 560 человек.

Для определения качества дистанционного образования можно выделить следующие показатели качест-
ва: 1) состояние материально технической базы традиционного и дистанционного обучения; 2) качество учеб-
ных программ; 3) качество студентов; 4) качество инфраструктуры; 5) качество знаний; 6) внедрение процесс-
ных инноваций; 7) востребованность людей, прошедших дистанционное обучение; 8) конкурентоспособность
людей, прошедших дистанционное обучение (7 и 8 показатели в модели не используются).

Поскольку большинство показателей качества образования не может иметь количественных
характеристик, получение сводных показателей качества по блокам показателей и обобщающих оценок
возможно с помощью квалиметрии, методом экспертных оценок. После проведенного анализа с помощью
метода экспертных оценок по выбранным 6 критериям качества (рис. 1) для 3 экспериментальных групп
студентов можно сделать вывод о высоком качестве дистанционного образования. C точки зрения подходов к
оценке и контролю качества рассматривается модель управления качеством, основанная на непосредственном
контроле знаний обучаемых. Для оценки качества все элементы курса разделяются на 3 блока: информационно-
контрольный; контрольно-коммуникативный; контрольно-обобщающий. Качество обучающихся основывается
на промежуточном контроле в каждом блоке студентов и итоговом обобщающем контроле студентов всего
курса.
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Рис. 1. Экспертное значение для каждого критерия
качества образования для 3 экспериментальных

групп студентов

Рис. 2. Результаты итогового контроля знаний
по 1 блоку для 3 экспериментальных групп студентов
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Рис. 3. Результаты итогового контроля знаний
по 2 блоку для 3 экспериментальных групп студентов

Рис. 4. Результаты итогового контроля знаний
по 3 блоку для 3 экспериментальных групп студентов

Информационно-контрольный блок обеспечивает выполнение организационной и обучающей функций.
Контроль и проверка знаний блока осуществляется с помощью промежуточного тестирования, а также включа-
ет вопросы для самоконтроля (общие, детальные) после изучения лекционного материала по теме.

Контрольно-коммуникативный блок обеспечивает выполнение следующих функций: обучающей, кон-
тролирующей, коммуникативной, организационной, рефлексивной. Он позволяет установить оптимальную
обuратную связь между студентами дистанционного образования. Проверка знаний блока: промежуточное тес-
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тирование, выполнение самостоятельных работ, работа на форуме, участие в деловых играх и видеоконферен-
циях.

В контрольно-обобщающий блок входят: итоговые результаты учебной работы обучающегося; диагно-
стика учебно-познавательной деятельности; анализ результатов различных видов контроля. Итоговая оценка
успеваемости состоит из итогового тестирования, итогового контрольного практического задания по вариантам
по курсу и экзаменационной оценки.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что качество знаний студентов 3 экспериментальных групп в
1 и 2 блоках различно, а в 3 блоке — одинаково. На качество обучения оказывает существенное влияние каче-
ство информационной среды образования, высокий уровень самостоятельности в когнитивной деятельности
учащихся, большое количество разнообразных заданий, в том числе исследовательского характера, потенциал
коллективного творчества в ходе видеоконференций и круглых столов, возможность почти ежедневного инди-
видуального общения преподавателя и учащегося. Качество дистанционного образования не уступает качеству
очной формы получения образования, а улучшается за счет привлечения выдающегося кадрового профессор-
ско-преподавательского состава и использования в учебном процессе наилучших учебно-методических изданий
и контролирующих тестов по тем или иным дисциплинам.
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С учетом важности обеспечения системы дистанционного обучения педагогическими кадрами, обладающими спе-
циальными компетенциями, описана сложившаяся в университете система профессиональной подготовки преподавате-
лей, использующих в своей деятельности дистанционные образовательные технологии. Рассмотрены варианты поддерж-
ки квалификации преподавателя дистанционного обучения в актуальном состоянии.

The importance of providing the distance learning system with adequate teaching staff possessing specific competencies is
underlined. The system currently established at the university for professional training of teachers using distance education technol-
ogies in their activity is described. Some options of distance learning teacher qualification support up to date are considered.

Вузы, реализующие дистанционные образовательные технологии, в соответствии с законом «Об образо-
вании в РФ» (ст. 16.2) [1] обязаны обеспечить профессиональную подготовку преподавателей дистанционного
обучения (ДО). Для того чтобы такая подготовка была качественной, недостаточно одноразового обучения пре-
подавателей на курсах соответствующей тематики, необходима организация дальнейшей поддержки их квали-
фикации в актуальном состоянии.

Исходя из этого, в УГТУ разработана и действует разноуровневая система подготовки преподавателей
ДО. Первый уровень включает в себя освоение преподавателями программы повышения квалификации «Ин-
формационные технологии в обучении. Преподаватель дистанционного обучения», рассчитанной на 168 часов.
Следует заметить, что первоначально данная программа была рассчитана на 72 часа, но ее практическая реали-
зация выявила у значительной части слушателей курсов недостаточную компетентность в тех областях знаний,
без которых невозможно подготовить преподавателя ДО на должном уровне.

Добавление в программу модулей по проблемам авторского права в свете Российского законодательст-
ва, методике разработки тестовых заданий, актуализации (а зачастую и приобретении) ИКТ-компетенций, про-
ектированию электронных материалов, освоению современных программных комплексов для подготовки элек-
тронных обучающих ресурсов и сервисов коммуникативного общения, а также значительное расширение объе-
ма практических заданий привело к увеличению продолжительности курсов более чем вдвое.
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Кроме того, если первый курс повышения квалификации почти весь проходил в традиционном аудитор-
ном режиме, когда сначала читался блок теоретического лекционного материала, а в системе проходили только
практические занятия (также в аудитории), то для данной программы специально был разработан дистанцион-
ный курс. Благодаря ему знакомство слушателей с системой дистанционного обучения (СДО) происходит с
первых же дней, и в дальнейшем все обучение проводится в рамках разработанного дистанционного курса с
минимальным количеством очных аудиторных занятий. При этом весь лекционный материал, который рас-
сматривается в аудитории, выставляется в системе для самостоятельного освоения слушателями, пропустив-
шими очные занятия.

Исходя из того, что основой ДО является самостоятельная деятельность обучающегося, направляемая и
контролируемая преподавателем, курс содержит много обучающих ресурсов, изучение которых завершается
разнообразными контрольными мероприятиями.

Во время освоения программы слушатели разрабатывают сценарий дистанционного курса по своей дис-
циплине, и почти все задания, выполняемые ими, не являются отвлеченными, а ориентированы конкретно на их
собственные дисциплины. Результатом обучения слушателей является готовый авторский дистанционный курс.

Насыщенность, интенсивность, объемность и продолжительность данной программы оправдана только в
том случае, если мы готовим не столько преподавателей ДО, сколько авторов и разработчиков интерактивных
дистанционных курсов. Для подготовки тьюторов достаточно стандартной программы, охватывающей изуче-
ние методики и особенностей использования ДОТ, а также приобретение практических навыков работы в СДО
в объеме 72 часа.

Второй уровень реализует организацию ряда мероприятий, направленных на перманентное повышение
квалификации преподавателей ДО. В УГТУ таковыми являются:

 ежемесячные обучающие или практические семинары, посвященные актуальным вопросам ДО;
 информационный листок «Вестник ЦДО», содержащий практические советы по работе в СДО;
 дистанционный курс «Полезная информация — преподавателям», включающий в себя материалы для

самостоятельного изучения;
 индивидуальные консультации преподавателям методистами ЦДО по вопросам разработки дистанци-

онных курсов и возможностям системы;
 участие преподавателей университета в интернет-конференциях различного уровня по вопросам

электронного обучения и в сообществах e-Learning преподавателей.
Можно утверждать, что используемая в УГТУ структура кадровой подготовки преподавателей ДО пол-

ностью отвечает задачам, поставленным перед вузом в этой области российским законодательством.
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Рассмотрена необходимость адаптации студентов к работе в системе дистанционного обучения. Описан
интерактивный дистанционный курс, разработанный для этой цели, и показаны пути его актуализации.

The article considers the necessity of adaptation of students to work in the distance learning environment. It describes the in-
teractive online course developed for this purpose and the ways of its actualization.
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Студент, начинающий работу в системе дистанционного обучения (СДО), нередко сталкивается с неиз-
вестным ему ранее интерфейсом, способами коммуникативного взаимодействия с преподавателями и одно-
курсниками, вариантами проведения аудиторных лекционных и практических (лабораторных) занятий и т. п.
Качество обучения по предметным курсам во многом зависит от того, насколько быстро и успешно произойдет
адаптация студента к новой среде. Вузы, использующие дистанционные образовательные технологии (ДОТ),
решают эту проблему каждый по-своему, не является исключением и Ухтинский государственный технический
университет (УГТУ).

Первый учебный курс, начинающийся со слов «Поздравляем! Вы — студент Ухтинского государствен-
ного технического университета!», создан именно для того, чтобы научить «дистанционных» студентов рабо-
тать в системе, дать им возможность привыкнуть к ней. Впервые в полном объеме этот курс был запущен в
2011–2012 учебном году. Разработанный с опорой на «Методические указания по работе в СДО УГТУ для сту-
дентов», он почти дословно повторял текст данных указаний. В нем последовательно и очень подробно дано
описание интерфейса системы и ее возможностей. В результате курс получился объемный, включающий в себя
много лишней информации, не вызывающий интереса у студентов и не всегда соответствующий методологии
использования ДОТ.

Переход на новую версию LMS Moodle, разработка новых локальных нормативных актов по примене-
нию ДОТ в университете, а также желание заинтересовать, воодушевить студентов — все это стало побуди-
тельным мотивом для кардинальной переработки обучающего курса. Заведомо лишняя информация была уда-
лена, оставшаяся часть теоретического материала — переработана и адаптирована к требованиям электронного
обучения, количество заданий сокращено за счет их объединения и интеграции, коммуникативные возможно-
сти системы осваивались студентами естественным образом на протяжении всего курса, не выделяясь в отдель-
ный блок. В рамках данного курса студенты заполняют профиль пользователя, осваивают встроенный редак-
тор, учатся общаться с помощью сервисов системы, рассматривают варианты выставления теоретического ма-
териала, организации практических и контрольных мероприятий.

Кроме того, в данной версии обучающего курса стала доступной для студентов информация об органи-
зации учебного процесса (где найти выборки из рабочих учебных планов и графики учебного процесса, как ли-
квидировать академические задолженности, каким образом правильно оформить контрольные и курсовые рабо-
ты/проекты и т. п.).

Особый интерес у студентов вызвал модуль, посвященный российскому законодательству («Права сту-
дентов», «Обязанности студентов», «Льготы студентам, совмещающим работу с учебой в университете»), о чем
свидетельствовала статистика просмотра данных ресурсов.

Для определения необходимости модернизации обучающего курса и ее направления среди «дистанцион-
ных» студентов был проведен опрос, включивший в себя следующие вопросы:

 Какая информация во вводном курсе была лишней, ненужной, очевидной? То есть без какой инфор-
мации Вы бы сами быстро разобрались в системе?

 Какой информации во вводном курсе не хватало?
Анализ полученных ответов позволил выявить ту часть информации, которая, в связи с уровнем ИКТ-

компетенций современных студентов, не была востребована в процессе обучения, а потому была удалена из
курса. Внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторных работ привело к разработке отдельного моду-
ля, посвященного конкретно им. Анализ вопросов, задаваемых студентами во время изучения предметных кур-
сов в 2012–2013 учебном году, позволил методистам центра дистанционного обучения (ЦДО) создать банк от-
ветов, который нашел свое отражение в актуализации обучающего курса.

После трех лет апробации обучающего курса мы видим реальные результаты — студенты уверенно, ак-
тивно, плодотворно работают в СДО, у них возникает все меньше и меньше вопросов, при изучении предмет-
ных курсов они не тратят время на освоение интерфейса и возможностей системы, а сразу погружаются в со-
держательную часть дисциплины.

Дальнейшая актуализация рассматриваемого курса будет связана с расширением возможностей системы,
подключением дополнительных модулей и дальнейшим развитием компьютерных технологий. При этом кроме
интересов студентов необходимо учесть и интересы преподавателя: в настоящее время этот курс не входит ни в
один рабочий учебный план, его проводят сотрудники ЦДО во внерабочее время, дальнейшее расширение кон-
тингента студентов добавит новые проблемы. Поэтому обучающий курс должен быть максимально переведен
из режима работы «преподаватель-студент» в режим работы «система-студент», что позволит значительно сни-
зить нагрузку на куратора курса. Кроме того, данная оптимизация курса позволит оставить вводный курс от-
крытым для студента в течение всего срока обучения, а не в течение первого семестра, как это происходит в
настоящий момент.
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Краткий обзор реализации инженерных программ Тюменского государственного нефтегазового университета на
примере развития партнерских связей с вузами и предприятиями нефтегазовой сферы Китая. Подобное сотрудничество
является чрезвычайно важным для эффективного действия на международном образовательном рынке.

The paper presents a review of realization of engineering programs on the example of current partnership between Tyumen
State Oil and Gas University and China Universities and enterprises in the oil and gas sphere. Such international co-operation is
supremely important for effective activity at the international educational market.

Последнее десятилетие поставило перед Россией сложнейшие вопросы о реальном месте и роли на меж-
дународном рынке образовательных услуг. Постепенно стала очевидной необходимость создания нового инст-
рументария, способного качественно изменить влияние России на мировые события. При этом профессор
Н. Г. Хайруллина считает, что сотрудничество должно затрагивать не только вузы сотрудничающих государств,
но и органы власти и бизнеса [1].

Развитие науки, техники и технологий в современном мире ставит перед высшим образованием много-
численные задачи. Сложность и масштабность решаемых в инженерной практике задач, ответственность перед
обществом за профессиональные умения требуют гарантированной подготовки качественных инженерных кад-
ров.

Мобильность инженеров, преподавателей и студентов требует создания международной системы при-
знания профессионализма инженеров и преподавателей, системы оценки эквивалентности образовательных
программ в области новейших технологий. Менеджмент, экономика, языковая подготовка, социальные науки,
международные отношения и образование — это те профессиональные области, в которых российскими вуза-
ми накоплен достаточный опыт сотрудничества, в том числе по созданию совместных программ. О сотрудниче-
стве в области инженерных программ и естественных наук информация очень ограничена.

Во многих развитых странах существует двухступенчатая система оценки качества специалистов и при-
знания инженерных квалификаций. Первая ступень — признание образовательных программ в области техники
и технологии через процедуру их аккредитации. Вторая — признание профессиональной квалификации инже-
неров через их сертификацию и регистрацию.

Такая система реализуется в каждой стране национальными общественными профессиональными орга-
низациями — инженерными советами, имеющими в своем составе органы по аккредитации образовательных
программ и сертификации специалистов: ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, США),
ECUK (Engineering Council UK, Великобритания), CCPE (Canadian Council of Professional Engineers, Канада),
IEAust (Institution of engineers, Australia, Австралия) и другие.

Присоединение России к Лиссабонской конвенции и Болонской декларации предполагает активацию
международной деятельности российских вузов [2].

Cегодня Тюменский государственный нефтегазовый университет — это крупнейший вуз Уральского фе-
дерального округа, современный, динамично развивающийся научно-образовательный университетский ком-
плекс. Это многопрофильное и многоуровневое учебное заведение, реализующее программы начального, сред-
него специального и высшего образования, переподготовки и повышения квалификации специалистов, про-
граммы аспирантуры и докторантуры.

С каждым годом активнее и разнообразнее становится международная деятельность вуза, крепнут и рас-
ширяются интернациональные связи.
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Тюменский государственный нефтегазовый университет придает огромное значение развитию экспорта
образовательных услуг. В 2011–2012 учебном году в ТюмГНГУ по всем специальностям и направлениям обу-
чались 1 237 иностранных студентов.

С целью международного признания образовательной деятельности, повышения конкурентоспособности
выпускников на международном «рынке труда» в университете проведена сертификация системы менеджмента
качества. Реализуется общественно-профессиональная аккредитация программ в области техники и технологии.
Аккредитовано 15 образовательных программ и международный буровой тренажерный центр.

Тюменский государственный нефтегазовый университет уделяет большое внимание развитию партнер-
ских связей с вузами и предприятиями нефтегазовой сферы Китая. Эта страна по своему геополитическому по-
ложению и экономическому статусу играет огромную роль в мире, тем более в Тихоокеанском регионе. Она
имеет совместную протяженную границу на Юго-востоке с РФ и является одним из наших непосредственных
соседей.

Тюмень как столица нефтяного края имеет побратимские отношения с китайским городом Дацин про-
винции Хэйлунцзян. Интересы китайских промышленных кругов нефтегазового сектора представлены в Тюме-
ни в лице фирмы BGP International, дочернего предприятия промышленной группы CNPC (China National
Petroleum Corporation).

Развитие отношений с китайскими партнерами имеет свою давнюю историю. Еще в 2004 году в Хаба-
ровске проректор по учебной работе, информационным технологиям и информатике Г. А. Панфилов подписал
Протокол о намерениях с ректором Нефтяного института г. Дацина. В ноябре 2004 г. ТюмГНГУ представил
пакет документов с предложениями по сотрудничеству с Дацинским нефтяным институтом в рамках подготов-
ки администрацией г. Тюмени перспективного плана развития партнерства с китайским городом-побратимом.
В январе 2005 г. планировалось подписание данного плана ответственными представителями администрации
г. Тюмени и канцелярии иностранных дел г. Дацина.

В декабре 2005 года Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ посетила представительная деле-
гация компании CNPC. Китайский «десант» возглавлял начальник CNPC Московского офиса господин Нин
Сунь. Целью визита было обсуждение совместно с руководством и учеными ТюмГНГУ вопросов, связанных с
бурением скважин (новые виды техники, технологии и инструменты бурения горизонтальных, многозабойных,
глубоких скважин и скважин в условиях, приближенных к равновесию на газовой основе), с технологией про-
ведения скважных работ, знакомство с работой научно-исследовательских институтов ТюмГНГУ.

В июле 2007 года ТюмГНГУ посетила делегация корпорации «ХАНВЭЙ Энерджи Сервисиз Корпо-
рэйшн». Цель визита — знакомство с университетом, установление партнерства и дальнейшего совместного
сотрудничества, а также такие далеко идущие планы, как строительство завода по производству и ремонту
стеклопластиковых труб высокого давления. Корпорация проявила большой интерес к подготовке и подбору
квалифицированных сотрудников различных уровней.

В ноябре 2008 года ТюмГНГУ посетила делегация Китайского нефтяного университета г. Дуньин. Цель
сотрудничества — подготовка специалистов в области нефтегазового дела для Китайской народной республи-
ки.

Интерес китайской делегации к ТюмГНГУ не случаен. Между Российской Федерацией и Китайской На-
родной Республикой был подписан договор о сотрудничестве. Решен вопрос о строительстве ветки нефтепро-
вода в Китай. В связи с этим сотрудничество двух вузов может развиваться не только в области подготовки
специалистов, но и в разработке научных проектов.

По итогам визита китайской делегации был подписан Меморандум о намерениях к сотрудничеству, и
принято решение о том, что, с 2009–2010 учебного года Китайский нефтяной университет будет направлять в
ТюмГНГУ на обучение студентов-отличников.

Первый десант студентов из Китайского нефтяного университета г. Дуньин в количестве 18 человек при-
был в ТюмГНГУ по договоренности к началу учебного года. Цель визита — получить необходимый и доста-
точный уровень языковой компетенции по русскому языку как иностранному с последующим их зачислением
на выбранные специальности Института нефти и газа ТюмГНГУ. В настоящее время китайские студенты пол-
ностью адаптировались к условиям обучения, проживания и жизни в большом студенческом коллективе уни-
верситета.

В апреле 2009 года состоялся визит в Китайский нефтяной университет проректора по учебной работе
А. А. Серебренникова и начальника Управления международной деятельности К. В. Кирсанова. В ходе визита
были детально проработаны условия совместного обучения китайских граждан в ТюмГНГУ и подписано до-
полнительное соглашение. В рамках этой встречи были также обсуждены планы обоих вузов по реализации
обменной программы ознакомительных практик для студентов и аспирантов.

Обменная программа была реализована уже в мае-июне 2009 года и, по мнению сторон, достаточно ус-
пешно. Студенты и аспиранты обоих вузов-партнеров побывали в гостях друг у друга, посетили предприятия
нефтегазового сектора и познакомились с современными технологиями производства, условиями труда и быта



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2014

109

работников. Программы визитов предусматривали также знакомство с культурой и обычаями народов, мест-
ными достопримечательностями. По итогам реализации программы обменов было принято решение сделать ее
традиционной.

К началу 2010–2011 учебного года университет-партнер из г. Дуньин направил в ТюмГНГУ на обучение
еще 15 студентов по обычной схеме обучения, а также 25 человек, которые будут обучаться «Нефтегазовому
делу» по программе подготовки бакалавров по схеме «2+3». Данная схема предполагает, что два первых года
студенты изучают «Нефтегазовое дело» у себя в родном университете, а потом продолжают обучение в
ТюмГНГУ по заранее согласованной программе (русский язык как иностранный в объеме 1 200 часов/год + 2
завершающих года подготовки бакалавров в ТюмГНГУ). По итогам обучения студентам будут вручены дипло-
мы обоих университетов.

Сотрудничество с китайскими коллегами расширяется и крепнет. У ТюмГНГУ и Китайского нефтяного
университета большие планы на будущее. Одно из перспективных направлений — организация обучения ки-
тайских граждан в Нефтегазовом колледже ТюмГНГУ.

Представляется целесообразным возобновить контакты с Дацинвнешэкоторгом, который проявил инте-
рес к совместной подготовке студентов из г. Дацин (Дацинский нефтяной университет) в ТюмГНГУ, а также
подготовке специалистов для китайской корпорации СNPC [4].

Ключевые проблемы разработки и реализации совместных программ — вопросы качества подготовки;
вопросы признания совместных дипломов и изменения национального законодательства; финансовые пробле-
мы осуществления академической мобильности.

Качество международных образовательных проектов и программ, реализуемых в нашем вузе, отслежива-
ется по целому ряду критериев:

 конкурсный отбор участников (как внутренний, так и внешний) по таким показателям, как успехи в
учебе, социальная активность, знание иностранного языка, адаптивность, опыт работы в зарубежных компани-
ях и т. п.;

 согласованные с зарубежным вузом программы обучения («двойной диплом», «включенное обуче-
ние», краткосрочные программы стажировок);

 признание результатов обучения студента ТюмГНГУ в зарубежном вузе;
 выдача «европейского» приложения к диплому нашим выпускникам, который разработан европей-

ской комиссией, согласован с министрами образования европейских государств. Это делает наш диплом
ТюмГНГУ «транспарентным», «прозрачным» и понятным для потенциальных работодателей за рубежом и для
продолжения обучения в зарубежном вузе;

 договорные отношения, которые связывают наш вуз с зарубежным вузом. Это критерий признания
качества подготовки наших выпускников и качества образования в зарубежном вузе;

 качество реализации совместных образовательных программ и проектов повышается за счет система-
тического повышения нашими студентами уровня владения иностранным языком. Для этого существует целый
ряд программ внутри вуза: переводчик в сфере профессиональной коммуникации, языковые курсы для препо-
давателей и студентов и др.

Таким образом, становится понятным, что детальная разработка подобной стратегии экспорта образова-
тельных услуг по отношению к какой-то определенной стране или интересуемому региону является чрезвычай-
но важным делом и позволит вузам с наибольшей эффективностью функционировать на международном обра-
зовательном рынке [3].
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УДК 316.4
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Представлена роль дистанционного образования и его качества на современном этапе развития мирового сообще-
ства. Рассмотрено значение виртуальных полигонов для принятия эффективных управленческих решений, в том числе в
системе вузовского дистанционного образования.

The article describes the role of distance education and its quality at the present stage of the world community development.
In the article the value of virtual ranges for making the effective administrative decisions, including in system of high school remote
education is reviewed.

Социальный эксперимент на виртуальном пространстве является инновационной технологией в системе
управления вузовским образованием. До сих пор, как правило, используются технологии, эвристичность кото-
рых проверяется на конкретных группах студентов при взаимодействии их с преподавателями, работниками
различных управленческих структур вуза. Такая система, работая по принципу «проб и ошибок», чревата не
столько несостоятельностью результатов, сколько утратой доверия к таким методам как студентов, так и кол-
лектива преподавателей и сотрудников. Часто для таких экспериментов на «живых людях» характерны боль-
шие финансовые затраты, структурно-организационные изменения, не приносящие пользы, а скорее причи-
няющие вред образовательным процессам. Современные технологии позволяют проводить эксперименты на
виртуальном пространстве с достоверной проверкой их позитивных результатов, после чего внедрение апроби-
рованных заведомо положительных методик обусловливает потенциальное развитие системы образования.

В виртуальной системе возможно выдвижение гипотез, выбор экспериментального и контрольного объ-
екта (или состояний объектов), определение нейтральных, факторных и контрольных характеристик объекта.
На основе этого достигается подтверждение или опровержение гипотез о причинно-следственных конкретных
типах инновационных образовательных технологий.

До сих пор в российской практике почти не применялся метод социального эксперимента на виртуаль-
ном пространстве различных общественных процессов. Исключением являются исследования К. Г. Барбаковой,
О. М. Барбакова, А. С. Гаврина, Н. А. Костко, В. Г. Киселева, которые обосновали принципы его создания
[1, 2]. Управление любым объектом предполагает разработку методики проведения эксперимента, и дистанци-
онное образование не является исключением.

Широкий доступ к образованию создает его дистанционная форма. На современном этапе развития ми-
рового сообщества почти во всех развитых странах дистанционное образование рассматривают как приоритет-
ное направление. Правительства выделяют огромные средства для реализации этого вида образовательных
процессов. Наибольшее распространение дистанционное образование получило в США, где предоставлен бес-
платный доступ в Интернет на всей территории страны для всех учащихся средних школ и студентов вузов.
А. Герсковитц и Г. Кулешов отмечают, что наряду с бесплатным предоставлением доступа в Интернет в конце
80-х – начале 90-х гг. XX века в США была создана материальная база интернет-образования в виде широкой
сети публичных библиотек, оснащенных самыми современными персональными компьютерами, было разрабо-
тано специальное программное обеспечение системы образования. Студенты, обучающиеся по программам
интернет-образования, оценили ряд существенных для них преимуществ перед обычным очным видом образо-
вания: во-первых, исключение необходимости посещения занятий, что было очень удобно студентам, прожи-
вающим в мегаполисах, тративших большое количество времени на переезды; во-вторых, гибкий график выбо-
ра подготовки и сдачи тех или иных курсов; в-третьих, традиционное общение студентов и преподавателей в
аудитории или лаборатории в определенное время заменилось общением через Интернет в удобное прежде все-
го для студента время; в-четвертых, необходимость учета преподавателем индивидуальных особенностей каж-
дого студента; в-пятых, включение в процесс обучения коллективного обсуждения «одновременно со сколь
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угодно большой группой студентов — путем привлечения такой опции учебного пакета программ, как дискус-
сия (DiscussionBoard)» [3].

Существуют различные формы дистанционного обучения. И. Семенков к первой группе относит группу
учебных заведений, в работе которых используются исключительно интернет-технологии: «Выбор учебного
курса, его оплата, занятия со студентами, передача контрольных заданий и их проверка, а также сдача проме-
жуточных и финальных экзаменов осуществляется через сеть. Подобных учебных центров, иногда именуемых
«виртуальными университетами», не так много из-за высоких требований к аппаратно-программному оснаще-
нию и уровню подготовки персонала, а также необходимости значительных начальных финансовых вложений.
Вторую наиболее многочисленную группу составляют учебные заведения, сочетающие различные традицион-
ные формы очного и дистанционного обучения с новшествами в духе времени. … К третьей группе можно от-
нести учебные центры, для которых Интернет служит лишь внутренней коммуникационной средой. На своих
сайтах они размещают информацию об учебных программах (планах), семинарах, а также библиотечные ката-
логи. … Стоимость виртуального обучения в 3–5 раз ниже стоимости традиционного» [4].

Дистанционное обучение стало приоритетным для мирового сообщества не только потому, что оно де-
шевле для потребителей и для организаторов этой формы обучения, но и вследствие того, что оно соответству-
ет потребностям времени. Более того, дистанционное образование является важнейшей основой дальнейшего
устойчивого развития мирового сообщества в рамках современной информационной цивилизации.

Но формального решения о формировании дистанционного обучения в России явно недостаточно для
его эффективной реализации. Необходимо сформировать систему критериев качества данного вида образова-
ния.

Качество дистанционной формы обучения и дистанционного образования часто рассматривают как
идентичные, что представляется не совсем точным, ибо обучение и образование имеют разную направленность,
различное содержание и форму, в связи с чем критерии качества различны. Дистанционное обучение является
средством и методом получения дистанционного образования. Следовательно, дистанционное образование свя-
зано с дистанционным обучением, так как является результатом обучения. Эффективность дистанционного
обучения обусловливает, таким образом, эвристичность дистанционного образования. Именно с таких позиций
можно определить содержательные характеристики дистанционного обучения и дистанционного образования.

Р. Г. Березюк определяет качественные характеристики и представляет различные модели управления
качеством. В сфере образования под качеством обучения понимается удовлетворение требований заказчика,
наличие у выпускников учебного заведения знаний и умений, соответствующих требованиям промышленности
(если речь идет об инженерном образовании) и образовательных учреждений. Задержка во времени между по-
лучением знаний и умений в вузе и их оценкой в производственных условиях составляет несколько лет. Тогда
практическая оценка качества обучения со стороны отраслей, пользующихся услугами специалистов, является
лишь вспомогательной и не может играть основную роль в управлении качеством обучения, поскольку она из-
лишне инерционна. С точки зрения подходов к оценке и контролю качества остаются две модели управления
качеством. Первая модель основана на непосредственном контроле знаний обучаемых. Методическая основа
второй модели для управления качеством — международные стандарты серии ISO 9000 [5].

Первая модель играет лишь вспомогательную роль. В связи с этим особый интерес представляет вторая
модель, которая учитывает не только знания обучаемых, но и процессы обучения, их организацию и принимае-
мые средства. Стандарты, анализируемые по этой модели Р. Г. Березюком, разработаны для управления качест-
вом продукции и услуг в промышленности. В качестве примерной ее можно использовать, но не во всех сферах
будущей профессиональной деятельности выпускников. Можно согласиться в определенной мере с моделью
факторов, определяющих качество образования, предложенной в этой статье.

Подчеркивая направленность и своеобразие открытого дистанционного образования, С. А. Щенников и
Л. П. Клеева отмечают непосредственную его связь с происходящими в современном обществе трансформа-
циями, в том числе и превращение современной экономики в экономику знаний. В связи с этим основными
факторами производства становятся образовательный уровень работников, их знания и навыки. Дистанционное
образование дает возможность постоянно повышать образовательный уровень работников на различных этапах
их профессиональной деятельности. По их мнению, новые экономические условия выдвигают требования по-
стоянного повышения технико-экономического уровня производства, что является базой для экономического
развития и конкурентоспособности предприятия. Реализовать эту задачу можно только при постоянном росте
образовательного и квалификационного уровня работников, что и определяет необходимость изменения орга-
низации образовательной системы и критериев оценки ее качества. В связи с этим меняются принципы и на-
правленность системы образования: оно становится непрерывным для работников, ибо динамика знаний и на-
выков работников является основой конкурентоспособности и эффективности производства. Именно дистанци-
онная форма образования может решить эти проблемы. «Таким образом, — пишут С. А. Щенников и
Л. П. Клеева, — исследование современных реалий рыночной экономики приводит к необходимости основы-
вать анализ качества процесса открытого дистанционного образования на его воздействии на уровень исполь-
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зуемых интеллектуальных активов. Соответственно, методы оценки качества образования целесообразно бази-
ровать на способах оценки интеллектуального капитала компаний. К последним в экономической литературе
относят:

 q-индекс Тоббина (отношение рыночной стоимости компании к ее балансовой стоимости);
 «бенчмаркинг» (идентификацию лидеров отрасли и сравнение достижений компании с их достиже-

ниями и обучение на лучших примерах);
 «модели компетентности» (метод, позволяющий вычислить рыночную стоимость результатов труда

наиболее успешных работников и, таким образом, оценить в деньгах их работу);
 «ценность бизнеса» (оценка потерь, связанных с упущенной деловой возможностью);
 «банки знаний» (метод, при котором заработная плата трактуется как актив);
 «окрашенная отчетность» (включение в финансовые документы специфических дополнений) [6].
Таким образом, обзор взглядов теоретиков на проблему качества дистанционного образования и дистан-

ционного обучения свидетельствует о том, что, во-первых, качество обучения связывают с содержанием и фор-
мой подачи и контроля учебного материала, во-вторых, качество образования рассматривают как полученную
сумму определенных знаний и умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности выпуск-
ника, что особенно ярко описали в своей статье С. А. Щенников и Л. П. Клеева. Выявленные характеристики
качества дистанционного обучения и образования позволяют использовать их формализацию в полной мере,
создав систему управленческого контроля на виртуальном пространстве качества дистанционного образования,
определив методику и механизмы ее формирования.

Как и всякая автоматизированная информационная система, система управленческого контроля качества
дистанционного образования на виртуальном пространстве включает следующие подсистемы:

 сбор, ввод в техническое средство, первичная обработка и передача информации;
 обработка и анализ получаемой информации;
 выдача управленческих решений и управленческих воздействий;
 контроль исполнения принятых решений [1].
Такая структура системы контроля дает возможность оптимизации качества дистанционного образова-

ния вузовских подразделений. После чего проводится комплексная оценка качества вузовского дистанционного
образования.

Как известно, руководитель, принимающий решения, имеет дело с так называемыми слабоструктуриро-
ванными задачами, которые опираются на трудно формализуемые исходные данные, структура решения их
четко не определена и в каждом конкретном случае имеет свою специфику. Большинство задач управления от-
носится к типу слабоструктурированных. В этом случае действия руководителя непредсказуемы, опираются на
творческие, эвристические, интуитивные компоненты интеллектуальной работы, при этом мысленно проигры-
ваются различные варианты решений, анализируется предоставленная информация, темп решения задачи зада-
ется самим исследователем. Для решения слабоструктурированных проблем на компьютере требуются машин-
ные системы управления с такими творческими интеллектуальными функциями, как параллельное (одновре-
менное) использование памяти, обучение и многоуровневое принятие решений в ответ на «нечеткие команды»,
что пока не реализуется нынешним поколением компьютеров, хотя определенные разработки в этом направле-
нии уже начались. С другой стороны, и будущее поколение компьютеров не сможет конкурировать с человече-
ским разумом по его универсальности, творческим возможностям и уровню интеллектуальных функций.

Таким образом, только определенные этапы управленческой деятельности можно передать компьютеру в
свете новейших разработок этих проблем, используя новую технологию распознавания образов, эвристические
методы в теории познания. При разработке системы контроля качества дистанционного образования можно
применять метод постановки управленческих задач на создаваемых виртуальных полигонах, основой чего яв-
ляются базы данных, на анализе которых формируются выводы реализации поставленных проблем.

В соответствии с предлагаемой методикой создание автоматизированной системы контроля качества
дистанционного образования начинается с организации виртуальных информационно-социологических поли-
гонов, на которых определяются цели контроля качества дистанционного образования, конкретизируемые об-
щими и частными управленческими задачами, решение которых необходимо для достижения поставленных
целей. Следующий этап представляет собой выбор необходимой исходной информации, ее формализация, ввод
в банк данных и организация информационной базы, в которой описаны уровневые объекты оценки качества
дистанционного образования, представленные наборами социальных показателей, индикаторов и образованных
по ним индексов. Контроль качества дистанционного образования осуществляется на основе этих социальных
показателей, сгруппированных в индексы. Таким образом, создается информационно-социологический полигон
исходных данных контроля, который представляет собой множество системных элементов объекта, характери-
зующихся набором социологических признаков (индексов). На полигоне индексы выявляются как группа соци-
альных показателей, которые используются в дальнейшем при построении прогнозных моделей системы кон-
троля качества дистанционного образования.
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Компьютерные технологии представляют возможность создания альтернативных вариантов решений, и,
в зависимости от условий функционирующих процессов, предлагают наиболее эффективный способ достиже-
ния поставленной цели. Окончательное принятие управленческого решения автоматизировано и осуществляет-
ся путем выбора наиболее эффективного варианта, выявленного на обучающем полигоне в процессе проведе-
ния деловой игры на компьютере.

Процесс контроля качества дистанционного образования переносится в информационное пространство, в
так называемую виртуальную реальность, которая представляет собой искусственно созданный техническими
имитационными средствами виртуальный мир, предоставляющий возможность проводить управленческий кон-
троль на технически созданном полигоне.

Система вузовского дистанционного образования становится значительно эффективнее при создании
моделируемых интерактивных виртуальных реальностей, задачей которых является предоставление возможно-
сти проведения сравнительного анализа созданного образа управленческих технологий качества дистанционно-
го образования с существующими реалиями.

Контроль качества дистанционного образования представляет собой корректировку прогнозной модели,
то есть оптимизацию отдельных индикаторов, показателей, индексов качества дистанционного образования,
различных подразделений вуза, что в целом улучшает комплексный критерий качества дистанционного образо-
вания вуза.

В комплексе автоматизированная система контроля качества дистанционного образования на виртуаль-
ном пространстве представляет собой инновационную технологию вузовской образовательной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ПОСРЕДСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY THROUGH DISTANCE EDUCATION
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Рассмотрены вопросы формирования профессиональной идентичности посредством дистанционного образования.
Указана взаимосвязь интернет-технологий и развития общества. Представлена необходимость развития дополнительно-
го образования.

The article discusses the formation of professional identity through distance education. Contains the relationship of Internet
technologies and the development of society. Presented necessity to develop distance education.

Развитие современных технологий за последние десятилетия стало причиной стремительного скачка в
развитии общества. Информационные технологии настолько тесно интегрированы в структуру социума, что на
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сегодняшний день нет ни одной сферы человеческой жизни, где бы они не применялись. Развитие сети Интер-
нет, по мнению исследователей, привело к третьей волне развития человечества — «информационной». В то же
время переход к сверхиндустриальной цивилизации обусловил трансформации, которые сегодня наблюдаются
в системе трудовых отношений.

Стоит понимать, что человеческий капитал — это важнейший ресурс современного постиндустриально-
го общества. Только достаточное количество высококвалифицированных специалистов может стать основой
для развития высокотехнологического общества, вследствие чего вопросы, связанные с формированием лично-
стно-профессиональных качеств субъектов труда, выходят на первый план.

Тем самым мы приходим к мысли, что субъект с высоким уровнем профессиональной идентичности ста-
новится важнейшим членом общества. Профессиональная идентичность, на наш взгляд, является важным ком-
понентом общей идентичности, отождествлением себя с определенной профессиональной группой людей, ее
целями и ценностями, первичное осознание себя членом этой группы. Предлагаем рассматривать профессио-
нальную идентичность как сложный конструкт, включающий в себя эмоциональный, познавательный и пове-
денческий компоненты:

 профессиональную идентичность на когнитивном уровне составляют профессиональные знания,
убеждения, представления о содержании профессиональной деятельности (объект труда, цель, средства, усло-
вия), представления о профессиональных намерениях (профессиональных планах), представления о себе как о
субъекте профессиональной деятельности, прообраз результатов деятельности и способов их достижения [1];

 в структуре профессиональной идентичности на эмоциональном уровне происходит ситуативное са-
моопределение, отражающее предпочтения в работе с определенным типом клиентов; с определенным типом
проблем, выбором определенных способов и средств, формируется эмоционально-оценочное отношение к про-
фессиональным убеждениям и знаниям, к самому себе как «деятелю»;

 на поведенческом уровне возможно рассмотрение профессиональной идентичности как результата
процесса решения профессионально значимых проблем и задач. При этом каждое принятое решение по поводу
себя и своей профессиональной деятельности относительно взаимодействия и отношений с другими людьми в
поведенческом плане будет выражено в форме поступка [2].

Стоит отметить, что профессиональная идентичность находится в постоянном изменении на протяжении
всей жизни человека. Отсюда следует, что развивая систему образования в сторону увеличения доступности,
мы тем самым влияем на формирование уровня профессиональной идентичности всего населения страны. Пре-
доставление возможности обучаться на протяжении всей жизни  станет возможностью не только профессио-
нального роста, но и профилактики профессиональной несостоятельности.

Таким образом, перед обществом стоит задача построения современной высокоэффективной и доступ-
ной системы, формирующей компетенции профессионала. Основой этой системы, на наш взгляд, является про-
фессиональное образование. Одним из решений данной задачи служит развитие системы дистанционного обу-
чения. По словам С. М. Моор, «развитие дистанционного образования связано с тенденцией увеличения коли-
чества нетрадиционных студентов (старше 24 лет, имеющих трудовой опыт), которые обучаются с целью карь-
ерного роста, улучшения социально-экономического положения» [3]. Дистанционное образование отличается
высокой степенью мобильности, контингентом обучающихся, охватом многих предметных областей знаний и
способом доставки информации. Современные технологии предполагают более совершенные способы получе-
ния информации как образовательного, так и исследовательского характера. Тем самым развитие дополнитель-
ного образования позволяет создавать предпосылки для почти неограниченного совершенствования образова-
ния на протяжении всей жизни, что служит развитию общества с высоким уровнем профессиональной иден-
тичности.

Дистанционное образование, на наш взгляд, необходимо рассматривать как эффективный механизм вос-
питания профессионалов в первую очередь за счет того, что целевой аудиторией выступают, как говорилось
выше, нетрадиционные студенты, то есть такие субъекты, которые имеют сформированное представление о
дальнейшем карьерном росте.
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При обучении студентов в филиалах используется система e-Learning, которая позволяет применить инструмент,
предназначенный для корпоративного обучения в практике высшего образования. Функции преподавателя: мониторинг
активности студентов, тестирование студентов, взаимодействие со студентом.

For teaching purposes the university branches use the e-Leaning system, which enables to apply a tool designed for corpo-
rate training in the practice of higher education. It is shown that a teacher’s responsibility is to supervise students, examine them and
interact with a student.

Обучение в филиалах имеет некоторые особенности по сравнению с базовым вузом. Обычно для ведения
учебных дисциплин приглашаются преподаватели базового вуза [1]. В силу того, что вахтовый метод ведения
обучения имеет ряд очевидных недостатков, было предложено рассмотреть вопрос применения систем e-
Learning для организации учебного процесса студентов филиалов.

Основная часть коммерческого ПО e-Learning создана с целью поддержки обучения студентов по мето-
дике авторизованных курсов. Данная методика, как правило, предусматривает краткосрочное обучение студен-
тов определенной дисциплине. Основной формой обучения при этом является самостоятельная работа студента
с образовательным контентом, опубликованным в Интернете. Программное обеспечение дает возможность ав-
томатизировать следующие функции преподавателя: мониторинг активности студентов в учебном материале и
проверка знаний студентов на основе тестов. Для обеспечения взаимодействия со студентом некоторые произ-
водители предоставляют инструмент дистанционной работы в режимах офлайн и онлайн [3].

Обучение с использованием информационных технологий включает:
1) самостоятельную работу студентов с учебным контентом, опубликованную в IBM LWC Learning (ин-

струменты: менеджер контента, создание курса в стандарте SCORM, мониторинг прохождения курсов студен-
тами);

2) проведение очных занятий в виде вебинаров с использованием IBM Sametime (инструменты: презен-
тация, общая доска, демонстрация рабочего стола, проведение экспресс-опросов, чат, контроль присутствия
студентов);

3) проведение консультаций в режиме офлайн, а также организация единой среды общения группы и
преподавателя с помощью IBM Lotus QuickR (инструменты: планирование учебных событий в календаре с рас-
сылкой почтовых сообщений, файловый обменник с контролем версионности документов, форум, блоги, биб-
лиотека, в том числе и wiki).

Выбранная технология позволяет применить инструмент, предназначенный для корпоративного обуче-
ния, в практике высшего образования. В то же время задачи, решаемые в корпоративном обучении, не совпа-
дают с задачами, решаемыми при организации учебного процесса в вузе. В силу того, что различные формы
обучения реализованы с помощью различных инструментальных средств, вызывает большие затруднения ана-
лиз выполнения студентом учебного плана как по одной дисциплине, так и в целом всей программы. Практика
использования данной технологии при организации учебного процесса в филиалах выявила также технические
и организационные сложности [2].

Технические проблемы:
 применение e-Learning требует предоставление ИТ-услуг в режиме 24х7, тогда как технологическая схема
построения серверных служб университета не позволяет это выполнить;
 доставка контента в выбранных инструментальных средствах может потребовать настройку каналов связи
провайдеров и пользовательских компьютеров;
 учитывая то, что качество интернет-связи не регламентируется ни одним из договоров с провайдерами, ус-
тойчивость связи является одним из слабых мест предлагаемых технологий.

Педагогические проблемы:
 нет опыта работы с использованием технологий e-Learning;
 структура работы преподавателя меняется довольно существенно:

 голосовая нагрузка преподавателя уменьшается;
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 на преподавателя ложится работа по организации учебных занятий (планирование объектов обучения,
администрирование);
 больше времени тратится на проведение консультаций в дистанционном режиме (то, что можно ска-
зать за несколько минут, требует распространенного текстового пояснения);
 многие преподаватели не готовы к работе за компьютером в режиме онлайн (большой объем печати
за ограниченное время);
 консультация в дистанционном режиме резко ограничивает количество студентов, так как время реа-
гирования в дистанционном режиме гораздо больше;
 проверка и рецензирование студенческих работ требует большего времени, чем просмотр работ в оч-
ном режиме;
 требуется модерирование чатов и администрирование форумов;

 качество проведенных аудиторных занятий может ухудшиться, так как время реагирования на событие при
традиционной форме обучения быстрее, чем при дистанционной.

Рассмотрим достоинства и недостатки для каждого участника учебного процесса (таблица).

Достоинства и недостатки для каждого участника учебного процесса

Участник Достоинства Недостатки

Студент

 занятие ведет преподаватель с более высо-
кой квалификацией;
 обучение ведется в единой среде с базовым
вузом, так как среду обучения при современной
организации российского образования создают
именно преподаватели;
 уменьшается напряжение студентов при
переводе в базовый вуз;
 студент привыкает к современным техноло-
гиям, что может повысить его мотивацию к уче-
бе;
 учеба проводится в течение всего семестра,
следовательно, появляется время на самостоя-
тельную работу

 нет живого общения с преподавателем;
 требуется приложить определенные усилия
для освоения инструмента дистанционных тех-
нологий

Филиал

 уменьшаются проблемы с поиском квали-
фицированных преподавателей;
 повышаются аккредитационные показатели,
например, остепененность;
 понижаются расходы на содержание препо-
давателей;
 уменьшаются проблемы с планированием
учебной нагрузки

 требуется организовать техническую и орга-
низационную поддержку учебного процесса в
дистанционном режиме;
 в связи с тем, что требования к студентам в
базовом вузе могут быть выше, чем в филиале,
может увеличиться отсев студентов

Головной вуз

 обучение ведется в единой академической
среде;
 уменьшается напряженность студентов при
переводе в базовый вуз;
 уменьшается отвлечение преподавателей от
работы в базовом вузе, фактически уменьшают-
ся затраты на оплату преподавателей

 университет должен будет взять все расходы
на поддержание данной технологии (стоимость
технических средств + оплата обслуживающему
персоналу)

Преподаватель

 уменьшается время, проведенное в команди-
ровках;
 возможность работы в привычной и более
комфортной обстановке;
 возможность дополнительного заработка за
счет проведения занятий в нескольких филиалах
одновременно

 обучение работе с инструментом и техноло-
гиями дистанционного образования;
 возможность сокращения оплаты за обуче-
ние по дисциплинам за счет уменьшения ауди-
торных часов;
 увеличение работы преподавателя по про-
верке и консультированию студентов, то есть
работы, которая почти не оплачивается
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Таким образом, предлагаемая форма организации учебного процесса может повысить качество обучения
за счет привлечения квалифицированных преподавателей и понизить затраты на его организацию.

Мотивацией применения преподавателями новых технологий, наряду с административными рычагами,
может стать материальное стимулирование или сокращение количества аудиторных часов за счет внеаудитор-
ных.
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В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ELECTRONIC CORPORATE UNIVERSITY — INNOVATION PROJECT IN EDUCATION

В. П. Лавущенко, А. Ф. Иванов
V. P. Lavushchenko, A. F. Ivanov

Ключевые слова: подготовка кадров, инновации в образовании, электронное образование
Key words: training, innovation in education, electron education

В представленной статье говорится о системе профессиональной подготовки кадров для нефтегазовой промыш-
ленности, основанной на участии работодателей в учебном процессе.

The article is devoted to the system of professional training of personnel for oil and gas industry based on the participation
of employers in the education process.

В настоящее время инновационная экономика и интенсивное развитие производства требует внедрения
современных инструментов подготовки специалистов и развития новых компетенций.

Решать данную задачу позволяет Электронный корпоративный университет (ЭКУ), в рамках которого
организовано эффективное сотрудничество ОАО «Татнефть» и Альметьевского  государственного нефтяного
института. Данное сотрудничество позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных специали-
стов для нефтегазовой отрасли.

Электронный корпоративный университет — это инновационный образовательный ресурс, построенный
в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и методологии, охватывающий все уровни
руководителей и специалистов, студентов и школьников [1].

ЭКУ носит не только прикладной характер (обучить людей новым приемам работы и предоставить им
сведения, необходимые для работы на текущий период), но и стратегический, связанный с бизнес-задачами.
Координирует работу ЭКУ методический совет, в состав которого входят ведущие специалисты предприятий и
руководители учебных заведений [2, 3].

В настоящее время ЭКУ охватывает три целевые группы: школьники, студенты, молодые специалисты.
В рамках Электронного корпоративного университета реализованы различные интеллектуальные тре-

нинги, проводятся конкурсы и олимпиады.
Целью интеллектуальных тренингов является развитие у участников навыков реализации различных

проектов, направленных на внедрение технологических и управленческих инноваций в производственной дея-
тельности. В настоящее время в ЭКУ реализовано более 20 интеллектуальных интерактивных тренингов, в том
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числе: «Энергоэффективная нефтедобыча», «Решения SAP для управления предприятием», «Биржевая торгов-
ля», «Создай свое предприятие», «Заказчик-подрядчик», «Управляй проектом» и другие.

На каждом этапе тренинга обучающиеся могут получить квалифицированную помощь экспертов из чис-
ла ведущих специалистов по соответствующим направлениям.

Помимо перечисленных тренингов в ЭКУ реализованы более 15 дистанционных курсов. Например,
«Курс молодого специалиста» разработан в целях адаптации молодых специалистов к производственным усло-
виям. Участниками «Курса молодого специалиста» являются молодые работники из числа руководителей, спе-
циалистов, служащих и студентов вузов.

«Курс бережного производства» направлен на получение студентами и специалистами базовых навыков
бережливого производства, знаний о затратах на оборудование, времени выполнения работ и производственных
площадях.

В настоящее время работа со школьниками является значимым направлением деятельности крупнейших
компаний, в том числе ОАО «Татнефть». Период понижения рождаемости, который наблюдался
в 1992–2002 годах, серьезно сказывается на рынке труда, по прогнозам экспертов ситуация в области подбора
персонала будет усложняться. Поэтому предприятия ведут активную работу не только с вузами, но и со школа-
ми, делая ставку на молодых специалистов [4].

В связи с этим в ЭКУ также реализован ряд других задач. Например, для школьников 7–11 классов орга-
низуются электронные предметные олимпиады по математике, информатике, геологии, английскому языку.

За два года обучение в ЭКУ прошли около 16 тысяч человек. Организационно-методическую поддержку
деятельности ЭКУ обеспечивают более 500 модераторов и экспертов. Политику и значимые решения по разви-
тию ЭКУ определяет Методический совет.

В рамках Электронного корпоративного университета также реализован проект «Студенческая биржа
труда» (СБТ). Данный проект введен в эксплуатацию для создания условий многоступенчатого отбора в компа-
нию «Татнефть» выпускников вузов, адаптации молодых специалистов, укрепления отношений между компа-
нией и учреждениями профессионального образования [5].

В настоящее время для ОАО «Татнефть» особый интерес представляет инновационный краудсорсинг как
инструмент поиска лучших идей, который получил новый виток развития с внедрением в производство инфор-
мационных технологий и Интернета.

Создание инноваций с помощью краудсорсинга позволяет привлечь интеллектуальный потенциал неог-
раниченного числа участников к решению актуальных проблем производства. В связи с этим в рамках Элек-
тронного корпоративного университета был реализован проект «Аукцион бизнес-идей», в котором выстроены и
полностью автоматизированы 14 основных этапов развития инноваций: от выявления проблемы до внедрения
лучших идей в производство и формирования «Банка знаний» [6].

Проект «Электронный корпоративный университет» стал победителем VII республиканского конкур-
са «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и отмечен дипломом на Всероссийской
кадровой конференции Минэнерго.

Сформированная с помощью Электронного корпоративного университета система обучения позволила
предприятию получить адаптированного к реальным производственным процессам специалиста, учебным заве-
дениям — улучшить рейтинг за счет востребованности выпускников, а студентам — получить достойную рабо-
ту.
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Рассматриваются вопросы дистанционного обучения и интернет-коммуникации; описаны особенности коммуни-
кативной деятельности, выявлены отличительные черты коммуникативной деятельности педагога и обучающегося, оп-
ределены ее компоненты и характеристики.

The article is devoted to the issues of remote learning and Internet communication. The features of communicative activities
are described and distinctive features of communicative activities of a teacher and a student being trained are revealed. The compo-
nents and the characteristics of these activities are defined.

Стремительное создание и развитие виртуальных дистанционных образовательно-медийных сред, ин-
формационно-коммуникационных и дистанционных технологий обусловливает необходимость создания и ор-
ганизации новой особенной коммуникативной деятельности педагога. В дистанционном обучении интернет-
коммуникации открывают возможности появления новых видов и форм общения и организации взаимодейст-
вия как между обучающимися, так и между обучающимися и педагогами разных возрастных групп и географи-
ческого местоположения. Для организации такого общения необходимо выявить особенности коммуникатив-
ной деятельности, поэтому основными задачами при исследовании данного вопроса являются выявление осо-
бенностей коммуникативной деятельности педагога и обучающегося в дистанционной образовательной среде,
определение ее компонентов и характеристик. Коммуникативная деятельность педагога выступает как часть
педагогического общения и направлена на удовлетворение коммуникативных потребностей участников образо-
вательного взаимодействия [2].

Компонентами любой деятельности являются ее субъект, предмет, цель, содержание, способы реализа-
ции и результат. В дистанционной образовательной среде коммуникативная деятельность требует отдельного
рассмотрения как разновидность искусственной медиасреды, как особое коммуникационное пространство реа-
лизации и преобразования форм и видов общения [2].

Дистанционная образовательная среда (ДОС) представляет собой специализированную информацион-
ную образовательную среду, компонентами которой являются: нормативно-правовой, программно-аппаратный,
учебно-методический, коммуникативный, педагогическая деятельность, [3]. Организационно-технологической
основой ДОС являются информационно-телекоммуникационные технологии, которые обеспечивают ввод, хра-
нение, обновление и передачу обучающимся необходимого учебного материала (дисциплинарного и информа-
ционно-справочного), представленного в электронном виде; возможность интерактивного взаимодействия обу-
чающегося и педагога, обучающихся между собой, обучающихся и автоматизированной системы обучения и
контроля.

Исходя из вышесказанного можно обозначить функции ДОС: удовлетворение образовательных потреб-
ностей участников образовательного процесса; учебно-методическое сопровождение образовательного процес-
са; обеспечение аппаратных и программных средств хранения, обработки, передачи учебных материалов и опе-
ративный доступ к ним; телекоммуникационное взаимодействие участников образовательного процесса.

Структура ДОС определяется системой целей и задач учебного процесса, функций учебной деятельности
и может быть представлена следующими блоками: 1) информационное обслуживание педагогов и обучающих-
ся (обеспечение доступа к электронным каталогам, электронным учебникам и глоссариям по темам, электрон-
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ным энциклопедиям по предметным областям и направлениям деятельности, отечественным и мировым ин-
формационным сетям, базам знаний и банкам данных); 2) организация обучающего диалога в информационно-
образовательной среде (объектно-объектная, субъектно-объектная коммуникация, субъектно-субъектное обще-
ние); 3) телекоммуникационное взаимодействие преподавателей и учеников в процессе познавательной дея-
тельности; автоматизированное обучение и контроль; 4) моделирование изучаемых (исследуемых) явлений и
процессов (демонстрационное и интерактивное); 5) администрирование учебного процесса.

Структура и функции определяют следующие принципы проектирования ДОС: системная интегра-
ция информационных образовательных ресурсов и технологий, поддерживающих учебный процесс; техноло-
гичность, использование при проектировании новейших достижений в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий; адаптивность (среда должна быть совместима с традиционной и давать возможность
гибкой модернизации ее информационно-образовательного наполнения); открытость, многовариантность обра-
зовательной среды.

Основными признаками и характеристиками ДОС как части медиасреды являются: 1) опосредованность
канала связи; 2) специфический характер канала связи: электронный, аудиовизуальный, экранный; наличие
доступа к международной или национальной компьютерной сети; 3) пространственная (а часто и временная)
дистантность партнеров по коммуникации, предполагающая возможность отсроченного контакта; 4) наличие
визуально-текстового контакта взамен визуально-личностного; преобладание информационного аспекта взаи-
модействия над личностным; 5) интерактивность, понимаемая как технически обеспеченная возможность чере-
дования коммуникативных ролей и зависимость коммуникативного поведения и качеств речи одного речедея-
теля от тех же параметров другого; 6) преобладание неформального, нерегламентированного общения, вызван-
ное нерелевантностью статусных офлайновых ролей коммуникантов для сетевого общения; наличие гипертек-
ста [1, 4].

Резюмируя вышесказанное, можем заключить, что перечисленные признаки, характеристики, компонен-
ты и функции дистанционной образовательной среды (ДОС) являются основой эффективного педагогического
общения и удовлетворения коммуникативных потребностей участников образовательного взаимодействия.
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Изменение курса на создание системы непрерывного образования привело к тому, что наиболее перспективными
стали дистанционные технологии обучения, отличающиеся динамичностью, возможностью оказать влияние на формиро-
вание личностных качеств студентов. Использование компьютерной обучающей системы позволяет гибко управлять по-
знавательной деятельностью каждого студента, контролировать количество и последовательность выполнения учебных
заданий в зависимости от его способностей, потребностей, интересов, исходного уровня знаний.
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It is shown that changing the course to create a system of continuing education has led to the situation when distance learn-
ing became the most promising technology thanks to its dynamic character, opportunity to influence on the students personal quali-
ties formation. Using a computerized training system allows a flexible management of cognitive activity of each student, a number
and a sequence of learning activities according to his abilities, needs, interests, initial level of knowledge.

Основное отличие новой системы образования от традиционной заключается в ее технологической базе,
ориентированной на реализацию потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий, что в даль-
нейшем создает условия для реализации дистанционного обучения. В концепции модернизации системы обра-
зования нашей страны указана необходимость информатизации образовательного процесса. Одной из задач
является использование в учебном процессе электронных учебников.

Педагогические основы разработки и внедрения информационно-компьютерной технологии обучения
созданы учеными В. П. Беспалько [1], И. Г. Захаровой [2], Е. С. Полат [3] и др. Проектирование информацион-
но-компьютерной технологии обучения предполагает следующие основополагающие действия: разработка со-
держания образования, выбор методов обучения, создание электронного учебника, подготовка контролирую-
щей программы для рубежного и итогового контроля знаний и умений студентов.

Основное внимание мы уделим вопросам разработки электронного учебника, от содержания и структуры
которого зависит уровень усвоения студентом системы знаний, умений и навыков. Электронный учебник — это
автоматизированная обучающая система, содержащая дидактическое, методическое и программное обеспече-
ние, а также информационно-справочные материалы для использования в процессе самостоятельного изучения
учебного материала по дисциплине (Ф. В. Шарипов [4]). Электронный учебник должен помочь самостоятельно
усвоить знания, предусмотренные государственным образовательным стандартом специальности.

Информационно-инструктивный блок включает наименование дисциплины, цели изучения данной дис-
циплины, наименование и содержание изучаемых тем, порядок работы по электронному учебнику. Информа-
ционно-обучающий блок представляет собой обучающую программу, построенную по модульной структуре.
Объем одного модуля соответствует содержанию одной темы по учебной программе. Структура обучающего
модуля включает: наименование модуля, цели его изучения, структурно-логическую схему модуля, учебную
информацию по каждому узловому вопросу в виде текста с соответствующими средствами наглядности, зада-
ния для усвоения материала в виде вопросов или задач, рекомендации по их выполнению, эталонные ответы,
тесты для контроля заданий по каждому модулю, список литературы. Кроме основного информационного ма-
териала и соответствующих заданий целесообразно в обучающую программу включать творческие задания,
предполагающие самостоятельное применение усвоенных знаний в решении проблемных задач. Блок выходно-
го контроля представляет собой тест для итоговой проверки и оценки результатов обучения.

Остановимся на обучающей программе, составленной по методике проблемного обучения. Структура
обучающего блока электронного учебника или его фрагмента, построенного на основе методики проблемного
обучения (материал дается не в готовом виде, а как система проблемных вопросов и задач), должна включать
следующие элементы: постановка проблемы, раскрытие ее актуальности, теоретической или практической зна-
чимости; вопросы и задачи по пройденному материалу; эталонные ответы к ним для самоконтроля и исправле-
ния ошибок; последовательность вопросов, соответствующих ходу решения проблемы; при необходимости ус-
матривается возможность обращения студента к той или иной информации, выбора разных способов решения
проблемы, электронного моделирования явлений, процессов и объектов, связанных с проблемой; эталонные
ответы к каждому вопросу, а также в целом ко всей подпроблеме. Проблемность придает обучению исследова-
тельскую направленность, меняет позицию студента в учебном процессе в сторону субъектности. От студента
требуется исключительная мотивированность, самоорганизация, трудолюбие. Все эти качества являются базо-
выми для формирования социальной, профессиональной, академической мобильности.

Использование электронного учебника позволяет гибко управлять познавательной деятельностью каждо-
го студента, самостоятельно варьировать количество и последовательность выполнения учебных заданий в за-
висимости от способностей, потребностей, интересов, исходного уровня знаний. Электронный учебник, по су-
ществу, моделирует совместную деятельность преподавателя или с одним студентом, или с группой студентов
на разных этапах процесса обучения, начиная с постановки целей и познавательных задач и заканчивая контро-
лем и оценкой знаний, умений и навыков каждого студента.

Меняются функции преподавателя, его информационная и контролирующая функции сокращаются. На
него возлагаются задачи разработки и совершенствования программных средств, организации самостоятельной
или групповой работы студентов, консультации, руководство учебно-исследовательской работой, самообразо-
вания и т. д. Его роль в большей степени не обучающая, а методически-направляющая. Степень участия препо-
давателя в учебном процессе зависит от формы обучения. При заочном обучении электронный учебник дает
возможность решить проблему поиска и отбора содержания теоретического, практического и котрольно-
оценочного материала студентами.

Использование электронного учебника в учебном процессе позволяет поставить вопрос о соотношении
традиционного и дистанционного обучения. Оптимальный путь внедрения компьютерной технологии в сферу
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образования, по нашему мнению, состоит в сочетании ее с традиционными методами и формами обучения
(Т. А. Фугелова [5, 6]).
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Представлены некоторые определения категорий муниципальной информационной системы и виртуального
пространства, проведeн анализ, обоснованы примеры геоинформационных систем, в том числе и муниципальной, и
предложено направление в Тюменской области для повышения эффективности работы муниципального управления.

The paper presents some definitions of the categories of municipal information system and virtual space, and analyzes and
proves the examples of the geographic information system, including the municipal one, and offers a direction to improve the
efficiency of municipal management in the Tyumen region.

Принятие эффективных решений по управлению городом как целостной социально-экономической
системой требует современной информационной поддержки. Именно это обусловило большую популярность
муниципальных информационных систем (МИС) как средств информационной поддержки управления —
объединение всех принятых технологий обработки информации. МИС должна решать проблемы интеграции
всех видов информационных ресурсов, включая муниципальные, государственные и частные.

На сегодняшний день наблюдается недостаточный уровень качественного развития МИС. Сегодня эта
информационная система не объединяет все или большую часть ресурсов муниципальных образований, а
выполняет задачи автоматизации работы самого муниципального образования. Для повышения эффективности
использования системы автором было предложено решение МИС как виртуального пространства,
объединяющего все возможные ресурсы в единое целое для как можно более полного описания социальной
сферы города.

Муниципальная информационная система является целостной технологической, программной и
информационной средой создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах
муниципальных органов власти, предприятий и граждан. Она представляет реальные показатели состояния
социальной сферы города и региона в необходимом для конкретного измерения виде. Д. В. Богат,
Т. А. Полякова [1] в своeм исследовании указывают, что МИС позволяет объективно оценивать, сравнивать и
анализировать уровень жизни населения, выявлять основные тенденции и закономерности и четко обозначать
наиболее острые проблемы развития муниципальных образований.

Использование МИС для принятия решений и оперативного накопления данных имеет следующие
особенности:

 взаимодействие с сообществами граждан посредством информационных потоков, заявок граждан,
 формирование единого центра и координация решений по всем вопросам работы муниципального

образования,
 формирование отчетности.

mailto:fta2012@mail.ru
mailto:fta2012@mail.ru
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Использование современных систем автоматизированного стратегического и оперативного управления
муниципальным образованием позволяет получить весомый экономический эффект.

Термин «виртуальное пространство» в современной научной литературе трактуется по-разному: в
первом случае — как информационная система с интерфейсами для взаимодействия с человеком, включая всю
совокупность информации, находящейся в такой системе и подлежащей обработке, сбору и хранению. Во
втором — как моделирование виртуальной реальности, в третьем случае — как совокупность информации,
представленной в удобной для пользователя форме.

О. М. Барбаков, О. М. Горева в статье «Методика создания виртуальных полигонов в системе вузовского
образования» [2] определяют виртуальное пространство как автоматизированную информационную систему
управления вузом.

Н. Н. Телешина трактует виртуальное пространство как область технических, технологических и
социальных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в процессе использования
компьютерной или иной электронной технической сети с целью информации, информационных ресурсов,
информационных услуг и средств связи [3].

Виртуальное пространство есть некоторый сегмент информационной системы, физически выраженный в
виде данных на материальных носителях, а на логическом уровне — в виде программного кода. На
человекочитаемом уровне, таком как интерфейсы, информация представляется различными способами.
Существует множество систем на базе географических интерфейсов, например, Яндекс. Пробки, которая
показывает загруженность дорог, места расположения аварий, ДТП и дорожных работ (рис. 1). Все
пользователи через сеть Интернет интерактивно пополняют и изменяют метки на картах.

Рис. 1. Система Яндекс. Пробки показывает загруженность дорог

Другим примером геоинформационной системы является ДубльГИС. Разработанная одноимeнной
новосибирской компанией, она предоставляет информацию о маршрутах городского транспорта, способах
проезда, актуальные данные об организациях  и удобный пользовательский интерфейс (рис. 2).
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Рис. 2. Интерфейс системы ДубльГИС

Также примером виртуального пространства города может служить основанный на МГИС
картографический фонд г. Волгограда (рис. 3), расположенный по адресу: http://www.volgmap.ru.

Рис. 3. Картографический фонд г. Волгограда

http://www.volgmap.ru
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В картографическом фонде виртуальное пространство создаeтся нанесением на географическую карту
города информационных слоeв, например: «питание», «образование», «наука», «памятники и монументы». На
рис. 3 активированы такие слои, как: «адресный план», «ЖКХ», и «транспорт». С помощью этой системы
любой может получить интересующие его сведения в интуитивно понятном виде.

Сама же муниципальная географическая информационная система (МГИС) Волгограда — это комплекс
организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий:

 повысить уровень оперативности принятия и качества управленческих решений по регулированию
социально-экономических процессов в Волгограде;

 повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления Волгограда как между собой, так и с хозяйствующими субъектами и населением Волгограда;

 обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной информацией все категории субъектов,
принимающих управленческие и общественно значимые решения;

 сформировать новые источники поступления средств в бюджет города за счет оказания платных услуг
предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Преимущества таких систем класса ГИС определяются достаточно явно:
 работа в режиме реального времени,
 доступность и удобство для пользователя.

Основным минусом таких систем является недостаточная интеграция с другими информационными
системами и локальными и/или глобальными ресурсами.

Виртуальное пространство муниципального образования, формирующегося на основе МИС:
 объединяет общегородские и другие информационные ресурсы, работает с пространственными данными,
 идентифицирует единое информационное пространство органов муниципального образования,
 на его основе возможно интерактивное отслеживание социокультурных и экономических показателей.

Последние рассматриваются в МИС как равные составляющие взаимосвязи и взаимодействия по
достижению целей развития социальной системы, которой и является муниципальное образование.

В Тюмени на сегодняшний момент используются системы ДубльГИС, Яндекс. Пробки и множество
других, но нет их объединяющей, которой и должна стать динамически развивающаяся муниципальная
информационная система, а еe применение даст новый толчок в развитии муниципального управления и
повышении его эффективности.
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Дано описание публикаций авторов (соискателей ученых степеней кандидатов и докторов наук по социологии, эко-
номике, политике, праву, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов), которые проводили социологические иссле-
дования. Представлены статьи российских и зарубежных авторов.

The article presents a review of publications belonging to a number of authors including applicants for a scientific degree
and doctors of sciences in sociology, economics, politics and law, as well as scientific workers, lecturers, postgraduates, who con-
ducted sociological researches. In the review the articles of both, Russian and foreign authors, are presented.

В журнале «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика» (г. Тюмень) пред-
ставлены научные статьи соискателей ученых степеней кандидатов и докторов наук по социологии, экономике,
политике, праву, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, в которых рассматриваются перспектив-
ные направления исследования современного общества, вопросы этнической и политической социологии, дос-
тижения, проблемы и перспективы в экономической, социальной и духовной сферах общественной жизни, ин-
теграционные процессы в современном обществе, информационные технологии. В ряде статей журнала осве-
щаются явления и процессы социально-экономической и социально-политической жизни, социальные пробле-
мы женщин, молодежи и престарелых. В данном обзоре представлен анализ и краткое содержание статей,
включающих концепции и результаты исследований, проведенных авторами этих статей.

В статье Н. Г. Хайруллиной (Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень) «Со-
циально-демографическая ситуация: результаты исследования» [1] проанализированы результаты анкетного
опроса, проведенного автором весной 2009 г. в областном центре (г. Тюмень) по методике казанских социоло-
гов. На основании результатов исследования сделаны выводы: чем старше респонденты, тем реже они призна-
ются в том, что у них счастливая семья. Отношения в семье напрямую связаны с состоянием здоровья. Около
половины участников анкетного опроса признались, что главой в семье является муж. У десятой части опро-
шенных главой является жена. При этом у 40,6 % респондентов в зависимости от ситуации эту роль играет муж
или жена.

В статье А. Н. Силина (Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень) «Социально-
демографическая ситуация в Тюменской области» проанализирована социально-демографическая ситуация в
Тюменской области, предложены концептуальные подходы к прогнозированию системы профессионального
образования, рассмотрены траектории изменения на рынках занятости и подготовки специалистов для песси-
мистического и оптимистического сценариев возможного развития экономики области. Сделан вывод о том,
что при любом сценарии предстоящего социально-экономического развития России и Тюменского региона сис-
тема профессионального образования в области претерпит значимые изменения в структуре подготовки спе-
циалистов и в механизме их реализации [2].

П. Ю. Шеломенцев (Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Казахстан, г. Пав-
лодар) в статье «Совершенствование функционирования жилищно-коммунальной сферы в республике Казах-
стан» сформулировал приоритетные направления совершенствования жилищно-коммунальной сферы, которые
являются инновационными и могут в значительной мере повысить эффективность функционирования иссле-
дуемой отрасли. По его мнению, упорядочение в формировании новой тарифной политики предприятия ЖКХ
должно осуществляться на доминирующих экономических принципах, таких как:

1) снижение стоимости услуг за счет повышения эффективности хозяйственной деятельности и управле-
ния предприятий ЖКХ;

2) организация процесса расширенного воспроизводства и улучшения качества услуг за счет введения в
тариф инвестиционной составляющей (до 7 %);

3) введение в тариф страховой составляющей (1,5–3,5 %), часть которой, в соответствии с ее целевым
использованием можно направить на инвестиционную деятельность предприятия по ликвидации и снижению
аварийности объектов и систем;
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4) введение в тариф инфляционной составляющей, которая зависит от инфляции и, в частности, в облас-
ти энергоносителей;

5) ликвидация прошлого недофинансирования предприятий отрасли, с целевой установкой доведения
уровня износа основных фондов отрасли до нормативных [3].

В. А. Мишин (Казанский государственный технологический университет, г. Казань) в статье «Оценка
качества жизни населения в субъектах РФ» дает оценку текущего уровня жизни и развития человеческого по-
тенциала. Подводя итоги проведенной оценки социального здоровья в регионах России, он указывает, что из-
менение социально-экономической и политической обстановки в России на фоне долговременного ухудшения
ситуации в прошлом привело к снижению качества социального здоровья и его различных показателей в целом
по России и в каждом из ее регионов. При этом снижение не было равномерным — в районах с более низким
уровнем здоровья изменения в худшую сторону более выражены по сравнению с относительно благополучны-
ми регионами [4].

На материалах постсоветской России На Чуаньлинь (Сяменьский технический университет, Китай) рас-
сматривает процесс формирования новых социальных институтов как устойчивых форм организации деятель-
ности людей в обществе; процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, при-
ведение их в систему, которая способна действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной
потребности. Сущность трансформационных практик политических партий в современной России, по его мне-
нию, состоит в том, что происходит институционализация политических партий, их становление как социаль-
ного института [5].

Доктор политических наук О. В. Вольтер (Краснодарский край, г. Армавир) в статье «Феномен либе-
ральной, консервативной и социал-демократической идеологий в российском контексте» отмечает, что в на-
стоящее время наиболее интенсивная работа по формированию новой политической идеологии ведется на ос-
нове либерализма, консерватизма и социал-демократизма. Другие политические течения используют в основ-
ном традиционные для них идеологии: коммунисты — марксизм-ленинизм; религиозные — ислам различных
толков и другие религии; националисты — националистические и т. д. Либерализм, консерватизм и социал-
демократизм имеют в России слабую идейную, политическую и социальную базы. Сегодня идеологии, особен-
но правые, бурно развивавшиеся в 1990-е гг., фактически заморожены. Не модернизируется и коммунистиче-
ская идеология. Эти факты не являются позитивными. Идеологический поиск в переходные эпохи крайне ва-
жен, особенно поиск партийных идеологий, которые со временем при благоприятном для партии стечении об-
стоятельств, то есть при превращении ее в правящую партию, могут превратиться если не в государственную,
то в идеологию партии власти [6].

Р. Р. Галлямов, З. Р. Мингазова (Башкирский государственный аграрный университет, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа) в статье «Деловая репутация государственного аппарата как института политической вла-
сти» проводят политологический анализ современного развития государственного аппарата как института по-
литической власти в его социальном содержании. Авторы отмечают необходимость становления такого важно-
го элемента функционирования государственного аппарата, как деловая репутация, предлагают рекомендации
по научному обоснованию, нормативному закреплению, методическому и информационному ее обеспечению.
Они формулируют вывод о том, что наиболее актуально обеспечение деловой репутации государственного ап-
парата для государственных служащих [7].

С. В. Дейнеко (Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень) в статье «Влияние
средств массовой информации на духовно-нравственное развитие современного общества» анализирует резуль-
таты социологического исследования роли средств массовой информации в духовно-нравственном развитии
современного общества». По результатам исследования автор заключает, что жители Тюменской области непо-
стоянны в выборе СМИ, что делает затруднительным реализацию единой политики, направленной на формиро-
вание общественных ценностей и духовности через традиционные средства массовой информации. Доминиро-
вание Интернета, а в нем — индивидуально определяемого контента, исключает возможность формирования
единого источника. Индивидуализация информации и интерес к мнению отдельно взятых людей могут быть
использованы в целях воздействия на духовно-нравственные ценности привлечением к этой работе наиболее
популярных представителей интернет-сообщества. Негативным аспектом преимущественного использования
средств массовой информации для целей времяпрепровождения (развлечения) является деструктивный вклад в
формирование духовно-нравственных основ, так как развлекательный контент идет зачастую вразрез с нравст-
венными устоями [8].
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