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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 
 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЗАМЫСЕЛ,  
ОБЪЕКТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЛИ ЕЕ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛЬ? 
 

ЛЫСЕНКО Ангелина Олеговна 
кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
ЛЫСЕНКО Анатолий Иванович 

кандидат философских наук, доцент 
ЧОУ ВО Цетросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» 

г. Новосибирск, Россия 
 

 
В работе рассматриваются основные проблемы человеческой деятельности на фоне нарастания противоре-
чий мировоззренческого, социокультурного, значит, и экономического свойства. Утверждается необходи-
мость смены имеющейся целевой социальной парадигмы, неспособной снять существование жесткой оппози-
ции материального и духовного, культурного и цивилизационного; негативно влияющей на качество обще-
ственного бытия в целом, отдельной личности в нем. 
Ключевые слова: культура, цивилизация, трудовая деятельность, общество потребления, личность. 
 
 

аявленные темой вопросы требуют выявле-
ния, четкого выделения основных позиций в 

анализе проблемы, имеющей фундаментально-
мировоззренческий характер. Задача, поддающа-
яся не столько научному, сколько философскому 
анализу, обоснованию. Кризис современной Рос-
сии на самом деле – не внутренние ее проблемы. 
Это проявление глобального общечеловеческого 
кризиса; цивилизации, в основе деятельности 
которой – экономический детерминизм, нарас-
тающий групповой и личностный эгоизм. Две 
основополагающие идеи боролись и борются в 
общественном сознании. Одна из них идет из 
Древнего Рима: человек человеку – волк; пре-
вращенная в форму гражданского общества, 
формулу Платона-Гоббса: война всех против 
всех. Волчье в человеке «цивилизованный» мир 
призвал подавлять не дух, мораль, этику, а право, 
полицейскую силу. Вторая идея сформулирована 
Христом: человек-брат, искрой Божьей, нрав-
ственными заповедями убивающей в себе волка. 
Именно здесь проходит линия глобального чело-
веческого выбора: сытость, замешанная на без-
духовном потребительстве, или духовность, по-
рождающая культуру, в том числе, материаль-
ную. Выбор предельно сложный и одновременно 
простой: есть вера в человека, его способность 
превзойти самого себя, свою природную сущ-
ность. Отсюда известное горьковское: «Человек – 
это звучит гордо!», «Человек – выше сытости!». 

С другой, оппонирующей стороны – отсутствие 
веры в него: человечество не способно к ради-
кальному изменению своей первозданной и 
неизбежной субъектности, повсюду ищет прежде 
всего прибыльности и комфортности, поэтому 
оно нуждается в постоянном контроле, честном и 
суровом взгляде на него. Отсюда шекспировский 
диагноз: «дай нищему (во всех отношениях) ко-
ня, и он загонит его насмерть». Человек хочет 
телесного, вещного, значит, это ему и нужно 
дать. Так возникает идеология и практика потре-
бительского общества, парадоксальным образом 
порождающая явление, формы антижизни. Совре-
менная цивилизация «победила» культуру, считая 
ее лишь вуалью, скрывающую правду и тоску по 
лучшему, светлому. Взамен она предлагает эрзац-
культуру, с ее имитациями, иллюзиями, фальсифи-
катами; они губят человеческое в человеке, «заго-
няя его на самые дальние задворки» [2, с. 316-317]. 
З. Фрейд и Э. Фромм констатировали, что совре-
менность замкнута в тесном лабиринте бытия, 
личность мечется в тисках парадигмы: «быть или 
иметь?». Она становится несамостоятельной, про-
стейшей частицей материально-денежных отноше-
ний. Единственный, признанный на Западе отече-
ственный философ, – Ф. Достоевский, поскольку 
именно он наиболее точно и ярко отражает в своем 
творчестве эти метания; его братья Карамазовы на 
самом деле – один человек: жалок и высок, спосо-
бен на подвиг и преступление, одновременно. Хо-

З 
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чет быть лучше, но слишком погружен в греховно-
земное. Ищет спасения в революции, собственном 
бунте, религиозных воззрениях, не в силах вы-
рваться из общественной паутины, сетей. Однако 
человечество пока еще не хочет смириться с по-
терей самого себя, утратой зовуще-идеального, 
отказаться от вечных истин, высоких идей. Сле-
дует продолжение поиска новых символов веры. 
Нам представляется, что истина стара как мир: 
новое – это хорошо забытое старое, надо просто 
вернуться к своим нравственным истокам, исто-
рическому знанию, памяти, наследию, накоплен-
ному за тысячелетия. На базе имеющегося опыта 
определиться с общими направлениями развития 
современной цивилизации. 

Человек изначальный был деятельно-прагма-
тичен. Именно тогда, в первобытности, было со-
здано множество явлений предметного бытия. В 
определенном смысле слова, история человече-
ства есть история орудий труда, связанных с ни-
ми технологий, используемых и сегодня. Оттуда 
и разнообразные фрагменты знаний, умений, 
навыков; истоки учений, верований, искусства, 
даже нормы этикета. По мнению В. Розина, это 
был изначально не простейший, примитивный, а 
«человек культурный», приспособленный к Дру-
гому. Он не мог быть индивидуалистом, что бы-
ло обусловлено факторами теснейшего, во имя 
спасения своего рода, взаимодействия [4]. Мож-
но говорить и о своеобразном «Кодексе практи-
ческой морали», способствующем укреплению 
необходимой стабильности функционирования. 
Раннее человечество находилось во власти рода, 
понимало его мистическую сущность. Он был 
благословенен, поскольку это главная гарантия 
существования. Сегодня следует вновь возродить 
это понимание, так как речь идет о сохранении 
уже не отдельного, а целого, Всечеловеческого, 
его защите. Принцип «Ты должен, ответственен» 
обязан стать главным императивом современной 
эпохи. Процессы глобализации призваны к фор-
мированию институтов управления из одного 
центра, разрушают явления «родства», общности 
любого другого порядка. Всеобщая «атомиза-
ция» нарастает, с распадом, дроблением госу-
дарств, сообществ; всех традиционных уз, в том 
числе, семейных. Личное тоже девальвирует, 
обесценивается. Мегаполисы есть явление «оди-
ночества в толпе», где упорядоченность связей 
осознанно подменяется хаосом. Возможность 
единения в России, прежде общинной, утрачива-
ется, как равно-необходимого труда, так и раци-
онально-оптимального распределения, поскольку 
откровенно снимается сама идея социальной 
справедливости. Формирование сословного об-

щества ясно показывает, кто в доме настоящий 
хозяин, «господин». Тезис гоголевского Тараса 
Бульбы: «Нет уз святее товарищества» скоропо-
стижно ушел из жизни. Разрыв между бедностью 
и богатством стремительно и агрессивно нарас-
тает, фактически лишая права человека на жизнь. 
Языческое требование: жить по законам Приро-
ды, брать из нее только минимально-необхо-
димое, забыто за ненадобностью. Вместе с «Ко-
дексом практической морали». Герои Гомера бо-
ролись за установление Мировой Гармонии, сего-
дня даже самые лучшие из лучших умов не вспо-
минают о ней. Современная деятельностная циви-
лизация началась с утверждения: Природа – не 
Храм, а мастерская, и человек в ней работник. 
Сегодня в этой «мастерской» слишком много то-
го, что ждет часа очищения «Авгиевых коню-
шен», заполненных отходами «черных пятниц» 
потребления. Живая жизнь подменяется кон-
струкциями, технологическими программами ис-
правления складывающейся ситуации. 

Подобные «рецепты» активно демонстрируют 
эпохи Античности, Средневековья, Просвеще-
ния, своим словом боровшиеся с несправедливо-
стью, идеологией и практикой частной собствен-
ности, обогащения любой ценой, портящими 
природу человека. Отмечая достижения в сфере 
материального производства, Эпикур и Лукре-
ций вынужденно идеализируют прошлое, когда 
люди жили бедно, плохо, но зато гораздо чест-
нее. Это всеобщий парадокс истории, ветераны 
современных распрей – войн также постоянно 
отмечают этот факт. Стоики (Зенон, Клеанф, 
Хрисипп) не слишком верили в самого человека, 
уповали на разумный план Космоса (и совсем не 
случайно современное человечество тоже все 
чаще обращает свой взор к спасительным незем-
ным пришельцам). Сократ и Аристотель, веря в 
космические планы по усовершенствованию 
земного бытия, постоянно обращали внимание и 
на возможности самого человека. Призывали 
упразднить его низменные инстинкты, страсти 
путем самосовершенствования, прежде всего, на 
основе нравственных ценностей. Они доказыва-
ли, что это то «оружие», которое нельзя отнять. 
Современность демонстрирует результативные 
возможности опровергнуть этот тезис. В рамках 
этого утверждения можно заметить, что Совет-
ский Союз, со всем его могучим военным потен-
циалом, был идеологически разрушен внедрени-
ем культа потребления. Его приемнику – России 
есть о чем подумать на эту тему, с соответству-
ющими выводами. Удовольствия жизненные 
должны идти не перед трудами, а вслед за ними. 
Надо быть разумным в потреблении, утверждал 
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Диоген, невежественных богачей («новых гре-
ков») он называл «золотыми баранами». Их 
«сребролюбие» – сосредоточение пороков. Выс-
шая норма ценности: знание, научающее делать 
добро. Власть имущие обладают большими пре-
имуществами, потому к ней рвутся недостойные. 
Хорошие люди, что актуально и сегодня, не че-
столюбивы, не стремятся управлять, поэтому 
надо заставить их, предлагает Платон, идти во 
власть под угрозой наказания. В реальности доб-
родетель слишком часто не актуальна, «то, что 
большинство называет миром, есть только имя, 
на самом деле, идет непрерывная война», а госу-
дарство, гражданские права, констатирует он, 
оборачиваются тюрьмой для всех, с разной ме-
рой наказания [3, с. 1Х, 875 c, d]. Историческим 
процессом управляют отнюдь не умные, а «нуж-
ные люди», отвечающие запросам, требованиям, 
потребностям своего времени. Последние в сущ-
ности почти не изменчивы. Потому «новый 
трамвай», по справедливому замечанию Волан-
да, может появиться на улице, а «новый человек» 
не спешит проделать это. Можно попытаться си-
лой заставить его стать иным – подобный вари-
ант предложило Средневековье. Победа была не 
слишком долгой, а сама эта эпоха рисуется почти 
исключительно черными красками. Хотя пред-
принимались меры ценой «инквизиционного по-
рядка» остановить нарастающие размеры чело-
веческого грехопадения. Сегодня в обществен-
ном сознании подспудно, смутно, вызревает при-
знание необходимости «Нового Средневековья». 
Крайний эгоизм, индивидуализм, самоизоляция, 
тщеславие, «пытка долларизацией» все больше 
требуют наказания, жесткой расплаты. Что при-
зывает, в свою очередь, к точности, обоснован-
ности решений, осторожной и разумной страте-
гии и тактики; разработке адекватного миропо-
нимания. Основной установкой философии было 
решение задачи становления человека разумно-
го, достойного. Века XX и XXI заставили усо-
мниться в разумности происходящего: иррацио-
нальное стало все больше превалировать. Впро-
чем, у человека русского, не желающего жить по 
законам формальной логики, это присутствовало 
всегда. Противоположности: идеальное и реаль-
ное, возможное и действительное, сказка и ложь – 
не стремились исключить друг друга, а взаимо-
действовали, помогали «доброму молодцу» сво-
ими «намеками». Была живая, пульсирующая 
картина мира; не требующая никаких искус-
ственных построений, «Программ». Эта широта 
даже могла испугать, не плохо бы ее, по замеча-
нию Ф. Достоевского, «обузить». Сегодня, одна-
ко, остро возникает необходимость явления со-

временно-адекватной, антикризисной «Филосо-
фии педагогики». В центре изыскания которой – 
Проблема человека.   

Стало очевидно, наглядно: современная ры-
ночная экономика, с ее моделью общества по-
требления, исчерпала свои возможности, имею-
щиеся ресурсы. Уже не может и не хочет строить 
сказочный теремок «с молочными реками и ки-
сельными берегами». Общество потребления, где 
80% его членов вынуждены жить на «социальной 
свалке», означает для них потребление без по-
требления, обусловленное низшей планкой опла-
ты производительного труда. Наша производя-
щая экономика фактически была разрушена. 
Взамен предлагалось «великолепное», не напря-
гающее решение: мы им – сырье, они нам – пе-
редовые технологии и самый современный шир-
потреб, якобы доступный для всех. Такое парт-
нерство не сработало. Настоящее подвело: от-
дайте все ваше сырье, потребовал глобальный 
однополярный порядок. Сегодня эти слова – 
главный для России вопрос повестки дня, за ним 
тема противодействующих военных угроз, их 
возможностей. Состоялся, надолго ли, своеоб-
разный «коммунизм для своих». На фоне «зияю-
щих высот» нарастающего обнищания остальных, 
все более становящихся излишне-ненужными, 
бесправными. Такая отечественная социальная 
пирамида «дна» раньше или позже неизбежно 
рухнет, погребая под собой всех без исключения. 
Сегодняшний «откат» уже явно ненормален, 
крышка общественного котла нагрета до предела, 
а контуры иной модели возможно-желаемого бы-
тия размыты, почти не видны. Ясно одно: Россию 
надо выдумать и построить заново; требуется но-
вое Слово и Дело, они слишком далеко разошлись 
(думаем одно, говорим другое, а делаем в третьем 
варианте, что не позволяло себе даже первобытное 
общество). «Иное завтра», во спасение и развитие, 
нуждается во включении процесса Модернизации, 
заявленной, но уже почти не упоминаемой. На базе 
всеобщей Мобилизации – только так возможна об-
щая Победа. Для этого, повторяем, необходим объ-
емный философский анализ, научно-системный 
подход к решению перезревших проблем [1, с. 343]. 
Следует исключить парад эрзацэкономики, эр-
зацличностей, антиценностей, плодящих «маль-
чишей-плохишей»; прекратить призывы «к нас 
возвышающим потребностям». Вспомнить о Кан-
товском завещании, цели: необходимости аккуму-
ляции все определяющего, не материального, а, 
прежде всего, духовно-нравственного опыта. Та-
кая традиция была предложена в прошлом; про-
должение и развитие ее сегодня – задача и почет-
ная, и предельно ответственная. 



ОБЩЕСТВО, № 3(11) 2018 

 

9 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Лысенко А.О., Купреева Н.Ю. Модернизация общества как культурно-цивилизационный проект со-
временной глобалистики // Актуальные проблемы модернизации высшей школы / СГУПС, НТИ-
филиал МГУДТ. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. – С. 341-344. 
2. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – 588 с. 
3. Платон. Собр. соч. Т.3 (ч. 2) / под ред. А.Ф. Лосева. –М.: Мысль, 1994. – 654 с. 
4. Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания // Социально-политический 
журнал. – 1993. – № 5-6. – С. 13-21. 

 
 

THE SOCIETY OF CONSUMPTION AS A BASIC DESIGN, OBJECTIVE 
REQUIREMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE HUMAN CIVILIZATION OR ITS IT IS A BLINDED MODEL? 
 

LYSENKO Angelina Olegovna 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Siberian State University of Communications 
LYSENKO Anatoly Ivanovich 

Candidate of Philosophy, Associate Professor 
Siberian University of Consumer Cooperatives 

Novosibirsk, Russia 
 
 

The paper discusses the main problems of human activity against the background of the growing contradictions of the 
worldview, socio-cultural, and hence the economic properties. It is argued that it is necessary to change the existing 
target social paradigm, which is unable to remove the existence of a tough opposition of the material and spiritual, cul-
tural and civilizational; negatively affecting the quality of social being in general, an individual person in it. 
Keywords: culture, civilization, labor activity, consumer society, personality. 

 
 



2018 ОБЩЕСТВО, № 3(11) 

 

10 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕЛЕНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ* 

 
АПЕНЬКО Светлана Николаевна 

доктор экономических наук 
ФОМИНА Юлия Андреевна 
кандидат экономических наук 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
г. Омск, Россия 

 
 
Рассматривается роль и содержание зеленого управления проектами в рамках концепции устойчивого развития. 
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роектная форма деятельности и управление 
проектами развивается в России в послед-

ние годы высокими темпами. Методология, 
включая методы и методики, управления проек-
тами на российских предприятиях во многом 
тождественна международным стандартам и ме-
тодологиям [2]. Это связано с процессом глоба-
лизации, стирания границ в приемах и техноло-
гиях управления проектами в разных странах. 

Одной из базовых и развивающихся во всех 
странах мира методологий или концепций явля-
ется концепция устойчивого развития. Идея дан-
ной концепции на уровне проектного управления 
заключается в том, чтобы любой проект пред-
приятия преследовал не только экономические 
выходы в данный текущий момент времени, но и 
социальные, экологические эффекты в текущей и 
долгосрочной перспективе [3; 4]. Эта концепция 
поддерживается социально-экономической и 
экологической политикой многих зарубежных 
стран, включая Россию. 

Устойчивое управление проектом – это 
управление, которое: 

‒ не влечет за собой и не возлагает дополни-
тельные затраты на последующие проекты, осо-
бенно проекты в долгосрочной перспективе, за-
                                                           
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-01140 

трагивающие жизнь следующих поколений; 
‒ обеспечивает постоянное простое и/или 

расширенное воспроизводство производственно-
го потенциала на перспективу; 

‒ обеспечивает максимально возможное за-
медление темпов исчерпания запасов невозобно-
вимых природных ресурсов (например, полезных 
ископаемых) с перспективой в будущем их заме-
ны на другие нелимитированные виды ресурсов. 
Например, частичная замена нефти, газа, угля на 
альтернативные источники энергии – солнечную, 
ветровую и пр.; 

‒ способствует созданию таких условий, при ко-
торых человечество может жить только на процен-
ты с природного капитала (возобновимых природ-
ных ресурсов), не затрагивая сам капитал, не рас-
трачивая данный капитал;  

‒ имеет одним из ключевых показателей эф-
фективности минимизацию отходов на основе 
внедрения малоотходных, ресурсосберегающих 
технологий; 

‒ предполагает, что загрязнение окружающей 
среды (как суммарное, так и по видам) в пер-
спективе не должно превышать его современный 
уровень. Считается, что возможность минимиза-
ции загрязнения до социально и экономически 
приемлемого уровня («нулевого» загрязнения) 
ожидать нереально. 

Названные аспекты являются критериями 
устойчивого развития на длительную перспективу, 

П 
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которые необходимо учитывать при инициации 
проектов, их планировании, организации, контро-
ле и оценке при закрытии. Их учет позволит со-
хранить окружающую среду для следующих по-
колений и не ухудшит экологические условия 
проживания. Большой акцент на эколого-
экономической политике при реализации проектов 
привело к тому, что часто устойчивое управление 
проектами и «зеленое» управление проектами рас-
сматриваются в качестве синонимов. 

Несмотря на то, что политика устойчивого 
развития поддерживается в России на законода-
тельном уровне, тем не менее, не многие пред-
приятия перешли к ее осознанному использова-
нию. Возникает вопрос о том, какие побудитель-
ные мотивы сегодня ведут предприятия к устой-
чивости и какие мотивы могли бы сделать эту 
политику повседневной практикой предприятий. 

Целью нашего исследования стало определе-
ние уровня и содержания мотивационной готов-
ности предприятий к использованию зеленого 
проектного управления. Основным методом ис-
следования стали экспертные оценки на пред-
приятиях, которые обратили свое внимание на 
политику устойчивости и стараются ее приме-
нять в своей деятельности. 

Под мотивационной готовностью предприятий 
мы понимаем наличие у предприятий определен-
ного отношения к зеленому управлению проекта-
ми, наличие определенного уровня намерений 
начать использовать у себя эту концепцию в виде 
конкретных мероприятий. Причем, данные наме-
рения обусловлены мотивами как побудительны-
ми причинами к конкретной деятельности [1]. 

Нас интересуют, какие именно мотивы вызы-
вают или подавляют желание предприятий ис-
пользовать концепцию зеленого управления про-
ектами. Гипотезой нашего исследования стало 
предположение о том, что в структуре мотивов 
ведущим побудительным мотивом на данный 
период является мотив необходимости реагиро-
вания на требования внешней среды предприятия. 
При этом в структуру потенциальных мотивов мы 
включили разные мотивационные побудители. К 
ним могут относиться: государственная политика 
в отношении устойчивости, наличие государ-
ственных мер влияния на предприятия с целью 
внедрения устойчивости, наличие в структуре 

ценностей высшего менеджмента предприятий 
ценностей устойчивости, потребность предприя-
тий во вхождении в международный рынок и 
установление партнерства с международными или 
зарубежными компаниями и иные. 

Для достижения цели и проверки гипотезы 
нами предложен вопрос экспертам: «Согласны 
ли вы с утверждением, что перечисленные ниже 
причины (мотивы) приводят (могут привести) к 
внедрению устойчивого управления в вашей ор-
ганизации?». 

Количество опрошенных экспертов – 24 чело-
века с 10 предприятий г. Омска, которые присту-
пили к внедрению устойчивого управления про-
ектами или имеют хороший положительных 
опыт. Отраслевая принадлежность предприятий: 
нефтехимия, химическая отрасль, машинострое-
ние, отрасль строительства. Должности экспер-
тов: директор предприятия, директор (замести-
тель директора) по качеству, заместитель дирек-
тора по производству, руководитель службы 
маркетинга, руководитель HR-службы. 

Полученные ответы экспертов представлены 
в таблице 1.  

Результаты демонстрируют, что основным 
мотивом обращения к устойчивому управлению 
проектами является необходимость работать с 
зарубежными партнерами и следовать зарубеж-
ной практике. Можно сказать, что политика 
устойчивости пока на многих предприятиях 
внедряется не на основе глубинных мотивов, а в 
результате необходимости следовать требовани-
ям работы на внешнем рынке. Поэтому наша ги-
потеза может быть признана подтвержденной. 

Кроме указанного мотива значимы для пред-
приятий и различные экономические факторы, в 
частности, рост цен на энергию, материалы, вывоз 
и утилизацию отходов, следовательно, возмож-
ность получить большую норму прибыли и увели-
чить долю рынка при сокращении расходов на 
энергию и материалы. Слабо развитым мотивом 
можно признать ценностный мотив: новое видение 
того как должен быть устроен мир, стремление к 
новой культуре и новой социальной парадигме. 
Также эксперты предприятий слабо поддерживают 
идею об ужесточение законодательных норм в об-
ласти экологической и социальной ответственно-
сти, в т. ч. увеличение налогов, штрафов и санкций. 
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Таблица 1 
ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ НА ВОПРОС:  

«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ  
ПРИЧИНЫ (МОТИВЫ) ПРИВОДЯТ (МОГУТ ПРИВЕСТИ) К ВНЕДРЕНИЮ  

УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?» (% ОТВЕТИВШИХ) 
 

Причины (мотивы) 

Степень согласия 

Полностью 
согласен 

Скорее  
согласен 

Наполовину 
согласен,  

наполовину нет 
Скорее не 
согласен 

Не  
согласен 

создание и поддержка 
положительного образа 
компании (PR) как 
устойчивой, «зеленой» 
компании 

33 33 21 8 5 

рост цен на энергию, ма-
териалы, вывоз и утилиза-
цию отходов, следова-
тельно, возможность по-
лучить большую норму 
прибыли и увеличить до-
лю рынка при сокращении 
расходов на энергию и 
материалы 

50 26 16 8 0 

ужесточение законода-
тельных норм в области 
экологической и социаль-
ной ответственности, в т. 
ч. увеличение налогов, 
штрафов и санкций 

13 26 29 16 16 

наше новое видение того 
как должен быть устроен 
мир, стремление к новой 
культуре и новой соци-
альной парадигме  

0 4 36 60 0 

необходимость работать 
с зарубежными партне-
рами и следовать зару-
бежной практике 

66 34 0 0 0 

 
Таким образом, устойчивое управление про-

ектами внедряется на предприятиях. Оно соот-
ветствует современным трендам развития миро-
вой экономики и общества в целом. При этом 
важно понять, почему российские предприятия 
приступают к политике устойчивости, какие 

главные мотивы. Наше исследование показало, 
что на данном этапе развития устойчивости в 
России лидирующим мотивом выступает необ-
ходимость соответствовать требованиям зару-
бежных партнеров, включенность в междуна-
родную практику проектного управления. 
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The role and content of green project management within the framework of the concept of sustainable development is 
considered. The purpose of the study is to determine the level and content of the motivational readiness of enterprises to 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
КРАВЧЕНКО Дарья Владимировна 
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Программа ««Инновационные персонал-технологии и управление карьерой» 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 
Обучение является неотъемлемой частью процесса управления персоналом и занимает лидирующие позиции 
наравне с мотивацией, адаптацией, экономикой труда  – все эти процессы также взаимосвязаны. Для обеспечения 
непрерывного роста и развития организации, ей необходимы квалифицированные кадры. В наше время, несомненно, 
важна роль образования и уровня квалификации работника, но с учетом скорости обновления знаний, на первое 
место встают его профессиональные компетенции.  
Ключевые слова: обучение, персонал, организация, инновационные методы обучения персонала, повышение 
квалификации, развитие организации. 
 
 

ля развития и поддержания профессионализ-
ма сотрудников, необходимо создавать эф-

фективные программы обучения с дальнейшим 
их совершенствованием, обновлением и допол-
нением. Кроме того, необходимо брать на воору-
жение именно инновационные программы подго-
товки сотрудников. Инновацией здесь может вы-
ступать эффективное освоение большого количе-
ства материала в сжатые сроки; применение тех-
нологий, позволяющих получать знания на прак-
тике без ущерба производственному процессу; 
интерактивность, доступность и практичность 
процесса обучения. 

Актуальность данной темы заключается в том, 
что в настоящее время происходит быстрый про-
цесс обновления информации, требующий такого 
же быстрого приспособления и обновления знаний 

работников. Система обучения на многих пред-
приятиях разрабатывается единожды, и сотрудни-
ки могут проходить обучение по ней в течение 
долгого времени (1 год, 2 года или 3). С учетом 
того, что мы живем в век информационных техно-
логий, система обучения быстро устаревает и ста-
новится неэффективной, что приводит к снижению 
экономических показателей деятельности, к поте-
рям клиентов, имиджа организации и конкуренто-
способности на рынке.  

В настоящей работе раскрываются аспекты эф-
фективности инновационных методов обучения.  

Цель данной статьи – отбор инновационных 
методик обучения персонала. 

Обучение персонала – неотъемлемая составля-
ющая любой системы управления персоналом, а 
значит, и организации в целом. От качественного и 

Д 
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грамотного составления программы обучения пер-
соналом зависит успешность всей организации.  

Система обучения персонала на предприятии – 
это комплекс программ обучения. От их умелой 
компоновки зависит качество системы обучения. 

Каждый день на рынке рождаются новые про-
граммы развития персонала и в задачи службы 
управления персоналом должны входить анализ 
рынка образовательных услуг и мониторинг рынка 
услуг, направленных на обучение и развитие пер-
сонала для совершенствования и обновления уже 
сложившейся на предприятии системы обучения 
сотрудников. Необходимо искать и внедрять эко-
номически обоснованные, эффективные и целесо-
образные методы обучения персонала в систему 
обучения сотрудников предприятия для непрерыв-
ного и стабильного развития организации. 

«Инновация» – ново ли это понятие для нас? По 
моему мнению, новизна состоит лишь во введении 
данного термина, а на самом деле, еще с начала 
XIX в. движущей силой развития нашего общества 
является научно-технический прогресс, затрагива-
ющий все сферы деятельности, в том числе разви-
тие организаций.  

В наше время «инновация» – относительно 
устойчивое явление. Каждый специалист пони-
мает, что «инновация» – это что-то новое и, 
непременно, эффективное – в этом и есть смысл 
данного понятия. Само понятие innovation впер-
вые появилось в научных исследованиях XIX в. 
Новую жизнь понятие «инновация» получило         
в начале XX в. в научных работах австрийского 
экономиста Й. Шумпетера в результате анализа 
«инновационных комбинаций», изменений в раз-
витии экономических систем [1]. 

Все компании, от вновь созданного общества 
с ограниченной ответственностью в сфере мало-
го бизнеса до крупных государственных корпо-
раций вынуждены заниматься инновационной 
деятельностью. [3, с. 6]. Залог успеха организа-
ции – ее непрерывное развитие. «Компания либо 
развивается, либо слабеет. Попытки удержаться 
на каком-то определенном уровне приводят к 
поражению в борьбе с конкурентами». 

По данным исследования, проведенного Еле-
ной Разумовой – генеральным директором RC 
Studio (студии современного рекрутинга и кон-
салтинга), направленным на выявление сфер 
применения инноваций в организациях, на пер-
вом месте выступает обучение и развитие персо-
нала (60,67%), а главной предпосылкой приме-
нения инноваций в сфере обучения и развития 
персонала служит дефицит качественного персо-
нала, с набором компетенций, подходящих для 
сферы деятельности организации [5]. 

Всем знакомы такие традиционные методы 
обучения персонала, как лекции, семинары, тре-

нинги, инструктаж, стажировки. Данные методи-
ки имеют место быть в современной системе 
управления персоналом, но необходимо, чтобы 
эти методы были расширены и применяли в сво-
ей программе инновационные компоненты.  

Например, относительно лекций – интерактив-
ные способы подачи материала, непрерывная 
включенность участников, приглашение известных 
практиков в данной области знаний. В компании 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» спе-
циалисты отдела управления персоналом разра-
ботали инновационный способ проведение ин-
структажа. Подача материала осуществляется 
посредством видеофильма с разбором конкретных 
практических ситуаций и моделей поведения в 
них, после видео-инструктажа сотрудникам пред-
лагается пройти тест, направленный на закрепле-
ние полученного материала и принять участие в 
беседе формата «вопрос-ответ». Данный метод 
первичного обучения оказался в разы эффектив-
нее, чем самостоятельное изучение работником 
инструкций и положений (как это было ранее).  

Касательно новых способов обучения персо-
нала в России, чаще всего прослеживается тен-
денция дистанционного обучения и создание 
корпоративных университетов на базе крупных 
компаний. Корпоративные университеты имеют 
такие организации, как ЗАО «Северсталь-групп», 
ОАО «Вымпелком», ООО «Арнест», ПАО «Сбер-
банк», ЗАО «ХОНЕВЕЛЛ», АО «Группа «Илим», 
ОАО «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания», 
Группа компаний «МКД». Руководители данных 
компаний признают создание корпоративного уни-
верситета лучшим инвестиционным вложением [2]. 

Открытый образовательный портал 4brain.ru 
среди наиболее востребованных методов обуче-
ния персонала на сегодняшний день выделяет 
следующие:  

1. Ценностная ориентировка – данный метод 
служит для привития работникам ценностей и 
правил организации, ознакомления с социаль-
ными и культурными традициями в коллективе. 
Используются инструменты, наглядно показы-
вающие взаимосвязь данных компонентов с тру-
довой деятельностью и выполнением должност-
ных обязанностей.  

2. Кейс-стади – изучение и анализ практических 
ситуаций. Метод дает возможность организовать 
эффективное, разностороннее рассмотрение ситуа-
ции и имеющихся в ней проблем, сопоставить ана-
лизируемый объект с имеющимся опытом, сфор-
мировать мотивацию к решению вопроса.  

3. Коучинг (наставничество) – максимальное 
внедрение работника в реальную рабочую ситуа-
цию, формирование уникальных навыков и умений.  

4. Ролевые и деловые игры – моделирование 
рабочих ситуаций помогает провести всеобъем-
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лющее изучение проблемы, сократить количе-
ство ошибок, применяемых в реальной жизни.  

5. Действие по образцу – демонстрация ра-
ботникам идеальной модели поведения в какой-
либо рабочей ситуации помогает пересмотреть 
собственное поведение и исключить допущен-
ные ошибки, привнести новый опыт в работу.  

6. Разбор «завалов» – выработка последова-
тельности действий при сложных рабочих ситуа-
циях, развивает аналитические способности и си-
стемность мышления, повышает стрессоустойчи-
вость и позволяет работникам самостоятельно 
найти способ решения проблемы при аналогичной 
ситуации, возникающей на практике.  

7. Работа в парах повышает коммуникабель-
ность, оценку «со стороны» в процессе освоения 
новой деятельности, понимание и исправление 
собственных недостатков.  

8. Метод ротаций – внутрифирменное долж-
ностное перемещение персонала позволяет повы-
сить мобильность и взаимозаменяемость сотрудни-
ков, преодолеть негативные эффекты рутинной де-
ятельности, расширить кругозор и обозначить со-
трудникам понимание важности каждой должности 
в компании.  

9. Метод «Лидер-ведомый» – данный метод 
аналогичен наставничеству – к более опытному 
сотруднику прикрепляется менее опытный спе-
циалист для того, чтобы овладеть новыми навы-
ками и умениями. Метод прост в его применении 
и отличается более быстрой адаптацией учащих-
ся к незнакомой трудовой деятельности.  

10. Обмен профессиональным опытом проис-
ходит внутри организации среди опытных со-
трудников и новичков. В каждой должности есть 
свои специфические моменты, которые невоз-
можно прописать в инструкции, с ними можно 
столкнуться только на практике, в процессе вы-
полнения работы. Для минимизации ошибок при 
возникающих нестандартных ситуациях и сокра-
щения ущерба от них предлагается данный метод 
обучения. Часто проблема возникает в том, что не 
все опытные специалисты готовы раскрыть свои 
профессиональные секреты. При этом, охотно 
делятся своим опытом сотрудники предпенсион-
ного возраста или специалисты, получившие по-
вышение и готовые передать свое рабочее место 
новому сотруднику. Обмен профессиональным 
опытом реализуется посредством тренинга, инди-
видуальных мастер-классов, наставничества, со-
здания малых групп, метода мозгового штурма, 
внедрения базы полезных источников или созда-
ния корпоративного форума, горизонтальной ро-
тации, внутреннего маркетинга [4]. 

11. Мозговой штурм осуществляется через сов-
местную работу в небольших группах, целью кото-
рой является поиск оптимального решения возник-

шей проблемы. Участниками выдвигаются идеи, 
которые подвергаются критике и всестороннему 
изучению для выбора одного продуктивного вари-
анта решения. Эффективность мозгового штурма 
выражается в том, что к участию могут быть допу-
щены сотрудники, обладающие минимальным 
уровнем знаний и набором компетенций. Примене-
ние данного метода обучения развивает способ-
ность к оперативному и критическому мышлению и 
включению в групповую работу.  

12. Консалтинг – приглашение стороннего 
консультанта по развитию и обучению персонала 
для создания корпоративной системы обучения, 
разработки положений и процедур, регламенти-
рующих процессы обучения и развития персона-
ла, коучинга.  

13. Участие в официальных мероприятиях – по-
сещение сотрудником профессиональных выста-
вок, конференций, выступление с докладом и под-
готовка отчета для представления полученных зна-
ний руководителю и остальным сотрудникам.  

14. Использование информационно-ком-
пьютерных технологий – динамичная демонстра-
ция материала, передача информации с помощью 
средств компьютерной техники. 

15. Образовательные тренажеры – моделиро-
вание рабочей ситуации на оборудовании, воз-
можность овладеть сложными навыками, алго-
ритмами решения задач, психомоторными дей-
ствиями, мыслительными операциями по приня-
тию решений, касающихся наиболее серьезных 
ситуаций в рамках рабочей ситуации.  

Любой метод обучения, внедряемый в систе-
му обучения персонала даст максимальный ре-
зультат только в случае его пригодности и соот-
ветствия задачам, стоящим перед службой обу-
чения персонала. Необходима всесторонняя 
оценка каждого внедряемого метода, рассмотре-
ние его результатов в долгосрочной перспективе 
и сопоставления с целями организации.  

В системе обучения важно ориентироваться на 
комплексных подход, периодически обновляя и 
дополняя существующие программы и методы 
обучения персонала, они должны соответствовать 
потребностям рынка и самой организации в дан-
ный момент времени.  

Применение инновационных методик обучение 
персонала и непрерывное развитие сотрудников 
положительно отражается на всех показателях дея-
тельности организации и ведет к их росту в дина-
мике, укреплению конкурентоспособности, повы-
шению качества производимых товаров/услуг; по-
вышает приверженность персонала и снижает теку-
честь кадров, у сотрудников возрастает понимание 
важности своего места в компании и повышения 
уровня профессионализма для лучшего соответ-
ствия своей должности и карьерного роста. 
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Training of staff is an integral part of in the personnel management system and takes the leading positions on an equal 
basis with motivation, adaptation, labor economics – all these processes are also interconnected. For ensuring continuous 
growth and development of the organization, qualified personnel is necessary for it. Presently it is undoubted, the role of 
education and skill level of the worker, but taking into account the speed of updating of knowledge is important, on the first 
place there are its professional competences. 
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а тысячи лет до того, как слово «мотивация» 
вошло в словарь менеджмента, хорошо было 

известно, что можно было сознательно влиять на 
людей для успешного выполнения организацион-

ных задач. Одним из первых методов мотивации 
был широко известный метод «кнута и пряника». 

Основной целью мотивационного процесса 
является получение максимальной отдачи от 

 
В данной статье рассматривается мотивация как главная составляющая конкурентоспособности сотрудни-
ков социальной защиты. Содержание и сущность мотивации как ключевого рычага воздействия на персонал. 
Проблемы мотивационной политики. Трактовка понятия «социальная защита» с точки зрения ученых-
специалистов. Трудности, присущие социальной работе в целом. Определение конкурентоспособности, обрат-
ное влияние конкурентоспособности на мотивацию работника. 
Ключевые слова: менеджмент, персонал, мотивация, социальная защита, конкуренция.  
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имеющихся трудовых ресурсов, что способству-
ет повышению общей эффективности и при-
быльности бизнеса. 

Система мотивации является сложным мате-
риальным и нематериальным стимулом, а также 
стимулом для организации обеспечения высоко-
го качества и эффективности работы и лояльно-
сти сотрудников [1]. 

Интерес к работе во многом зависит от ее со-
держания, а также от организации труда, систе-
мы мотивации персонала, методов управления и 
степени влияния работников на производство 
(инициативность, независимость, участие в при-
нятии решений). 

Западные психологи и социологи предлагают 
несколько иную систему факторов, определяю-
щих удовлетворенность работой и мотивацию 
сотрудников: 

1. Рабочая среда. Нет сомнений в том, что 
среда, в которой выполняется работа, может су-
щественно повлиять на отношение и энергию 
работников.  

2. Вознаграждение. Он включает в себя зара-
ботную плату и другие выплаты, выходные и 
дополнительные льготы. Дополнительные пре-
имущества получили широкое распространение в 
последние годы.  

3. Безопасность. Люди редко дают максимум 
возможного в атмосфере отсутствия безопасности.  

4. Личное развитие и профессиональный рост. 
Одним из наиболее эффективных способов увели-
чить вклад людей в работу организации является 
содействие их личному развитию.  

5. Чувство причастности. Большинству людей 
нравится ощущение полезности их работы, и они 
хотят чувствовать себя частью организации, ко-
торая их нанимает [2].  

В России существует множество вопросов, свя-
занных с мотивационной политикой: отношения с 
руководством, неудовлетворенность размерами 
заработной платы, условиями жизни и общей рабо-
той компании. Основным препятствием на пути 
решения этих проблем является то, что менеджеры 
неохотно учитывают условия жизни и работы тех, 
кто непосредственно создает прибыль. 

Чтобы управлять мотивацией более успешно и 
эффективно, ученые начали изучать психологиче-
ские особенности человека и его адаптивность. 
Начала формироваться «школа поведения», кото-
рая исследовала поведение человека в производ-
ственной среде и зависимость его мотивов от мо-
рально-психологического состояния. Считается, 
что эта тенденция была инициирована одним из 
основателей поведенческой школы [5].  

Э. Майло и его коллеги с 1927 по 1932 гг. 

провели эксперименты на заводе Western Electric 
в Боярышнике, чтобы определить возможности 
для повышения производительности труда. Экс-
перименты показывают, что мотивация людей к 
трудовому поведению зависит не только от ма-
териальной системы стимулирования управления 
бизнесом, но и от многих социальных и психоло-
гических факторов. 

М. Портер определяет конкурентоспособ-
ность как «свойство товара, услуги, субъекта 
рыночных отношений и выступает на рынке 
наравне с присутствующими там аналогичными 
товарами, услугами или конкурирующими субъ-
ектами рыночных отношений. Оценка этого 
свойства позволяет выделять высокую, среднюю, 
низкую конкурентоспособность» [3]. 

Конкурентоспособность оказывает противо-
положное влияние на мотивацию сотрудников. 
Таким образом, конкурентоспособные работники 
имеют больше свободы выбора на внутреннем и 
внешнем рынках труда, и работодатели менее 
склонны к принуждению и манипулированию 
ими. Для конкурентоспособных работников ис-
пользование обязательных стимулов неэффек-
тивно, необходимо применять вознаграждения и 
различные формы поощрений. В то же время воз-
награждение конкурентоспособных сотрудников 
неисчислимо. Конкурентоспособные сотрудники 
имеют важное значение для работодателей, но как 
объект управления данных сотрудников намного 
сложнее заставить работать, их нужно заинтере-
совывать работой [6].  

Социальная защита населения является одним 
из важнейших направлений национальной соци-
альной политики, включая создание и поддержа-
ние материального и социального статуса, необ-
ходимого для общества. 

Иногда интерпретация социальной защиты 
является более узкой: обеспечить определенный 
уровень дохода для людей из числа населения, 
которые не могут самостоятельно обеспечить 
свое существование по какой-либо причине: без-
работные, инвалиды, больные, сироты, пожилые 
люди, одинокие матери, многодетные семьи. Ос-
новные принципы социальной защиты: обеспе-
чение прав и свобод личности, гуманность, ком-
плексность, адресность. 

Социальная поддержка, социальное обеспече-
ние, медицинское обслуживание, образование, 
правовое и материально-техническое обеспече-
ние, социальная адаптация и социальные услуги 
по реабилитации граждан в трудной жизни фор-
мируются в отдельном секторе социальной сфе-
ры – социальных услугах. 

Система социального обслуживания в России 
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быстро развивается. В период с 1998 по 2004 гг. 
общее число агентств социального обслуживания 
увеличилось на треть. В то же время число учре-
ждений для престарелых и инвалидов увеличилось 
более чем вдвое в 1985 г., увеличившись на 18% по 
сравнению с 1998 г. Количество семейных и дет-
ских центров социальной помощи увеличилось с 
1998 по 2004 гг. в два раза, а центры социальной 
реабилитации – в 2,5 раза. Есть 25 молодежных ре-
абилитационных центров для инвалидов и 17 ге-
ронтологических центров. Также появились новые 
типы учреждений социального обслуживания: жен-
ские кризисные центры. 

Социальная работа предназначена для тех, кто 
нуждается в помощи: пожилые люди, пенсионе-
ры, инвалиды, тяжелобольные дети, дети с огра-
ниченными возможностями, безработные, нарко-
маны, проблемные подростки, неполные семьи, 
заключенные и пр. 

Предметом социальной работы являются те, кто 
организует и проводит эту работу. Это вся страна, 
которая реализует социальную политику через 
национальные агентства социальной защиты [4]. 

Сегодня социальная работа переживает пери-
од дальнейшего становления. Трудности, прису-
щие социальной̆ работе в целом, усугубляются в 
нашей̆ стране некоторыми особенностями, в 
частности, молодостью самого социального ин-
ститута. Как следствие этого, границы профес-
сиональной̆ компетенции специалистов социаль-
ной защиты пока остаются достаточно размыты-
ми, отсутствует достаточное количество техно-
логий решения профессиональных задач, не пол-
ностью определены критерии оценки труда – и 
все это приводит к тому, что одни работники 
оказываются чрезмерно перегруженными, а дру-
гие – недогруженными [12]. 

Работа с персоналом в учреждениях социаль-
ной защиты ложится также на отдел кадров. 
Здесь, как и в прошлом, отдел кадров докумен-
тирует все аспекты трудовых отношений. Поэто-
му, согласно решению организации высокого 
уровня (следовательно, обычно формальной), про-
водятся аттестации. Уровень заработной платы 
низкий, следовательно, уровень конкурентоспо-
собности на рынке труда невысок. Таким обра-
зом, бюджетные агентства социальной защиты 
выступают в роли кузницы кадров для коммер-
ческих организаций, вследствие чего средняя 
возрастная категория работников с хорошим 
опытом работы «вымываются». Основными 
столпами агентств социальной защиты являются 
в основном пожилые люди и те, кто считает, что 
невозможно найти работу в динамичных услови-
ях современного рынка труда [8]. 

В этой связи мотивация труда работников 
учреждений социальной защиты населения 
должна занимать важное место в повышении 
эффективности управления социальной рабо-
той. Мотивация – это процесс поощрения со-
трудников к активной работе для удовлетворе-
ния их потребностей и интересов при достиже-
нии целей организации [5, с. 45]. Также ее мож-
но определить, как совокупность стойких моти-
вов, определяемых характером личности, ее 
ценностной ориентацией и направляющей ее 
деятельностью. Что касается работы, мотивация 
состоит в том, что сотрудники хотят удовлетво-
рить свои потребности в определенных выгодах 
посредством работы, направленной на достиже-
ние организационных целей. 

Современные учреждения социальной защиты 
с целью эффективной мотивации своих сотруд-
ников имеют возможность воспользоваться опы-
том коммерческих организаций в этой сфере. 
Конечно, финансируемые государством учре-
ждения, в том числе агентства социальной защи-
ты, являются особыми областями, в которых 
стандарты рыночной экономики применяются не 
в полной мере. Например, без государственного 
финансирования и государственного регулиро-
вания это никогда не будет возможно. В то же 
время предприятия государственного сектора 
должны быть эффективными, и было бы расто-
чительно не использовать опыт отечественных 
коммерческих предприятий [7]. 

Существует проблема неопытности руководи-
теля при проведении мотивационной работы с 
сотрудниками, то есть ему не хватает знаний и 
навыков. Результатом может стать снижение 
продуктивности деятельности сотрудников кол-
лектива. Как вариант решения, может послужить 
получение новых знаний и навыков в дополни-
тельном обучении [9].  

Следовательно, мотивационная часть процесса 
управления стационарными учреждениями соци-
альной службой нуждается в дальнейшем развитии 
в направлении от существующих внешних факто-
ров мотивации (особенно материальных, организа-
ционных, организационно-управленческих моти-
вов) во внутренние компоненты мотивации (в 
частности, моральных, информационно-познава-
тельных, социально-психологических, ценностных 
и смысло-жизненных мотивов) [10]. 

В научном исследовании автор С.Г. Максимо-
ва использовала метод выявления индивидуумов 
и универсальных (средних) мотиваций, применяя 
их для изучения мотивации руководителей систе-
мы социальной защиты (помощи), экспертов по 
социальной работе и специалистов сферы услуг. 
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Таким образом, социальные работники, опреде-
ляющие уровень важности организационных и 
управленческих мотивов и контр-мотиваций, пока-
зывают, что для них самое главное – решать по-
ставленные самостоятельно задачи и иметь воз-
можность увидеть эффективность своей работы. 

Следует отметить, что важная роль социаль-
ных работников отводится коммуникационным 
компонентам межличностного общения между 

работниками, а также между менеджерами и 
подчиненными и анализ, полученный в процессе 
изучения мотивационной структуры профессио-
нальной деятельности работников социальных 
служб, позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее значимые мотивы бывают в порядке 
убывания важности – социально-психологи-
ческий, моральный, организационный, управлен-
ческий, информационно-познавательный [11].
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В данной статье представляется современная тенденция сотрудничества государственных и корпоративных 
структур. Выделяется их роль в социально-экономическом развитии каждого региона и возможность стать 
катализатором улучшения экономических новшеств в стране. Также рассматривается положительное влия-
ние малого и среднего предпринимательства на экономику государства. 
Ключевые слова: функции, малый и средний бизнес, социальная сфера, региональная власть, социально-
экономическое развитие. 
 

 
онструктивное взаимодействие бизнеса и 
структур государственной власти является 

неотъемлемым условием для эффективного 
функционирования конкурентной рыночной эко-
номики в любом цивилизованном государстве. 

Эффективное взаимодействие между государ-
ством и частным сектором осуществляется в 
сферах деятельности, требующих взаимодей-
ствия с потребностями для реализации перспек-
тивных важных социально-экономических про-
ектов [2, с. 70]. 

При выстраивании результативных способов 
взаимодействия между двумя сферами – бизне-
сом и властью, необходимо достигнуть опреде-
ленных целей, а именно развития и успешной 
модернизации экономики региона и социальной 
сферы. Они напрямую связаны с координацией 
усилий всех сторон, обеспечивая полный учет 
интересов бизнеса и различных социальных 
групп общества. Так как частный бизнес являет-
ся основной движущей силой экономического 
развития региона, инновационный тип становле-
ния данного субъекта выдвигает условия в со-
здании лучших условий для предприниматель-
ской деятельности, роста конкурентоспособно-
сти, а так же роста инвестиционной привлека-
тельности предпринимательства. 

При установлении эффективной коммуника-
ции между бизнесом и государством необходимо 
достичь определенных целей, а именно: развитие 
и успешная модернизация экономической и соци-
альной сферы региона. Они напрямую связаны с 
координацией усилий всех сторон, обеспечивая 
полное соблюдение интересов бизнеса и социаль-
ных групп. Поскольку частный сектор является 

основой для экономического развития региона, 
инновационная форма темы повышает требования 
к созданию наиболее благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, роста конку-
рентоспособности, а так же роста инвестиционной 
привлекательности предпринимательства. 

Основная масса малых и средних предприятий 
гибко реагирует на ежедневные изменения ры-
ночных условий, обеспечивая тем самым высо-
кую эффективность капиталовложений в регионе. 

Будучи движущей силой инноваций, неболь-
шие организации могут обеспечить самые быст-
рые вакансии и самозанятость для населения в 
условиях снижения уровня занятости в традици-
онных областях. С этой целью малые предприя-
тия снизили социальную напряженность в бед-
ных районах. Поэтому выбор способов достиже-
ния взаимодействия между частным сектором и 
властями в регионе по-прежнему актуален для 
решения таких задач по всей стране. Важные ре-
сурсы формирования рынка накоплены в регио-
нальном бизнесе. В то же время, согласно тради-
ционным ресурсам, особое место принадлежит 
качественным профессиональным кадрам, ис-
пользующим современные управленческие, ор-
ганизационные и финансовые технологии. Важ-
ным фактором поиска и выбора наиболее эффек-
тивных решений и их более рационального при-
менения является способность региональной 
экономики развивать и решать свои социальные 
проблемы [6, с. 13]. 

Для повышения эффективности системы реа-
лизации социального партнерства необходимо 
разработать следующую многоуровневую орга-
низационную структуру: 

К 
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1. Создать агентство, которое взаимодейству-
ет с правительством, бизнесом и общественными 
организациями. 

2. Реализовать способ взаимодействия прави-
тельства с компанией (совместное соглашение 
между двумя сферами деятельности: лоббирова-
ние, методы проведения торгов, участие в коорди-
национных, надзорных и экспертных комитетах). 

3. Метод равного сотрудничества между пра-
вительством и частным сектором (совместные 
переговоры, взаимные консультации, взаимная 
информация, законодательный надзор, конкурс 
грантов, социальные проекты и программы по-
жертвований). 

Также необходимо создать интегрированную 
систему взаимодействия между национальными 
органами власти и частными предпринимателя-
ми в регионе. На этой основе должна быть сфор-
мирована интерактивная платформа для обмена 
представителями двух департаментов и прочной 
связи между двумя департаментами для развития 
жителей региона.  

Эффективность системы социально-эконо-
мического партнерства влияет на формирование 
ее членов, региональных сообществ, гражданско-
го общества в регионе и создает для региона все 
условия для эффективного развития капитала. 

Выделяют три основных направления соци-
ально-экономического партнерства: 

 развитие власти; 
 развитие малого и среднего предпринима-

тельства; 
 развитие сообществ. 
Взаимодействие между правительством и ре-

гиональной торговлей играет важную роль в улуч-
шении качества жизни, экологического благополу-
чия и инновационного экономического роста насе-
ления в регионе [6, с. 13]. 

В целях улучшения взаимодействия между 
правительством и частным сектором в регионе 
появляются следующие основные принципы раз-
вития социально-экономического партнерства: 

1. Социальное партнерство, которое является 
взаимовыгодным для всех вовлеченных сторон. 

2. Добровольный характер социального парт-
нерства. Этот принцип основан на том факте, что в 
системе социального партнерства только добро-
вольные инициативы могут достичь максимальной 
эффективности. Однако принцип добровольности 
дополняется принципом взаимной приверженно-
сти. Стороны, принимающие обязательства в рам-
ках социального партнерства, несут ответствен-
ность за контроль и полную ответственность за них. 

3. Роль государственной власти в регионе за-

ключается в обеспечении людей лучшими усло-
виями жизни, нормативно-правовой и институци-
ональной инфраструктурой, а также в стимулиро-
вании общественных партнерских отношений.  

В большинстве случаев развитие малого биз-
неса – это когда местные органы власти наме-
ренно и постоянно предоставляют (частному 
бизнесу) поддержки для всех возможных обла-
стей деятельности.  

В то же время, в других регионах региональ-
ные власти не уделяют особого внимания мало-
му бизнесу. Эти регионы требуют наибольшего 
внимания для оказания методологической под-
держки для разработки более эффективного спо-
соба участия региональных властей, корпоратив-
ных структур и гражданского общества в реше-
нии этой проблемы. Эти действия приведут к 
развитию социально-экономической системы в 
регионе на новый, более высокий уровень разви-
тия. Необходимо довести до региональных вла-
стей тот факт, что частный сектор предпринима-
тельства является движущей силой развития эко-
номики региона и мощной силой, могущей под-
нять регион на высокий уровень своего развития. 

Несмотря на это, сектор малого бизнеса при 
соответствующем внимании региональных вла-
стей может стать надежным источником социаль-
но-экономической стабильности во всех регионах, 
решая проблемы занятости, регионального и мест-
ного бюджетного сотрудничества и увеличивая 
регионального ассортимента продукции [5]. 

Стоит подчеркнуть, что в областях, которые 
известны своими наивысшими национальными 
показателями и положительной динамикой роста 
и развития МСП, характерны следующие харак-
теристики: 

 региональные власти разрабатывают и осу-
ществляют меры по стимулированию, поддержке 
и продвижению МСП, а также продвигают реги-
ональное законодательство и относительно вы-
сокие уровни бюджетного финансирования; 

 ассоциация предпринимателей активно со-
трудничает в разработке и внедрении региональ-
ной инфраструктуры для продвижения, поддерж-
ки и продвижения общественных партнерств 
между МСП, правительствами и бизнесом; 

 активно и успешно участвовать в конкурсах 
федерального Министерства экономического 
развития на предоставление средств федерально-
го бюджета для проведения мероприятий в слу-
чае государственной поддержки МСП;  

 организовывать различные региональные 
конкурсы и активно участвовать в федеральных 
и международных выставках. 
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Таким образом, система взаимодействия гос-
ударства и предприятий является важным пока-
зателем развития региона и общей социальной 
ситуации [4, с. 11]. 

Масштабный опыт перераспределения прав 
собственности между частным бизнесом и госу-
дарством существует в так называемых секторах 
государственных слуг. 

Эффективное использование государственно-
го капитала является крайне необходимым усло-
вием для позитивной динамики в развитии ры-
ночной экономики государства.  

С другой стороны, частные предприниматели 
характеризуются хорошей ликвидностью, высо-
кой эффективностью использования ресурсов и 
тенденцией к инновациям. Государственно-
частные партнерства могут использовать обе 
формы собственности. 

Во всем мире существуют различные модели, 
формы и типы партнерских отношений между гос-
ударством и частным сектором. В общепризнанной 
классификации государственно-частные партнер-
ства обычно описывают следующие формы: 

1. Контракты – это административный дого-
вор между государством (местным самоуправле-
нием) и частной компанией на осуществление 
определенных общественно необходимых и по-
лезных видов деятельности. 

Наиболее часто используемый контракты – это 
контракт между государством и частными пред-
принимателями для предоставления различных 
видов работ, предоставления государственных 
услуг, управления и удовлетворения потребностей 
страны, а также оказания технической помощи 
частным компания. Государственные учреждения 
(например, ремонт компьютеров для обществен-
ных учреждений). 

В административно-договорных отношениях 
права собственности не передаются частным 
партнерам, а расходы и риски полностью несет 
государство. 

2. Лизинг в традиционной форме и в форме 
аренды. При определенных условиях государствен-
ная или муниципальная собственность частных 
партнеров передается частным партнерам во вре-
менное пользование [1, с. 28-32].  

Традиционные договоры аренды предполагают 
возврат предмета лизинговых отношений, а пол-
номочия на распоряжение имуществом сохраня-
ются владельцем и не передаются частному парт-
неру. В специально определенных (оговоренных с 
обеих сторон) случаях, договоры аренды могут 
заканчиваться покупкой стороной арендованного 
им ранее имущества. При подписании договора 

аренды арендатор всегда имеет право на приобре-
тение государственную или городскую собствен-
ность на полное использование. 

3. Концессия (концессионное соглашение) – это 
форма особых отношений между государством и 
частным партнером. Государство в рамках парт-
нерства (в лице муниципального правительства), 
оставаясь в то же время целым владельцем иму-
щества, являющегося предметом договора фран-
чайзинга, позволяя частному партнеру выпол-
нять определенные функции, ранее указанные во 
взаимном соглашении [4, с. 11].  

За использование государственного или муни-
ципального имущества концессионер платит на 
условиях, предусмотренных договором франшизы. 

Существующие научные и законодательные 
толкования концессий как экономических кате-
горий весьма разнообразны. 

Выделим характерные особенности: 
 предметом концессии всегда является госу-

дарственная (муниципальная) собственность, а 
также монопольная деятельность государства 
или муниципалитета; 

 одной из тем соглашения о франшизе является 
государство или муниципалитет (представленный 
соответствующим административным органом); 

 цель концессии состоит в том, чтобы удо-
влетворить потребности и требования обще-
ственности; 

 концессия всегда имеет договорное обяза-
тельство (договор франшизы); 

 концессия основана на возврате предмета 
соглашения. 

Организация, предоставляющая франшизу, 
предлагается частному партнеру за плату (огово-
ренную заранее и подписанную с обеих сторон) 
указанную в договоре. 

В последнее время сфера использования разных 
форм сотрудничества частного бизнеса и государ-
ства очень быстро, стремительными темпами разви-
вается. Образуются новые виды сотрудничества в 
различных областях и сферах. 

Таким образом, если концессионные договора 
ранее использовались во время постройки авто-
мобильных стоянок, автодорог, то на сегодняш-
ний день, развивается сотрудничества государ-
ства и частного предпринимательства в области 
образования, различных видов телекоммуника-
ций, таких как цифровое телевидение, частные 
сотовые (мобильные) сети, которые по качеству 
не уступают, а то и превосходят зарубежные, а 
также частного транспорта, применяемого в ка-
честве городского общественного. 

На сегодняшний день, частное предпринима-
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тельство охватывает большое количество обла-
стей деятельности, такие как строительство боль-
ниц, частных школ и так далее, а затем, по окон-
чании строительства, занимается их управлением. 

Подобное сотрудничество государства и 
частного предпринимательства (бизнеса) оказы-
вает положительное влияние на развитие всех 
сфер жизнедеятельности населения отдельного 

региона и всей страны в целом. 
Нельзя недооценивать роль взаимодействия 

государства и частного бизнеса и по той при-
чине, что подобное сотрудничество позволяет 
реализовывать различные проекты и создавать 
рабочие (вакансии) места для безработных. Ина-
че говоря, подобное сотрудничество снижает 
безработицу в регионе, где оно практикуется [3]. 
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В статье раскрыта необходимость решения проблем реально действующих производственных систем в усло-
виях законодательно заявленной «цифровой экономики» с помощью научно-образовательного комплекса под 
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оциально-экономическое развитие происхо-
дит «волнами экономического роста (конъ-

юнктуры) … в основе каждой из них лежит фаза 
подъем жизненного цикла соответствующего тех-
нологического уклада – воспроизводящейся це-
лостной системы  технологически сопряженных 
производств [2]. 

Начальный фактор и конечный продукт обще-
ства – это человеческая личность – социологиче-
ская единица. Взаимодействие факторов подчине-
но трем естественно-научным законам: закону 
преобразования и сохранения массы вещества, за-
кону преобразования и сохранения энергии и зако-
ну преобразования и накопления информации. 

Авторы понятия технологический уклад с са-
мого начала реконструкции Российской Федера-
ции на рыночный уклад отмечали: «Без упре-
ждающего создания эффективной системы ин-
ститутов централизованного стимулирования 
нововведений и регулирования предпринима-
тельской активности хозяйствующих субъектов 
осуществляемая в настоящее время экономиче-
ская реформа может нанести существенный 
ущерб научно-техническому потенциалу страны. 
Для его сохранения и роста в новых экономиче-
ских условиях необходима скорейшая разработка 
новых методов управления технико-экономи-
ческим развитием (ТЭР), основанных на адек-
ватном понимании содержания и движущих сил 
этого процесса» [1]. 

Следует отметить, что предложенные теоре-
тические положения о технологических укладах, 
являются развитием фундаментальных экономи-
ческих категорий: производительные силы труда, 

производительность труда, производственные 
отношения. Преемственность в науке – это необ-
ходимый принцип, поэтому для выяснения тех-
нологического уклада обратимся к классическо-
му определению: «Производительная сила труда 
определяется разнообразными обстоятельствами, 
между прочим, средней степенью искусства ра-
бочего, уровнем развития науки и степенью ее 
технологического применения, общественной 
комбинацией производственного процесса, раз-
мерами и эффективностью средств производства, 
природными условиями» [3, с. 46]. Следователь-
но, количественные критерии производительной 
силы могут быть найдены в критериях опреде-
ляющих их факторов, а именно: 

 степени искусства работника; 
 уровня развития науки; 
 степени технологического применения науки; 
 общественной комбинации производствен-

ного процесса; 
 потенциала средств производства; 
 эффективности средств производства; 
 природными условиями. 
Теоретическая и практическая проблема за-

ключаются в разработке методов измерения фак-
торов производительной силы труда, примени-
тельно к уровню и составу реально существую-
щего технологического уклада и его составных 
частей вплоть до предприятий, его подразделе-
ний и даже рабочих мест. Если учесть современ-
ную фазу технологического уклада, основанного 
на «нанотехнологиях и гелио-ядерной энергети-
ке», то становиться вполне возможным назвать 
показатели технологического уклада: 

С 
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1) информационную вооруженность труда; 
2) механическую вооруженность труда; 
3) технологическую оснащенность производства; 
4) энерговооруженность производства; 
5) электронную вооруженность труда и про-

изводства; 
6) кооперацию и специализацию труда и про-

изводства; 
7) уровень благоприятности природных условий. 
В обобщенном виде необходимо исходить из 

постулата: в технологическом укладе производи-
тельность труда есть результат функционирования 
производительных сил труда, т. е. 

                                         (1) 
где Пт – производительность труда; Пст – произ-
водительная сила труда. 

Для раскрытия сущности данной математиче-
ской функции требуется определить количе-
ственные показатели, методы их анализа, функ-
ционального представления и измерения, уста-
новить единицы измерения. Обобщенная мето-
дология раскрытия взаимосвязей и их представ-
ления в виде уравнений дано научно-образова-
тельным комплексом, названным «экономико-
математическое моделирование». 

Для решения проблем моделирования реально 
действующих производственных систем в усло-
виях законодательно заявленной «цифровой эко-
номики» (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г.  
№ 203 «О стратегическом развитии информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы»; Распоряжение Правительства 
РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации») 
возникает необходимость обобщенного научно-
образо-вательного комплекса под названием 
«экономическая метрология» (впервые установ-
лена А.Е. Когутом в монографии «Экономиче-
ская метрология» в 1990 г.). 

Концептуальные темы экономической метро-
логии: 

1. Проблемы экономических измерений. 
2. Квалиметрия и метрология в экономиче-

ской системе. 
3. Методы количественного анализа трудовых 

процессов и производственных систем на основе 
принципов квалиметрии. 

4. Создание и развитие АСПР-изделие (продук-
ция) – автоматизированная система предпринима-
тельских расчетов на уровне первичного звена от-
раслей народного хозяйства. 

5. Расчет технико-экономических показателей 
производства изделий на стадиях конструкторско-
го проектирования с применением системы САПР 

«Компас 3D» отечественной разработки. 
Проблемы экономических измерений: 
 теоретические; 
 методологические; 
 информационно-технологические; 
 нормативно-правовые; 
 нравственно-политические. 
Теоретические проблемы экономических из-

мерений: 
1. Отсутствие научного толкования основных 

(фундаментальных) понятий политической эко-
номии: труд, стоимость, ценность, потребитель-
ная стоимость, качество, полезность. 

2. Что и как измеряется в общественной си-
стеме денежными показателями ВВП, ВНП? 

3. Какую сторону системы общественной 
жизни отражает производительность труда в 
денежном выражении? 

Мы исходим из возможности разрешения тео-
ретических проблем, если будет дано единствен-
но объективное определение понятию стоимость, 
а именно: «Стоимость, есть отношение издержек 
производства к полезности» [4, с. 552]. 

Измеряется ли в обществе труд? Какая едини-
ца измерения труда: человеко-час, нормо-час, 
трудо-час? 

Мы исходим из того, что все три измерителя в 
общественной жизни  используются. Однако, для 
экономической метрологии принципиально важ-
ным является трудо-час, введенный в свое время 
академиком С.Г. Струмилиным [5] под названием – 
«тред» – трудовая единица (unit of labour). Из 
общественной практики оценки труда вытекает 
математическая формула измерения труда: 

              (2) 
где Еl – издержки живого труда на конкретном 
рабочем месте (expensis of labour), трудо-час (тр 
ч); t – продолжительность работы, час.; Нl – 
обобщенная квалиметрическая величина трудо-
емкости выполненной работы, тред (трудовых 
единиц); Кt – коэффициент тяжести работы на 
рабочем месте; Кс – коэффициент сложности ра-
боты на рабочем месте; Ку – коэффициент санитар-
но-гигиенического уровня на рабочем месте; Кст – 
коэффициент социального статуса рабочего места. 

Первоначально методологические проблемы 
порождены разобщенностью научных направ-
лений, изучающих один и тот же объект: трудо-
вой процесс. 

Методология экономической метрологии    
(см. рисунок 1) рождается из синергетической 
сущности трудоспособности человека. 
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Рисунок 1. Структура методологии экономической метрологии 

 
Информационно-технологические противоречия 

и проблемы возникают в современных условиях из 
нерешенной проблемы автоматизации управления 
на всех уровнях. Создавались: АСУ предприятия, 
отрасли, территории – пришли из практики к выво-
ду об односторонности АСУ. Предложили: САПР – 
систему автоматизированного конструкторско-
техноло-гического проектирования. 

Возникла проблема: соединить САПР и АСУ. 
Однако в промежутке между ними отсутствует 

система предпринимательских расчетов (АСПР), 
то есть информационная система экономическо-
го обоснования инженерных проектов. 

Экономическая метрология исходит из воз-
можности создания информационно-технологи-
ческого единства измерителей и процедур изме-
рений на основе квалиметрической методоло-
гии и эконометрики и создает систему расчет-
ных процедур во взаимосвязанной цепочке    
(см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Цепочка взаимодействия САПР, АСПР и АСУ 
 

Экономическая метрология исходит из принци-
пиального положения о том, что в практике миро-
вой общественной жизни мера труда существует и 
функционирует де-факто. Необходимо методоло-
гическое обобщение мировой практики измери-
тельных процедур развитых стран и огромного пла-
ста исследований НИИ-Труда в СССР. 

Международная система единиц SI (СИ) мо-
жет быть дополнена: 

 в основных единицах – единицей семанти-

ческой информации: логон, метрон; 
 в производной части единиц – мерой труда 

(трудо-час), unit of labour (labour hour); 
 в общую систему метрологии предложить раз-

делы: квалиметрия, экономическая метрология; 
 калькуляционная единица в экономической 

метрологии. 
Развитие идей высказанных в свое время эко-

номической метрологией в Институте экономики и 
управления Удмуртского государственного уни-
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онцепция партисипативного управления 
основывается на том, что в том случае если 

сотрудник заинтересован в участии во внутрен-
ней деятельности фирмы и от собственного тру-
да получает удовлетворение, то его деятельность 
более качественна и имеет высокие показатели 
производительности.  

Партисипативное управление позволяет ра-
ботнику иметь частный доступ к принятию ре-
шений при управлении объектом с помощью 
разнообразных форм самостоятельного управле-
ния. Участие работника в управлении предприя-
тием мотивирует его выполнять работу наилуч-
шим способом, что ведет к повышению произво-
дительности и качества. 

Партисипативное управление реализуется 
благодаря следующим предпосылкам: 

 работники обретают право для самостоя-
тельного принятия решений по выполнению 
плановых заданий; 

 работники привлекаются руководителем 
предприятия к принятию групповых решений, свя-
занных с воспроизводством и управлением; 

 работники обретают право на операционный 
контроль качества продукции, т. е. образуется 
групповая или личная ответственность за результат; 

 работники привлекаются лично или в группе 
к инновационной, рационализаторской или изобре-
тательской деятельности, а также вознаграждаются 
за введение инноваций. 

Современная жизнь диктует свои правила к 
применению классических подходов к мотивации: 

 происходит резкое увеличение темпа жизни, 
изменение среды обитания и деловой среды; 

 увеличилась конкуренция на рынке, что ведет 
к усилению требований к качеству рабочей силы; 

 территория охвата предприятий становится 
глобальной, что делает контроль за кадрами 

сложным и альтернативой является сознательное 
отношение работника к труду. 

В настоящее время существует три новейшие 
инновационные теории мотивации [5, с. 129]: 

 участие работников в управлении пред-
приятием; 

 участие работников в прибыли предприятия; 
 участие работников в собственности пред-

приятия. 
Участие работников в управлении предприятия 

увеличивает значимость личности. Участие возни-
кает с того, что с работником советуются, разъяс-
няют перспективы и вероятные потери из-за ненад-
лежащего выполнения работы, интересуются его 
мнением о тонкостях выполнения работы. 

Так, теория мотивации «участие работников в 
управлении предприятием» предусматривает уча-
стие работника в подготовке и принятии управлен-
ческих решений, т.е. причастность к управлению. 
«Меня выслушали, со мной посоветовались». При-
влечение работника к обсуждению решений и дру-
гих проблем текущей жизни позволяет почувство-
вать себя причастным к работе предприятия. 

Участие работников в прибыли предприятия 
обозначает разумное сочетание 3 «Т»: техноло-
гии, таланта, толерантности [2, с. 57]. Присут-
ствие одного из элементов недостаточно, а при-
сутствие трех может притянуть творческих мо-
лодых людей, способных генерировать новатор-
ство и стимулировать рост экономических пока-
зателей. Экономический рост объекта обеспечи-
вается креативной молодежью, которая предпо-
читает рабочие места, выделяющиеся своим раз-
нообразием, толерантностью и открытостью но-
вым идеям. Разнообразие усиливает вероятность 
того, что предприятие привлечет разные катего-
рии креативной молодежи со всевозможными 
навыками и идеями. 

К 
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Многообразие и концентрация молодежи с 
творческим складом ума ускоряет обмен знания-
ми. И чем более значительна по размеру и разно-
образна по сути концентрация креативного мо-
лодого капитала, тем более высокие показатели 
будут наблюдаться в области инноваций, высо-
ких технологий, новых рабочих мест и, как след-
ствие, экономического роста. При подобной ор-
ганизации работы на предприятии необходимо 
определить степень участия каждого работающе-
го применительно к прибыли («Положение о 
распределении прибыли»). 

Речь идет не о разделении прибыли в равных 
долях между работниками на предприятиях, а о 
стимулировании их за креативный подход в 
начале деятельности путем значительного уве-
личения дохода, а затем и перераспределении его 
согласно вкладам участников. К такому стиму-
лированию отнесем: оплата проезда на обще-
ственном транспорте, возмещение оплаты повы-
шения квалификации, оплата питания, комму-
нальных услуг, услуг мобильной связи. Тем са-
мым будет задан темп напряженной работы и 
самостоятельной мотивации молодых сотрудни-
ков предприятия к инновационной деятельности. 

Третья модель мотивации участия в собствен-
ности предприятия основной идей несет главный 
интерес любого человека – собственность. Обла-
дание собственностью дает человеку чувство 
экономической свободы и уверенности.  

Предприятие основывается как материально-
имущественный комплекс, который имеет устав-
ный капитал и установленную организационно-
правовую форму [4, с. 162]. Прибыль предприя-
тия распределяется между ее участниками про-
порционально вкладу в уставной капитал. 
Управление на уровне собственности обусловле-
но долями (акциями) материально-имуществен-
ного комплекса организации. Если владелец пред-
приятия предложит в качестве вознаграждения 
часть увеличенной по результатам работы соб-
ственности, то тем самым он удовлетворяет интерес 
работников – чувство причастности работника к 
реальному совместному владению предприятием. 

В государствах с развитой рыночной экономи-
кой реализуются программы передачи собственно-
сти в руки работников того или иного предприятия 
[3, с. 236]. Такие программы повышают психологи-
ческую устойчивость работников, предназначаются 
для укрепления идей «социального мира», подни-
мают производительность и конкурентоспособ-
ность национальной экономики. 

В развитых государствах принимаются законы, 
которые предусматривают снижение налогов с той 

части прибыли, которая идет на уплату передавае-
мой работникам собственности. Такая передача 
производится на безвозмездной основе, а закон 
поощряет формирование программ передачи соб-
ственности (через налоговую политику) [1, с. 108]. 

Для того чтобы мотивация была эффективной, 
необходимо отказаться от сложившегося стереоти-
па – определять в качестве самоцели справедливое 
распределение и направить усилия на формирова-
ние мотивационного механизма работника на 
предприятиях к высокопроизводительному и эф-
фективному труду во всех сферах деятельности.  

В нынешних условиях необходимо направлять 
внимание на развитие необходимого настроя у ра-
ботников, стремиться к созданию для них специ-
фической атмосферы, в которой они ощущали бы 
себя защищенными, а также способными реализо-
вать собственные желания [5, с. 62]. 

Для работодателя важным условием успеха яв-
ляется сохранение ядра коллектива, уменьшение до 
минимума потерь трудовых ресурсов и привлече-
ние к труду креативных, высокообразованных спе-
циалистов молодого возраста. 

К основным направлениям реализации потреб-
ностей молодежной среды персонала отнесем: 

 обеспечение единовременным поощрением 
в сумме от 10-15 тысяч рублей при устройстве на 
работу по востребованным специальностям; 

 обеспечение жилищем (беспроцентный кре-
дит, покупка предприятием жилья); 

 обеспечение условий для профессионально-
го роста сотрудников; 

 предоставление ответственной и сложной 
работы; 

 развитие креативных способностей; 
 обеспечение горизонтального перемещения 

по службе с интервалом в пять лет; 
 реализация творческого подхода при выбо-

ре моделей обучения, которые принесли бы вы-
году и работнику, и предприятию; 

 формирование у работника личных ощуще-
ний важности работы и ощущения положительной 
оценки его работы, а также вклада в результаты 
деятельности предприятия. 

При этом предпринимаемые подходы для мо-
тивации персонала далеко не всегда приводят к 
успеху: до 50% персонала предприятия безвоз-
вратно теряют. Наибольший процент текучести на 
предприятии среди молодежи в возрасте 25-35 лет. 

Какие мотивы обусловливают смену места 
работы? Почему молодежь предпочитает рабо-
ту в малом бизнесе и большом бизнесе – рабо-
те на взрывоопасном, пожароопасном и иных 
предприятиях? 



2018 ОБЩЕСТВО, № 3(11) 

 

30 

Во-первых, молодых специалистов привлека-
ет обманчивая «цена свободы», то есть границы 
свободы действий, которые предоставляются 
конкретному человеку. На предприятиях ВПК 
«свобода действий» ограничивается особенно-
стью отрасли – пожароопасностью, взрывоопас-
ностью, технологическими требованиями. 

Во-вторых, социальное признание вида отрас-
ли (например, молодежь ищет работу в государ-
ственных органах власти, считая это престиж-
ным местом работы). 

На «устойчивость» молодого специалиста на 
предприятиях малого и большого бизнеса оказы-
вают влияние следующие мотивы: 

 признание молодого специалиста как лич-
ности, отбор из толпы; 

 возможность получения работы в социаль-
но-признанных отраслях; 

 «кажущаяся» достаточность стартовой 
оплаты; 

Жестокая современность диктует мотив «не-
устойчивости»: недостаточная оплата труда, высо-

кая степень утомления, которая вызывается моно-
тонным процессом труда, проверки с помощью 
«тайных покупателей», отсутствие перспектив ро-
ста, небезопасные условия труда, которые сопро-
вождаются травматизмом, и исходный результат 
поисков – попадание под «прессинг» и увольнение 
части штата предприятия без социальных благ. 

Главной проблемой мотивации работающих 
является то, что работники не имеют четко по-
ставленной линии поведения, они практически 
предоставлены сами себе. 

Современному человеку для полноценного 
функционирования с глубокой самоотдачей 
необходима особая среда, которая охватывает 
все его потребности и отражает все его наклон-
ности. Для этого необходимо применять управ-
ленческие методы, в том числе постоянно дей-
ствующую систему повышения квалификации 
деятельности. Необходимо развивать личност-
ные качества работника. Высокоразвитое само-
сознание работника переносит его деятельность 
на новый более высокий уровень. 
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ереход на гибкое управление становится 
современным трендом в проектном ме-

неджменте. При этом гибкое управление будет 
существовать наряду с устойчивым (не гибким) 
управлением. Однако доля гибкого управления 
будет постепенно увеличиваться в силу роста ди-
намичности и неопределенности факторов среды. 

По причине активного использования гибких 
систем управления проектами возникает акту-
альная задача оценки и регулирования уровня 
гибкости. На данный момент в литературе по 
управлению проектами говорится о гибком 
управлении проектами – Agile [5]. Однако пуб-
ликаций, посвященных оценке гибкости, недо-
статочно для того, чтобы построить на практике 
систему диагностики, отслеживания и изменения 
уровня гибкости управления проектами. В дан-
ной работе предложено видение показателей и 
критериев оценки гибкости. 

Прежде всего, дадим трактовку гибкости 
управления проектами. Это такое управление, 
при котором большая часть элементов системы 
управления проектами обладает свойством ди-
намичности и адаптивности к изменчивым фак-
торам среды. Гибкость означает способность си-
стемы менять свое состояние, оставаясь при этом 
цельной системой, приспосабливаясь под по-
требности факторов среды. 

Согласно предлагаемой автором методологии 
оценку гибкости системы управления проектами 
можно осуществлять двумя способами. Первый 
способ – количественное оценивание гибкости 
управления проектами. В научной литературе 
имеются попытки оценки уровня гибкости, кото-
рые мы заимствовали и сформулировали мето-
дический прием оценки гибкости применительно 
к управлению проектом. В самом общем виде 
гибкость системы управления проектом тем вы-

ше, чем больше отношение числа своевременно 
выполняемых работ в проекте и по управлению 
данным проектом к их общему количеству, объ-
ективно возникающему за определенный интер-
вал времени в силу нестандартного воздействия 
внешней среды, реорганизации и изменений в 
организационной и проектной внешних средах, 
во внутренней среде самого проекта [7].  

Второй способ – качественное оценивание 
гибкости посредством экспертных оценок с воз-
можностью приведения их в количественные 
(бальные) измерители. Для оценивания гибкости 
управления проектами необходимо оценить об-
новление элементов системы этого управления: 
ожидаемое обновление (для оценки потенциаль-
ной гибкости, то есть гибкости, на которую спо-
собна система) и фактическое обновление (для 
оценки фактической гибкости, то есть фактиче-
ски проявленной гибкости). При этом важно раз-
личать обновление и изменения в элементах си-
стемы управления проектами. Характеристики 
элементов системы управления могут меняться 
ежедневно, но это не будет делать данную си-
стему гибкой. Изменчивость – естественное со-
стояние любого организационного объекта. Ко-
гда изменение происходит в результате карди-
нальных преобразований и появления чего-то 
нового, тогда изменение превращается в обновле-
ние. В этом смысле обновление близко по своей 
сути к инновациям, которые предполагают карди-
нальные изменения в чем-либо. Гибкость – это 
способность системы и ее элементов к обновле-
нию, а не просто к изменениям. 

Чтобы оценить обновление системы управле-
ния проектами и ее элементов предлагаем два 
показателя: 

 скорость обновлений или их своевременность; 
 качество обновлений. 

П 
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Качество обновлений предлагаем оценивать по 
двум частным показателям: количество обновле-
ний (это масштабность обновлений, то есть это 
показатель того, как много обновлений) и глубина 
обновлений (кардинальность, существенность 
обновлений, то есть это показатель того, насколь-
ко происходят существенные обновления элемен-
тов системы управления проектами). 

Таким образом, гибкой будет считаться та си-
стема управления проектами, которая не просто под 
влиянием динамики факторов обновила характери-
стики своих элементов и адаптировала их к акту-
альному состоянию проектной и организационной 
среды, а сделала это вовремя и с нужным масшта-
бом и глубиной обновлений. Для гибкости требует-
ся одновременно и скорость и качество обновления.  

Для оценки важны не только показатели, но и 
критерии. То есть, важно понять, какая скорость и 
какого масштаба и глубины обновления необхо-
димы. Вариант максимально возможной скорости 
и максимального масштаба и глубины обновления 
является неоптимальным, так как наращивание 
параметров обновления влечет за собой увеличе-
ние непродуктивных затрат, быструю разбаланси-
ровку сложившейся системы, излишнее и никем 
не востребованное обновление, риски побочных 
ошибок. Поэтому необходимо установить крите-
рий оптимальности обновления. 

В научной литературе имеются предложения по 
критериям оценки гибкости в проектном менедж-
менте. Например, финансовый подход к оценке 
управленческой гибкости и к оценке гибкости в 
целом проекта предлагает методику анализа реаль-
ных опционов и главным критерием гибкости 
определяет стоимость проекта в опционах. Благо-
даря активному вмешательству менеджмента в ход 
проекта и обеспечения вариабельности принимае-
мых управленческих решений в итоге повышается 
стоимость проекта, например, увеличивается стои-
мость предприятия в результате внедрения автома-
тизированной системы [3; 4; 6; 8]. 

Названная методика направлена на количе-
ственную оценку инвестиционного проекта с 
учетом управленческой гибкости. Имеются так-
же методические разработки по оценке непо-
средственно управленческой гибкости. Эти раз-
работки построены на экспертных качественных 
методах. Обе группы методов предполагают, в 
том числе, выявление источников гибкости. Но 
при этом, помимо общего количества источни-
ков, вторая группа методов «учитывает их 
неравнозначность по следующим показателям: 
влияние на проект (расширение границ безубы-
точности или возможность отложить осуществле-

ние инвестиций); дополнительный объем инвести-
ций, необходимый для использования источника 
управленческой гибкости; срок существования ис-
точника гибкости; наличие плана использования 
источника гибкости» [1]. Интересна методика 
Н.С. Абрамовой по оценке управленческой гиб-
кости инвестиционных проектов, использующая 
качественный метод экспертных оценок опреде-
ленных показателей гибкости [2]. 

Не оспаривая имеющиеся методики оценки 
гибкости, пригодные для определенных видов 
проектов и определенных исследовательских за-
дач, в нашем исследовании в качестве критерия 
оценки обобщающего показателя гибкости управ-
ления возьмем критерий достижения цели управ-
ления проектами. То есть, гибкая система долж-
на обновляться с таким качеством и с такой ско-
ростью, чтобы способствовать эффективному 
достижению цели управления проектами. Цель 
управления проектами может быть избрана раз-
ная. Цель может формулироваться в финансовых 
показателях успешности проектов. В последние 
годы развивается ценностное управление проек-
тами и в рамках этой концепции целью является 
создание различных ценностей для стейкхолде-
ров. Целью может быть избрана эффективность 
управления портфелем инновационных проектов, 
когда управление стремится к превышению полу-
ченных эффектов над понесенными затратами. 
Целью может стать и достижение устойчивого 
развития предприятия посредством реализации 
портфеля проектов. То есть, цель вариабельна. 
Более того, она может меняться со временем и в 
этом одно из проявлений динамичности факторов. 
Но, в конечном счете, гибкость системы управле-
ния проектами нужна для обеспечения эффектив-
ного достижения цели этого управления. 

Также мы подчеркиваем, что критерием оцен-
ки гибкости является способствования системы 
именно эффективному достижению цели. Под 
эффективным достижением мы понимаем до-
стижение цели с затратами, не превышающими 
полученный результат. То есть, важно рассмат-
ривать для подведения выводов о степени гибко-
сти как полученные результаты управления про-
ектами, так и произведенные затраты. 

Таким образом, предложена методология 
оценки показателей и критериев гибкости систе-
мы управления проектами. Эта методология будет 
использована для построения совокупности пока-
зателей и проведения оценки гибкости в практике 
проектного менеджмента. Наличие такой системы 
позволит более обоснованно подойти к регулиро-
ванию гибкости управления проектами.  
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 теории менеджмента существует достаточ-
ное количество классификаций применяе-

мых руководителем методов управления, но на 
практике выделяют следующую значимую груп-В 
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пу методов, называемых также методами воздей-
ствия: административные, экономические, соци-
ально-психологические. 

С помощью административных методов осу-
ществляется управленческое воздействие на пер-
сонал, основанное на власти, дисциплине и взыс-
каниях. Они ориентируются на такие мотивы 
поведения, как осознанная необходимость дис-
циплины труда, чувство долга, стремление чело-
века трудиться в определенной организации.  

Экономические методы управления являются 
способами воздействия на основе использования 
экономических законов, побуждающих работни-
ков предприятий действовать в нужном направ-
лении и добиваться решения, поставленных пе-
ред ним задач.  

Среди экономических способов воздействия 
выделяются планирование, хозяйственный расчет, 
ценообразование, финансирование, материальное 
стимулирование и ценные бумаги. 

Что касается социально-психологических ме-
тодов управления, то они основаны на использо-
вании социального механизма управления (си-
стема взаимоотношений в коллективе, социаль-
ные потребности) [1]. 

«Оставьте мне мои фабрики, но заберите моих 
людей, и скоро полы заводов зарастут травой. За-
берите мои фабрики, но оставьте мне моих людей 
– и скоро у нас будут новые заводы, гораздо луч-
шие прежних», – гласят слова Эндрю Карнеги. 
Особенность менеджмента состоит в том, что в 
нем обязательно присутствует коллектив. И руко-
водитель, прежде всего, должен научиться управ-
лять людьми, составляющими его. 

Любой штат сотрудников бывает особенным. 
Каждый человек, входящий в коллектив, имеет 
свои особенности, как психофизиологические, так 
и профессиональные. И руководителю нужно быть 
гибким при осуществлении таких функций управ-
ления как организация, мотивация, контроль, коор-
динация, которые непосредственно предполагают 
возникновение коммуникаций с подчиненными. 

В данном исследовании было проанализиро-

вано применение различных методов менедж-
мента в организации ОАО «Чеченгазпром». Вы-
явлено, что в данной организации применяются 
социально-психологические, экономические и 
организационно-распорядительные методы ме-
неджмента, такие как мотивация, стимулирова-
ние, планирование, контроль. Согласно анализу 
стало известно, что руководитель ОАО применя-
ет такие приемы социально-психологического 
воздействия на сотрудников как материальное 
поощрение, устная или письменная благодар-
ность, организация повышения квалификации 
подчиненных. В то же время в условиях «текуче-
сти» кадров в связи с сокращением сотрудников 
пенсионного возраста, пополнением новыми со-
трудниками, повышается и риск возникновения в 
организации конфликтных ситуаций, нарушения 
сложившейся атмосферы доброжелательности. 
Поэтому руководитель при осуществлении своих 
функций должен использовать методы, которые 
будут способствовать быстрой адаптации новых 
сотрудников, созданию команды, эффективно вы-
полняющей свои обязанности. Это могут быть тре-
нинги на сплочение коллектива, это могут быть и 
документально оформленные в организации пра-
вила профессиональной этики сотрудников [2]. 

Следует отметить относительно функции кон-
троля, что часто в практике данная сфера немно-
го неправильно воспринимается руководителя-
ми. Например, в случае выдачи премиальных 
выплат обычно отсутствует строгий отбор по 
качеству выполненных работ каждого. Это сни-
жает мотивацию одних, и расслабляет других 
(«все равно всем выдадут»). Поэтому руковод-
ство должно тщательно отнестись к критериям, 
по которым будет оцениваться результативность. 
Ведь если сотрудники не уловят взаимосвязь 
между результативностью и вознаграждением, то 
результативность их труда может упасть. 

Резюмируя выше изложенное можно сделать 
вывод, что именно профессиональная компетент-
ность руководителя, менеджера – ключ к успеху 
выполняемой им деятельности. 
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лавной целью экологического воспитания 
является необходимость закрепить в обще-

стве осознание того, что природные богатства не 
беспредельны. Современное общество не вправе 
жить за счет будущих поколений. Для обеспече-
ния устойчивого развития важно осознание раци-
онального использования природных ресурсов, 
грамотное их использование, чтобы и будущие 
поколения могли пользоваться природными ресур-
сами. Потому столь важную роль играет экологи-
ческое воспитание общества, особенно молодежи. 

Экологическое воспитание – совокупность 
культурных, социальных и воспитательных мер, 
воздействующих на чувства, сознание и взгляды 
людей и направленных на повышение уровня 
экологических знаний и культуры у школьников, 
студентов, руководящих работников и населения 
с целью преодоления у них потребительского 
отношения к природе, развития к ней чувства 
бережного отношения и осознания обществом 
опасности приближающейся глобальной эколо-

гической катастрофы. 
Проблема дестабилизации окружающей сре-

ды стала расти в геометрической прогрессии во 
второй половине XX в. Такому росту предше-
ствовало несколько изменений: демографиче-
ский взрыв (резкий рост численности населения); 
развитие промышленности и м. д. в связи с этим, 
как и во многих других государствах, в России в  
70-80 гг. XX в. появились зоны экологического 
неблагополучия (в РФ они занимают 15% от всей 
территории страны).  

До 70-х гг. XX вв. люди не задумывались о 
важности экологического воспитания общества. 
До этого периода развития экономики люди счи-
тали природу бездонным источником естествен-
ных благ. Однако именно подобное отношение к 
природе привело к ее истощению. Лишь после 
того, как экологи и экономисты поняли, что 
дальнейшее расточительство по отношению к 
природе ставит под угрозу, как экономическое 
положение отдельных государств, так и нор-
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мальное существование будущих поколений, че-
ловечество задумалось о необходимости береж-
ного отношения к природе. Еще одной причиной 
столь позднего осознания экологической про-
блемы стала развитие у населения ложного мне-
ния о ресурсозамещении. Многие экономисты 
даже на сегодняшний день уверены в способно-
сти человека заменить все естественные блага на 
искусственные. Возможно, со времен человече-
ство и правда сможет заменить какую-то часть 
ресурсов, но на данный момент это не представ-
ляется возможным а, значит и опираться на про-
гнозы и растрачивать природу не рационально. 
Техногенный тип развития ,доминировавший на 
протяжении многих лет, привел к экологической 
катастрофе. И в конце XX в. начали появляться 
разные концепции. Одной из них является кон-
цепция экотопии. Суть заключается в переходе 
на сельское хозяйство, в полном отказе от всех 
достижений технологической промышленности, 
в объединении городов и сел. Это возможно и 
решит проблему экологического кризиса, однако 
на данный момент переход к такому типу мало-
вероятен. Это объясняется несколькими причи-
нами: во-первых, сегодня люди не могут без тех-
ники, так как мы живем в век робототизации, во-
вторых, переход к сельскохозяйственной дея-
тельности уменьшит лишь химическое воздей-
ствие на природу, но увеличит воздействие в 
сельскохозяйственной деятельности. 

Большую опасность для природы представляет 
не только деятельность крупных предприятий по 
добыче, переработке или использованию природ-
ных благ как основного или вспомогательного 
ресурса, но и деятельностей каждого индивида.  

Сегодня много стран, в том числе и Россия, пе-
реходит на концепцию «устойчивого развития». 
Основной принцип устойчивого развития заклю-
чается в согласовании деятельности человека с 
законами природы. Основная цель концепции – 
это переход от природозатратного вида природо-
пользования к природоохранному. Главным усло-
вием перехода к «устойчивому развитию» являет-
ся экологическое воспитание общества. 

Суть экологического воспитания. Экологиче-
ское воспитание – это формирование у человека 
правильного отношения к природным ресурсам, 
понимания их ограниченности, необходимости 
бережного отношения к ним.  

Экологическое воспитание должно привить че-
ловеку абсолютно новое отношение к природе, но-
вый взгляд на отношения между человеком и при-
родой. Его основная цель заключается в воспита-
нии в человеке чувства ответственности за природу. 

Экологическое воспитание прививает челове-
ку чувство ответственности за природную среду. 
Экологическое воспитание и экологическая гра-
мотность способствуют развитию у человека гу-
манного отношения к окружающей природе и 
бережливости по отношению к ее ресурсам. Ко-
нечно, государство применяет определенные ме-
ры наказания по отношению к тем, кто вредит 
природе, уничтожает ее. Для защиты окружаю-
щей природной среды Российской Федерации на 
данный момент использует не самые эффектив-
ные методы. Это такие как: плата за загрязнения, 
налоги на использование природных ресурсов, 
штрафы за незаконное использование специаль-
ных природных ресурсов, штрафы за сверхли-
митное пользование и т. д. Однако эти методы не 
совсем эффективны, так как любое крупное 
предприятие имеет возможность оплатить эти 
штрафы без особого финансового ущерба. 

Но, на наш взгляд, государство должно направ-
лять основные силы не на устранение экологиче-
ских проблем, что сделать очень трудно, а на их 
предотвращение. Безусловно, решать проблемы, 
выходить из экологического кризиса необходи-
мо, но так же нужно понимать, что это невоз-
можно при отсутствии экологического воспита-
ния у населения.   

Экологическое воспитание нужно формиро-
вать в человеке еще в школе. Уже в этом возрасте 
человек должен понимать степень своей ответ-
ственности за состояние природы.  

Как привить экологическое воспитание в 
школьном возрасте? Человек постоянно взаи-
модействует с природой и антропогенное воз-
действие с каждым днем увеличивается. Для того 
чтобы уменьшить воздействие человека на при-
роду необходимо давать экологическое образо-
вание еще в школьном возрасте. Для этого сего-
дня применяются системы целенаправленного 
обеспечения детей знаниями, необходимыми для 
формирования экологической культуры. Про-
блему воспитания экологической культуры в де-
тях можно решить несколькими путями: вводить 
обязательные уроки в школе, организовывать 
встречи с детьми для просвещения в области 
экологии мн. др. Однако нужно понимать, что 
все это не будет интересным и не обязательно 
дети будут все учить. На наш взгляд, нужно за-
ставить детей самих интересоваться этим, то есть 
проводить интересные мероприятия в школах, на 
которых дети сами будут следить за тем, к чему 
приводит неправильное обращение к природе. 

Методы экологического воспитания в раз-
ных странах мира. Одной из первых стран, 
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начавших давать экологическое образование 
нации, была ФРГ (Федеративная Республика 
Германия). Несмотря на то, что Германия зани-
мает первые почти во всех отраслях производ-
ства, она смогла добиться, в той или иной степе-
ни, экологической стабильности. В основе их 
успеха лежат принципы экологического воспи-
тания с почти 35-летней историей. В ФРГ, на 
начальном этапе внедрения уроков экологиче-
ского воспитания в школьных учреждениях, ве-
лось много дискуссий. Но политики смогли 
прийти к соглашению и все же сделали экологи-
ческое воспитание обязательным. ФРГ еще в 
1980-х гг. начала вводит предмет экологического 
воспитания в школьную программу. На протя-
жении 30 лет эта наука изучалась только школе, 
однако сегодня в ФРГ предмет «экологическое 
воспитание» или «ответственность перед приро-
дой» является обязательным во всех образова-
тельных учреждениях, начиная от детского сада 
и заканчивая уже в вузе. И труд и затраты вло-
женные в становление данного типа воспитания 
дали свои плоды. Сегодня население ФРГ явля-
ется одним из самых ответственных в отношении 
ответственности перед природой и бережливости 
природных благ. 

В России, как и во многих других странах, 
проблема экологического воспитания получила 
широкое распространение в конце XX в. Начало 
огласки это проблема получила еще в 1970-х гг., 
но методы, применяемые в СССР, не были эф-
фективны. В 1990-х гг., в период перестройки, 

эта проблема все еще была актуальна, но именно 
эта страница нашей истории богата пере менами 
и изменениями. Так произошло и Министер-
ством экологии и природных ресурсов. Но, тем 
не менее, в 90-х гг. активно формировалось эко-
логическое законодательство Российской Феде-
рации. В России не практикуется система эколо-
гического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях. На данный момент наше экологи-
ческое воспитание ограничивается парой семест-
ров в вузах и несколькими часами в школах. Та-
кое отношение пагубно скажется не только на 
природе, но и на самом населении.  

Таким образом, основная цель экологического 
воспитания – это развитие в каждом человеке бе-
режливого отношения к природе и к естествен-
ным благам. Основная цель экологического обра-
зования заключается в донесении до человека, что 
природа нужна не только нынешнему поколению, 
но и будущим. А неправильное отношение к ней 
приведет к исчезновению человечества.  

Достичь экологической образованности насе-
ления нельзя за короткий период. Это долгий кро-
потливый труд нескольких систем одновременно. 
Для этого нужны финансы силы и самое главное – 
время. Именно по этому, на наш взгляд, экологи-
ческое воспитание населения нужно начинать еще 
в общеобразовательных учреждениях (школах, 
детских садах), только таким образом государство 
сможет прийти к экологической стабильности. Так 
как образованное и ответственное население – за-
лог успешного государства. 
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В данной статье рассматриваются цели, задачи, способы внедрения и средства реализации «зеленой экономи-
ки», как основы рационального воспроизводства, потребления и распределениям природных ресурсов, без при-
чинения вреда экосистеме. 
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стые технологии, экологизация. 
 
 

риродопользование предполагает непре-
рывный, постоянно повторяющийся про-

цесс вовлечения в экономику ресурсов природы 
и обратное направление в нее отходов производ-
ства и потребления. Природопользование пред-
ставляет собой сферу целенаправленного воздей-
ствия людей на природу с целью удовлетворения 
своих потребностей.  

Человечество с исторических времен непосред-
ственно связано с биосферой, использованием ре-
сурсов природы и обратного возврата в нее про-
дуктов производства. Несмотря на то, что обще-
ство несомненно нуждается в равновесии с окру-
жающей средой, человеческое развитие и истори-
ческий процесс рано или поздно приводят к воз-
никновению дисбаланса с природной средой. 

Экологический ущерб, возникающий в про-
цессе жизнедеятельности человека, складывается 
из ущерба: 

‒ население (повышение количества заболе-
ваний, упадок продолжительности жизни, ухуд-
шения качества жизни и т д.; 

‒ существующим материальным ценностям – 
личному и общественному имуществу (сокраще-
ние срока службы основных фондов промыш-
ленности, транспорта); 

‒ экосистемам (деградация ландшафта, исчез-
новение отдельных видов растений и животных, 
нарушение процесса воспроизводства природных 
ресурсов). 

В условиях нынешнего состояния экосисте-
мы, человек больше не может полагаться на са-
мостоятельный стихийный ход развития, так как 
это может привести к непоправимым послед-
ствиям. На данном этапе общество еще способно 
вмешаться в исторически процесс, корректируя 
социальные программы в соответствии с эколо-

гическими требованиями. Осознавая всю необ-
ходимость стабилизации экологической ситуа-
ции и минимизации дисбаланса, человечество 
разработало линию поведения, которая указыва-
ет способы достижения этих целей. 

Отличительной особенностью современного 
этапа хозяйственного развития является полный 
учет состояния окружающей среды и экологиче-
ских благ в системе общественного воспроизвод-
ства. Экономические блага, их сохранение и вос-
производство рассматриваются как составная 
часть общей концепции экологически устойчи-
вого развития.  

Многими учеными под устойчивым развити-
ем понимается такое развитие экономики, кото-
рое обеспечивает сбалансированное решение за-
дач социально-экономического развития на пер-
спективу и сохранение благоприятного состоя-
ние окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения жизненных 
потребностей населения. 

Концепция устойчивого развития (англ. sustain-
able development) – это процесс рационального 
природопользования, при котором эксплуатация 
природных ресурсов происходит с учетом интере-
сов будущего и нынешнего поколения. Дословное 
значение этого термина означает устойчивый и по-
стоянный рост. 

Данная концепция раскрывает нынешнее со-
стояние окружающей среды, разрушая иллюзию 
о неисчерпаемости природных ресурсов. Одной 
из главенствующих позиций можно считать 
утверждение, что нельзя требовать удовлетворе-
ния бесконечно растущих потребностей людей в 
условиях ограниченности ресурсов. 

Широкую известность и массовое применение 
устойчивое развитие получило в 80-х гг. В 1992 г. 

П 
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прошла Конференция ОООН в Рио-де-Жанейро, 
где были оглашены основные правила экологиче-
ски корректного поведения. 

Внедрение данной концепции и принципов 
рациональной экологической деятельности при-
вело к тому, что: 

1. Каждое государство получает право на разра-
ботку своей собственной стратегической политики 
в сфере окружающей среды и экологической без-
опасности. Страна несет свою персональную от-
ветственность за то, чтобы природопользование 
осуществлялось в рамках их юрисдикции или кон-
троля, не причиняя вреда экосистеме соседних 
стран и регионов. 

2. Разрабатываются планы рационального 
пользования ресурсами таким образом, чтобы 
удовлетворение потребностей нынешних поколе-
ний, не поставило под угрозу возможность удо-
влетворения потребностей будущих поколений. 

3. Запускается процесс экологизация производ-
ственных отношений и развития в целом. 

4. Все заинтересованные граждане получают 
право участвовать в решении экологических во-
просов на надлежащем уровне.  

5. Государство разрабатывает законы, касаю-
щиеся покрытия и выплаты за загрязнения окру-
жающей среды предприятиями, внешних издер-
жек и экологического и экономического ущерба. 

Следует отметить, что одно из направлений, ко-
торое охватывает устойчивое развитие, это сокра-
щение пропасти между качеством жизни развитых 
стран и стран третьего мира. Курс устойчивого 
развития направлен не только на рационализацию 
природопользования в производственных процес-
сах, а на сохранение эколого-экономического по-
тенциала всего мира в его оптимальном виде. 

За последние два десятилетия концепция 
устойчивого развития «выросла» в новую кон-
цепцию «зеленой экономики». Зеленая экономика 
является новым этапом развития, которая в соче-
тании с цифровой экономикой может дать эф-
фект «второй промышленной революции». Дан-
ное направление в экономической науке совме-
щает в себе заботу о качестве жизни будущих 
поколений и экономическую эффективность. 

«Озеленение» производственных отношений 
включает в себя: 

1. Создание отраслей, улучшающих экологию 
региона или страны в целом. 

2. Создание технологий способствующие 
улучшению качества окружающей среды. 

3. Переход на производство экологически чи-
стых продуктов. 

4. Создание «зеленых» рабочих мест. 

5. Опреснение морской воды и т. д. 
Южная Корея стала первой страной, принявшей 

концепцию «зеленой экономики» как стратегиче-
ское направление в развитии национального хозяй-
ствования. Затраты на создание экологически чи-
стой экономики составили около 10 млрд. евро. 
Основными направлениями этой тактики стали 
такие меры, как: 

‒ разработка «зеленых» технологий;  
‒ использование малоотходных или безотход-

ных видов транспорта. Например, в Южной Корее 
свой отклик нашло широкое применение велосипе-
дов, как альтернативу привычному нам обществен-
ному транспорту. Это не только помогает снизить 
мировой выброс парникового газа в атмосферу, 
составляющий около 17% на глобальном уровне, но 
и положительно влияет на физическое здоровье 
населения. Такой переход на использование эколо-
гического транспорта должно быть непременно 
культивировано и выдвинуто в массы. В особенно-
сти в тех странах, где выброс парникового газа до-
стигает своего максимума. К ним относятся такие 
страны, как Китай (21,9%), США (18,1%), Индия 
(7%), Россия (5,2%) и Япония (3,7%); 

‒ переработка отходов;  
‒ возобновляемые и неисчерпаемые источни-

ки энергии; 
‒ очистка пресной воды; 
‒ создание льготных условий для тех, кто за-

нимается продвижением природоохранной дея-
тельности, там самым продвигая экологическое 
воспитание и обеспечиваемая информирован-
ность населения. 

Самой волнующей задачей для многих ученых и 
для человечества в целом, является переход к эко-
логически чистым видам топлива и энергии.         
До XXI в. основным источником энергии являлся 
уголь, который приводил к выбросам огромного 
количества вредных веществ, приводящих к ухуд-
шению экологии на территории, где сжигался 
уголь. В частности, это оказывало влияние и на 
климат. Экологически чистые виды энергии позво-
лят не только избежать вредных выбросов, а так же 
обеспечивает защита ресурсов природы, так как 
используются неисчерпаемые ресурсы: 

1. Солнечная Энергия.  
Энергия солнца уже давно применяется, как 

эффективный энергоисточник. Одним из пре-
имуществ солнечной энергии является то, что 
она может преобразовываться электрическую и 
теплую. В первый раз энергия солнца была при-
менена в 1957 г. в виде солнечных батарей, уста-
новленных на космическом спутнике и которые с 
легкостью вырабатывали электроэнергию. На 
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сегодняшний день существует множество сол-
нечных панелей, которые в полной мере могут 
обеспечить электроэнергией. 

2. Энергия ветра. 
Энергия ветра является прогрессирующим ис-

точником энергии. Добывание электричества 
происходит с помощью специализированных 
турбин, устанавливающиеся на высоте. Такой 
способ получения энергии экологически безопа-
сен и удобен для электроснабжения отдаленных 
районов, где отсутствуют электросистемы широ-
кого использования. 

3. Энергия волн и океана.  
Мощность данного вида энергии значительно 

превосходит мощность солнечной и ветровой 
энергодобычи. Так же это один из немногих воз-
обновляемых ресурсов. 

4. Газовые электростанции. 
К экологически чистым способам получения 

энергии можно по праву отнести сверхэффектив-
ные газовые электростанции, которые минимизи-
рует выбросы парникового газа в атмосферу. Од-
нако широкое использование данного способа за-
трудняется проблемами поставки газа и его высо-
кой стоимости.  

По различным данным, при активном внедрении 
«зеленых» источников энергии, можно добиться 
желаемой экологической безопасности в 2050 г. 

Общественное развитие, научно-технический 
прогресс, совершенство технологий – все это то, 
без чего мы не можем представить современным 
мир, но нельзя забывать, что все эти процессы 
должно происходить с осознанием своей причаст-
ности к эволюции биосферы. Успешное развитие, 
происходящее без угрозы для окружающий среды, 
или просто – экоразвитие, возможно при экологи-
зации всех сторон общественной жизни.  

Зеленая экономика показывает множество 

существующих путей для достижения заданной 
цели, а так же разрабатывает новые возможно-
сти. Данная концепция вбирает в себя все необ-
ходимые для этого элементы и предстает как 
массивная система, направленная на улучшение 
жизни качества людей. Принятие такого пути 
развития остро необходимо именно сегодняшние 
дни, когда у человечества еще есть возможность 
исправления ситуации, но необходимо еще и 
четкое осознание ее необходимости. Применяя 
все средства, которые нам предлагает концепция 
зеленой экономики, мы сможем обезопасить су-
ществования будущих поколений, не подвергая 
их природных катаклизмам, глобальному потеп-
лению и жизни, суть которой является борьба за 
питьевую воду.  

Затронутые принципы вполне понятны, однако 
их глубокое осознание дается не каждому. Эколо-
гическое сознание определяет отношение человека 
к природе и проявляется в форме мировоззрения и 
оценки природных систем. Долгое время в мире 
господствовала идеология, согласно которой при-
рода зависит от человека и может существовать 
только при его поддержке. Однако сегодня, когда 
человечество наблюдает все происходящие изме-
нения в мире, происходит перестройка мировоззре-
ния и становится очевидным, что существования 
человеческой цивилизации невозможно не столько 
без экономических факторов, сколько от экологи-
ческих. Проблема экологии сегодня вторгнется во 
все сферы нашей жизнедеятельности, общество 
начинает ощущать ее воздействие на себе, в виде 
разных патологических заболеваний и не только. 
Формирующейся сегодня идеология экономиче-
ской безопасности, концепция устойчивого разви-
тия и зеленой экономики, все они несомненно 
должны сыграть большую роль в формировании 
экологического развития. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы управления социальной сферой в регионе. Рассматри-
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молодым и пожилым людям, многодетным семьям. Приведены выводы и предложения решения существующих 
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дной из основных целей государственного 
управления является совершенствование 

социальной сферы. Совершенствование системы 
управления социальной сферой как основы соци-
ально-экономического развития региона имеет 
важное значение.  

Прежде чем рассматривать саму систему эко-
номики и управления социальной сферой регио-
на, необходимо определить значение понятия 
«социальная политика». Итак, социальная поли-
тика – это многозначное понятие, которое вклю-
чает в себя решения всех важных проблем насе-
ления. Эта система не имеет установленных и 
ограниченных черт в делении на пространствен-
ные и отраслевые, она формирует социальную 
среду каждого субъекта. 

Социальная сфера – совокупность отраслей, 

предприятий, организаций, непосредственным 
образом связанных и определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние и по-
требление. 

Основные отрасли социальной сферы: здраво-
охранение, образование, физическая культура, 
спорт, культура, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, рекреационно-досуговая. 

Многие из хорошо известных социальных 
проблем, таких как нищета, безработица, безгра-
мотность сопровождали общество в течение всей 
истории человечества. В процессе их решения и 
в достижении социально-экономической ста-
бильности любого государства ключевую роль 
играет социальная направленность государ-
ственной политики. 

Социальную политику можно обусловить как 

О 
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деятельность государства и других социальных 
институтов, направленную в поступательное раз-
витие социальной сферы, улучшение критерий, 
образа и качества жизни людей, гарантия достой-
ного уровня благополучия, создание надобной 
социальной помощи, поддержки и охраны. 

Основные направления социальной политики 
определяются с помощью: 

1. Целей социальной сферы государства в целом, 
принятые его народом и поддерживаемые им же. 

2. Общей ставки развития экономики госу-
дарства. 

Наиболее важные направления социальной 
политики России в целом определяются по сле-
дующим приоритетам: 

‒ борьба с безработицей и другими социаль-
ными «болезнями»; 

‒ сокращение числа обездоленных и бедных; 
‒ своевременная и в установленном количестве 

выплата населению различных выплат; 
‒ стабилизация жизни общества как основной 

приоритет разработки социальной политики. 
Экономика и социальная сфера региона тесно 

взаимосвязаны, так как при решение проблем 
общества необходимы финансовые средства. А 
региональный бюджет напрямую зависит от 
уровня развитости экономики региона. Рассмат-
ривая теоретические аспекты социальной сферы 
региона и в целом экономики, возникает необхо-
димость изучения тех проблем экономики и 
управления социальной сферой региона, которые 
существуют в этой предметной области регио-
нальной политики. 

Таким образом, к существующим проблемам 
управления социальной сферой региона можно 
отнести: 

1. Недостаточное регулирование социально-
трудовых отношений. 

2. Присутствие в управлении социальной 
сферой региона принципа избирательности. 

3. Неэффективность в процессе осуществления 
деятельности органами социального страхования. 

4. Неразрешимая проблема безработицы в ре-
гионах, сопровождающаяся экономическими 
проблемами. 

Именно эти проблемы необходимо изучить и 
только лишь потом приступать к решению этих 
проблем. После решения данных вопросов повы-
сится и уровень управления социальной сферой 
региона и улучшится связь между экономикой и 
социальной сферой. 

При решении какой-либо насущной экономиче-
ской или социальной проблемы необходимо рас-
сматривать субъектов данного процесса. То есть 
необходимо определить лица или органы, которые 

будут разрабатывать и решать данные проблемы.  
К субъектам, решающим эти проблемы мож-

но отнести: 
‒ федеральные органы власти; 
‒ региональные исполнительные и законода-

тельные органы; 
‒ органы местного самоуправления, действу-

ющие локально; 
‒ само население, то есть граждане Россий-

ской Федерации. 
Рассмотрим все вышеперечисленные суще-

ствующие проблемы в процессе управления соци-
альной сферой региона по отдельности. 

Недостаточное регулирование социально-
трудовых отношений. 

При рассмотрении проблемы бедности основ-
ным ориентирующим фактором считается опре-
деление меньшего уровня заработной платы и 
минимальной пенсии в соотношении с действи-
тельным уровнем прожиточного минимума. 

Перечисленные факторы несут большую 
нагрузку, потому что выражают соответствую-
щие социальные гарантии, которые должно 
обеспечивать государство. Однако, минималь-
ный размер зарплаты служит не гарантиями со 
стороны государства, а наоборот, определяет 
размер налогов, штрафов и так далее.  

То есть эта база не решает социальные пробле-
мы прожиточного минимума. Если государство 
действительно хочет превратить учет размер ми-
нимальной заработной платы в социальную функ-
цию, то она должна быть соотнесена с прожиточ-
ным минимумом. Однако, на сегодняшний день 
она в 5-6 раз ниже него. Поэтому актуальность 
расчета размера минимальной заработной платы 
не снижается и находится всегда в центре внима-
ния экспертов в данной области. 

Поэтому следует, во-первых, убрать этот во-
прос из политической сферы и законодательно 
определить механизм соотношения уровня зара-
ботной платы к прожиточному минимуму. 

Во-вторых, необходимо убрать взаимозави-
симость размера заработной платы и размера 
льгот, компенсаций, пособий. Это хорошо по-
влияет на саму заработную плату и адаптивность 
использования разных льгот и пособий. 

Таким образом, в отношении улучшения 
структуры факторов, определяющих уровень 
общественного развития, нужно указать два ос-
новных подхода: 

1. Создание новой методики расчета прожи-
точного минимума. 

2. Приближение зарплаты к прожиточному 
минимуму. 

Присутствие в управлении социальной сферой 
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региона принципа избирательности – вторая про-
блема в управлении социальной сферой региона. 

Принцип избирательности состоит в том, что 
какая бы отличная не была программа развития 
уровня качества жизни населения, государство все 
равно не сможет полностью удовлетворить по-
требности всех слоев населения. К тому же, госу-
дарство ни на каком уровне не должно делать вид, 
что заботится обо всем населении, потому что та-
кое стечение обстоятельств невозможно. Однако, 
неотвратимым долгом государства является обес-
печение помощи слабым слоям населения. 

Главный механизм обеспечения социальной 
защиты и помощи молодым и пожилым людям, 
многодетным семьям определяется следующими 
шагами: 

‒ установление соотношения между успевае-
мостью студентов и их стипендией, учитывая 
прожиточный минимум; 

‒ формирование различных федеральных, ре-
гиональных программ. К примеру, программа 
помощи инвалидам и так далее; 

‒ улучшение системы распределения пособий, 
льгот и компенсаций. 

Также для того, чтобы исключить всякую дис-
криминацию в трудовой сфере среди женщин и 
молодежи, которая окончила недавно учебу, со-
здаются стимулы для работодателей по подготов-
ке новых рабочих мест для них. 

Также развивается система кредитования на 
долгосрочный период для молодежи. 

В социальной защите нуждаются многие слои 
населения, к примеру, военные, которых уволили 
в запас, для них необходимо жилье и последую-
щее переобучение другой профессии. Решением 
здесь служит аккумуляция денежных средств в 
период прохождения службы, чтобы потом воен-
нослужащий смог сам приобрести жилье. 

Неэффективность в процессе осуществления 
деятельности органами социального страхования – 
третья проблема. 

Социальная защита населения тесно связана с 
развитием социального страхования. Этой сфе-
рой занимаются: 

‒ фонд социальной защиты; 
‒ фонд обязательного медицинского стра-

хования;  
‒ пенсионный фонд. 
Фонд социального страхования Российской 

Федерации представляет собой централизованный 
фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий, 
предназначенные для оказания социальной помо-
щи и социальных услуг денежные средства, фор-
мируемый на страховой основе и распределяемый 
по территориальному принципу [1, с. 456]. 

Отличительная особенность всех этих фондов – 
это выполнение пассивных, неэффективных 
функций финансовых организаций. Однако, на 
самом деле создание этих фондов должно было 
быть знамение формирования новых пунктов 
проведения активной социальной политики. Се-
годняшний результат – это результат отсутствия 
в государстве определенной четкой системной 
политики в социальной сфере.  

Сегодня в сумме доходы всех внебюджетных 
фондов Российской Федерации составляют 7-8% 
от ВВП страны. Эта цифра сравнительно с разви-
тыми странами и странами тоже, как и Россия, пе-
решедшими к рыночным отношениям очень мала. 

Сравним данные доходы России и других стран 
по следующим экономическим показателям: 

1. Польша – 14,7%. 
2. Франция – 11,8%. 
3. Венгрия – 10,5%. 
4. Чехия – 8,3%. 
5. Россия – 7-8 %. 
6. США – 6,5 %. 
Таким образом, в этой линейке статистических 

данных Россия опережает лишь США. 
Лишь повышение удельного веса заработной 

платы в ВВП (валовом внутреннем продукте) хотя 
бы на 2-3 единицы приведет приближение к миро-
вым стандартам в этой сфере. 

Также необходимо максимизировать часть каж-
дого человека в создании фондов негосударствен-
ного и государственного страхования и исправить 
принципы этого взаимодействия. 

Неразрешимая проблема безработицы в реги-
онах, сопровождающаяся экономическими про-
блемами – это четвертая проблема. 

Известно, что в Советском Союзе был дефицит 
продуктов и дефицит рабочей силы. После перехо-
да к рыночным отношениям ситуация изменилась 
в другую сторону. На сегодняшний день наблюда-
ется переполнение продуктами рынка и дефицит 
рабочих мест. 

Однако, по сравнению с 90-ми гг. уровень 
безработицы сильно снизился. К 2000-м гг. уро-
вень составлял 18%, и сегодня он понизился на 
10% [2, с. 34]. 

В идеальном состоянии, уровень безработицы 
должен быть равен уровню допустимого резерва 
рабочих. Сокращение безработицы связано с ре-
шением некоторых вопросов, входящих в ниже-
перечисленные задачи: 

‒ увеличение количества рабочих мест; 
‒ проведение мероприятий по привлечению 

новых работников в организации; 
‒ поддержка развития среднего и малого биз-

неса и т. д.  
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Таким образом, выявлены основные проблемы в 
управлении социальной сферой региона в Россий-
ской Федерации, присущие всем субъектам Рос-
сийской Федерации. Однако, существует еще много 
подобных вопросов, которые требуют доработки.  

Для эффективного функционирования систе-
ма социально-трудовых отношений нуждается в 
управлении и регулировании на всех уровнях 
(государственном, региональном, организации) 
на основе государственной программно-норма-
тивной регламентации, охватывающей все 
направления социально-трудовой сферы: заня-
тость, условия и оплата труда, демографическую 
и миграционную политику и т. д. 

Особое место в региональной социальной по-
литике должны занять мероприятия по социаль-
ной помощи нетрудоспособному и ограниченно 
трудоспособному населению. Эти категории лю-
дей не остались без внимания региональной по-
литикой федеральных органов управления. На 
федеральном уровне создана государственная 
система минимальных социальных гарантий, 
включающая минимальную зарплату, пенсию, 
стипендию, пособия по социальному страхова-
нию, в частности пособия по болезни, уходу за 
малолетними детьми, безработице, малообеспе-
ченности и т. д. На этом фоне должна быть со-
здана системе социальной помощи в каждом ре-
гионе и муниципальном образовании. 

В региональной социальной политике нужно 
предусмотреть систему мер по обеспечению по-

стоянной занятости населения и формированию 
рынка труда. Активная политика по обеспече-
нию занятости людей должна включать обеспе-
чение профессиональной мобильности трудя-
щихся, улучшение структуры занятости во всех 
сферах жизнедеятельности людей. Особо следует 
выделить систему мероприятий по регулирова-
нию рынка труда. Для этого должна диагности-
роваться конъюнктура спроса на рабочую силу, 
формироваться учебная сеть по подготовке и пе-
реподготовке населения с учетом появления но-
вых рабочих мест, создаваться консультационная 
служба и др. Центры и бюро занятости должны 
ориентироваться в создавшейся социально-
демографической обстановке, стратегии и такти-
ке развития регионов. Для сглаживания критиче-
ских ситуаций в структуре занятости нужно ак-
тивнее перераспределять трудовые ресурсы в 
системе фирм, акционерных обществ, концернов 
и целых ассоциаций и холдингов (вертикально 
интегрированных структур), используя также 
общественные работы. 

Оказание семьям с детьми интенсивную под-
держку. Выработка комплексной программы по-
мощи пожилым людям. Такая программа будет 
направлена на получение адекватной медицин-
ской помощи. Необходимо обновить систему 
поддержки людей пожилого возраста, которая 
должна соответствовать запросам современного 
общества. Структура современной жизни должна 
обеспечивать и структуру жизни пожилых людей.  
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В данной статье рассмотрен механизм реализации программы муниципального развития, которая направлена на 
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формационная база. 
 

 современных условиях муниципальное об-
разование основное внимание уделяет созда-

нию благоприятных условий для жизни населения, 
а также деятельности хозяйствующих субъектов, 
стимулирующих сохранение и развитие хозяй-
ственной деятельности в различных формах. 

Сегодня для процесса социально-экономи-
ческого развития, который мало контролируется 
государством, муниципальные программы игра-
ют роль инструмента, обеспечивающего коорди-
нацию в развитии различных подсистем (эконо-
мических, социально-демографических и эколо-
гических). Существует много возможных подхо-
дов. Например, зарубежные программы дают 
больший эффект и разработчики внедряют инно-
вационные технологии, упор делается на про-
блему развития инфраструктуры, землепользова-
ния и экологии. Практика по реализации про-
граммы свидетельствует, что к разработке про-
блемы должны быть привлечены авторитетные 
специалисты – эксперты. Должна быть финансо-
вая обеспеченность программы, а также задей-
ствованы финансовые механизмы, для достиже-
ния поставленных целей. 

На сегодняшний день на региональном и му-
ниципальном уровне, происходят процессы по 
формированию новой области организационной 
и управленческой деятельности такие как, стра-
тегическое планирование и управления развити-
ем территории. Концепция территориального 
развития в современных условиях представляет 
собой наиболее динамичную часть теоретиче-
ских исследований в рыночной экономике. 

Основное назначение данных исследований – 
разработка и реализация комплексного механиз-
ма в целях решения назревших первоочередных 

проблем территориального развития. Данный 
механизм содержит следующие направления: 

‒ выравнивание уровней отдельных муниципа-
литетов в рамках субъекта Российской Федерации; 

‒ создание межрегиональных промышленных 
комплексов; 

‒ выборочная дисперсия производства и насе-
ления и как результат механизма – эффективное 
использование внутренних ресурсов региона. 

Важнейшими проблемами социального и эко-
номического развития муниципалитета являются: 

‒ научно-техническое развитие; 
‒ технологическое переоснащение основных 

отраслей промышленности; 
‒ улучшение условий жизни населения.  
В то же время для эффективного осуществле-

ния программы муниципального развития требу-
ется развитие системы взаимосвязанных органи-
зационных, экономических и правовых мер. 
Комплекс данных мероприятий направлен: 

‒ на создание привлекательного инвестицион-
ного климата для территориального образования;  

‒ оживление финансовой деятельности; 
‒ снижение уровня инвестиционного риска в 

разнообразных формах. 
Механизм реализации программы муници-

пального развития рассматривается нами: 
‒ как совокупность организационных и эконо-

мических принципов, форм и методов воздействия; 
‒ обеспечение скоординированного, взаимо-

связанного и функционального функционирова-
ния всех элементов системы социально-эконо-
мического развития для достижения целей муни-
ципалитета. 

Суть рассматриваемого механизма, на наш 
взгляд, заключается, во-первых, в целенаправ-

В 
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ленном интегрированном воздействии местных 
органов власти на все субъекты хозяйствования 
(расположенные как на территории муниципали-
тета, так и за его пределами) и, во-вторых, для 
достижения запланированных стратегических 
целей и приоритетов муниципального развития. 

Муниципальная инфраструктура нуждается в 
стратегическом управлении, при условии решения 
макроэкономических проблем. Первичным явля-
ется не развитие финансовой инфраструктуры как 
таковой, а ее развитие для реализации задач, сто-
ящих перед реальным сектором экономики. 

Элементы инфраструктуры муниципального 
рынка, особенно аккумулирующие денежные 
средства для их будущих прибыльных инвести-
ций, будут развиваться только в том случае, если 
будут многочисленные «точки роста», которые 
дают выгодное вложение капитала в реальный 
сектор экономики. Кроме того, разработка и реа-
лизация программы социально-экономического 
развития муниципалитета должна также включать 
элементы влияния на общественное мнение. 

В то же время основная работа по реализации 
программы социально-экономического развития 
муниципалитета относится к подразделениям 
агентства, функциональная деятельность которых 
носит стратегический характер:  

 анализ позиции отрасли; 
 планирование (стратегическое, текущее, 

оперативное) развитие приоритетной отрасли, 
определяемое на этапе программирования, с уче-
том стратегических целей и приоритетов разви-
тия муниципалитета; 

 разработка и реализация программ и проектов, 
определяющих стратегию; создание рабочих групп 
и организация их деятельности для реализации про-
граммы или проекта; 

 решение вопросов предоставления ресурсов 
для реализации запланированных программ и 
проектов; 

 оценка ожидаемого эффекта программ, про-
ектов и контроль за их осуществлением;  

 мониторинг реализации программ и проек-
тов, назначенных подразделению; 

 разработка совместно с участниками рабо-
чих групп рекомендаций и предложений по вне-
сению изменений в программы, проекты и, в це-
лом, в стратегию развития муниципалитета. 

В целях реализации принципа общественного 
партнерства, на котором основана программа 
социально-экономического развития муниципа-
литета, целесообразно создать общественный 
совет для механизма реализации стратегии му-
ниципального развития. По нашему мнению, в 

компетенцию общественного совета могут вхо-
дить следующие вопросы: обсуждение ключевых 
решений в области стратегического управления 
развитием муниципалитета; отслеживание про-
цесса внедрения; координации и внесения изме-
нений в стратегию развития муниципалитета с 
учетом интересов всех участников. 

В первую очередь необходимо создать еди-
ную информационную базу по муниципальным 
проектам и решаться данные проблемы должны 
на уровне специальных институтов. Муници-
пальные проекты должны получить экспертную 
оценку в целях повышения инвестиционной при-
влекательности муниципалитета, что в свою оче-
редь повысит финансовую устойчивость. 

Основными принципами процесса разработки 
Программы являются:  

‒ единство и целостность;  
‒ прозрачность; 
‒ научность; 
‒ внутренняя сбалансированность;  
‒ финансовая обеспеченность. 
Если мы характеризуем состояние создания и 

исполнения муниципальной программы, стоит 
подчеркнуть широко распространенную практи-
ку: разработка программ как всеобъемлющих, 
охватывающих все отрасли территориальной 
экономики, а также отраслевые, которые посвя-
щены конкретной отрасли. Существуют про-
граммы, посвященные проблеме ряда отраслей и 
программ, направленных на решение проблем в 
муниципальных поселениях. 

Практика эффективности реализации программ-
ного метода использует качественную систему кон-
троля за выполнением программ. Основные разра-
ботчики программ каждый месяц направляют все 
виды отчетов такие как, аналитический админи-
стративный и статистический, По производствен-
ной программе отчет направляется в Министерство 
экономики и финансов, а также в министерство 
направляются отчеты о проделанной работе над 
программой развития ресурсов за последний год. 
Комитет по экономике совместно с основными ис-
полнителями программы проводит контрольные 
проверки выполнения программы [1]. 

Чтобы решить проблему обработки про-
граммного обеспечения, сначала необходимо 
использовать ресурсы того уровня, на котором 
эта проблема возникла. Ресурсы следующих 
уровней привлекаются по восходящим или нис-
ходящим линиям. Российские экономисты отме-
чают несовместимость рыночных, администра-
тивных методов и социальной сферы друг с дру-
гом. Необходимо подчеркнуть, что муниципаль-
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ное учреждение, в первую очередь, выступает в 
качестве организатора по разработке и исполне-
нию муниципальных программ [2]. Информаци-

онная и координационная функции гораздо важ-
нее, чем скромное финансирование, выделяемое 
непосредственно из муниципальных бюджетов. 
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рограмма муниципального развития является 
связующим звеном в механизме, позволяю-

щем реализовать стратегию устойчивого развития 
региона в муниципалитете. Сегодня самым попу-

лярным суждением является то, что главным ин-
струментом для осуществления социально-
экономической политики государства выступает 
программно-целевой метод. Программно-целевой 

П 
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метод одновременно с методом прогнозирования 
оказывает содействие формированию и развитию 
региональных и муниципальных учреждений. 

Целевые программы являются цепочкой взаи-
мосвязанных элементов и взаимосвязанных систем, 
нацеленных на стратегию обслуживания устойчи-
вого развития страны, региональных и муници-
пальных учреждений, а также ресурсы, исполните-
ли и сроки реализации комплексов различных ви-
дов деятельности (исследования, разработки и дру-
гие виды деятельности, обеспечивающие эффек-
тивное решение задач в области государственного, 
федерального и муниципального развития) [1]. 

Комплекс мероприятий по созданию условий 
для успешной реализации программы экономиче-
ского развития муниципального образования может 
быть описан с использованием модифицированной 
схемы поэтапной реформы с целью создания усло-
вий для стабильного развития и экономического 
роста. В первую очередь выбирается принцип реа-
лизации программы. В этих целях необходима: 

‒ систематическая адаптивность непрерывности; 
‒ интеграция ресурсов; 
‒ публичность и открытость; 
‒ эффективность; 
‒ общественное партнерство; 
‒ методы внедрения; 
‒ экономический маркетинг; 
‒ обеспечение процесса внедрения; 
‒ нормативно-правовая организационная ин-

формация; 
‒ методический ресурс; 
‒ механизм реализации программы муници-

пального развития. 
Главная особенность целевых программ – исхо-

дя из расчетов учитывая объемы по финансирова-
нию деятельности программы на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях, выявление рацио-
нальности структуры более значимых ориентиров и 
порядка их исполнения. В данном случае акцент 
делается на опыт и при соответствующих условиях 
широкое внедрение целевых программ принесет 
положительные результаты. И желательно внедре-
ние метода в муниципальном учреждении для 
управления рядом процессов, таких как: 

‒ экономический; 
‒ социальный; 
‒ социальный. 
Исследуемый нами программно-целевой ме-

тод при эффективной работе позволит добиться 
положительных результатов в достижении цели, 
а она подразумевает фундаментальные измене-
ния в развитии определенных областей: соци-
альной, экологической, экономической, а также 

переход в более широкое состояние социально-
эколого-экономических систем. С этой целью воз-
никает необходимость в слиянии материальных и 
финансовых ресурсов задействованных участников 
для реализации программы. В тоже время процесс 
одновременного внедрения двух типов интеграции: 
социальной, экологической, экономической и науч-
но-технической дает больший эффект и характери-
зует программно-целевой метод как наиболее эф-
фективный. Следует признать, что российская эко-
номика анализирует программно-целевой метод во 
взаимосвязи с методом планирования. Основная 
идея суть программно-целевого подхода заключа-
ется в единстве четкого структурирования основ-
ной части программы, формирования и использо-
вания механизмов организационного и финансово-
го исполнения, исполнения мониторинга эффек-
тивности, которые в то же время являются частью 
активного функционирования обратной связи [2]. 

Использование этих не очень простых органи-
зационно-экономических средств в качестве це-
левой программы оправдано для решения не 
каждой проблемы, возникающей в процессе 
функционирования экономических систем. 

Основная ценность программно-целевого ме-
тода управления развитием муниципальных 
учреждений может быть охарактеризована сле-
дующими особенностями: 

‒ ориентировочная направленность програм-
мы, (период реализации данной программы на 
прямую зависит от предоставления программе 
необходимых ресурсов для ее реализации (мате-
риальных и финансовых); 

‒ системный характер основных целей и задач 
программы при решении сложных проблем эко-
номического развития, в социальной сфере и в 
вопросах экологии муниципального образования 
на разных уровнях; 

‒ внедрение процесса планирования для гаран-
тированного сочетания таких подходов, как мето-
дический и методологический которые способ-
ствуют решению задачи создания муниципального 
учреждения различного уровня; 

‒ иностранные инвесторы, гарантирующие 
возврат кредитных ресурсов; 

‒ возможность общественного надзора за про-
цессом разработки программы ирациональным 
использованием финансовых ресурсов и т. д.  

Стремление ученых-юристов-экономистов 
обеспечить разработку и освоение системы знаний 
и категорий, связанных с организацией и практи-
ческим функционированием всех видов муници-
пальной службы, необходимо всячески поддержи-
вать и активизировать. 
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В целом, реализация предлагаемого подхода к 
разработке программ развития муниципалитетов в 
конечном итоге будет решать особую задачу по 
разработке муниципального аспекта общенацио-
нального программирования, включая меры по 
укреплению экономической целостности страны, 
сокращение дифференциация уровней развития 
территорий на региональном и муниципальном 
уровнях и ускорение межрегиональной интеграции 
на основе устранения административных и эконо-
мических межрегиональных барьеров, развития 
рыночной и транспортной инфраструктуры, созда-
ния единого информационного пространства. 

Наиболее распространенные ошибки в ис-
пользовании метода целевой программы: 

‒ недостаточное раскрытие явной необходи-
мости при использовании программно-целевого 
метода для решения взаимосвязанной социально-
эколого-экономической проблемы; 

‒ отсутствие эффективности системы управ-
ления программами с позиции основного разра-
ботчика программы, а также система контроля и 
анализа воздействия программ на развитие му-
ниципального учреждения муниципальным за-
казчиком программы. 
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В статье дается философский анализ «кода Русского пути». Отмечается, что ключевая роль принадлежит религии 
(православию). Русская цивилизация, как и другие мировые цивилизации, имеет свой исторический код. Писатели пы-
таются сформировать художественный образ Русского пути. Отмечается, что Русский путь – это путь Света. 
Ключевые слова: код Русского пути, православная духовность, русская сибирская литература. 
 
 

ибирские писатели вместе с историками пы-
таются заглянуть в глубину русского созна-

ния, которое сформировалось на протяжении 
многих тысяч лет индоевропейского, славянско-
го и русского пути. Русская история очень бога-
тая и событиями, динамична, характеризуется 
взлетами и падениями, потом снова взлетами… 
Русская история уходит в глубину тысячелетий. 
В настоящее время, кроме традиционной кон-
цепции истории, существуют и другие, напри-
мер, концепции истории, разрабатываемые но-
выми хронологами, новыми географами, генети-
ками. Эти концепции вместе взятые дают бога-
тый материал для размышлений.  

Восстановить прошлое очень сложно. Но уче-
ные, философы, культурологи постепенно, шаг 
за шагом, приближаются к исторической правде. 
Восстановить прошлое, затем соединить про-
шлое, настоящее и будущее в едином потоке 
времени, значит понять код Русской цивилиза-
ции. Каждая цивилизация, в их числе и Русская, 
имеют свой генетический код. Так, В. Никонов – 
политик, политолог, доктор исторических наук – 
отмечает: «Все страны откуда-то и как-то вырос-
ли, как и люди, по определенной матрице, кото-
рая, несмотря на все изгибы истории, задает век-
тор развития, культурный, социальный и поли-
тический каркас общества. Они такие не потому, 
что кто-то так решил, и не по мановению вол-
шебной палочки. Нации, народы, страны, тем 
более цивилизации, развиваются в истории на 
основе своего генетического кода, и никем и ни-
чем кардинально иным они не станут. Они могут 
постареть, но не могут сильно измениться, как и 
человек в процессе взросления. Каждая цивили-
зация имеет свой генетический код» [5, с. 618]. 

Код русской цивилизации проявляется в Русской 
идее, русском мессианстве, культуре, русском 
мировосприятии, Русском Духе. Это все то, что 
делает нашу Русскую цивилизацию уникальной, 
непохожей на другие цивилизации, в частности, 
на западноевропейскую цивилизацию. Поэтому 
хватит нам обезьянничать, бежать за кем-то, в 
первую очередь за Американо-Западноевро-
пейской цивилизацией, кого-то обгонять или до-
гонять, а надо понять свой генетический код и 
строить свою Русскую цивилизацию. Нам необ-
ходимо углубиться в самих себя, понять свои Я 
русскость, Я цивилизационное, и опираясь на эти 
знания, строить свое будущее. Для этого у нас все 
есть – ресурсы, земля, талантливые народы, вели-
кие идеи, богатая история.  

Сибирские писатели, в их числе Ирина Рябий, 
стремятся понять код Русского пути, код русской 
жизни и творчества, сущность Русской цивилиза-
ции в целом. Из науки мы знаем о существовании 
«генетического кода» человека. «Код Русского 
пути», о котором говорит Ирина Рябий, это куль-
турный код этноса, архитектура которого закла-
дывалась русскими предками – гиперборейцами, 
индоевропейцами, арийцами, аркаимцами, скифа-
ми, сарматами, руссами со славянами в начале ис-
торического пути. И где-то в процессе историче-
ского пути этот «код Русского пути» утерян. Но 
утерян ли он навсегда? Вот в чем вопрос!  

Поисками русского кода или «кода Русского 
пути» занимаются не только философы, писатели 
и ученые, но и политики, социологи, педагоги и 
психологи. Один из вариантов «кода Русского 
пути» предложил Президент России В.В. Путин 
в своем выступлении на Всероссийском моло-
дежном форуме «Селигер-2014» 29 августа: «По-

С 
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сле крещения Руси – кстати, сначала сам Влади-
мир крестился в Херсонесе, так что и в этом 
смысле Крым для нас святое место, а уж потом 
пришел в Киев и там начал крестить всю Русь, – 
после этого начала складываться русская нация, 
но она изначально складывалась как многонаци-
ональная. Те люди, проживали тогда на сего-
дняшней территории Украины, иначе как рус-
скими никогда себя не называли». Эту мысль 
Президент В.В. Путин продолжил развивать в 
послании к Федеральному Собранию России. Он 
сказал, что Херсонес – святое место для всех 
русских людей. Не во всем можно согласиться с 
В.В. Путиным. Полагаю, что код Русского пути 
надо искать в еще более глубокой древности: в 
Скифии, Святой Руси, индоевропейском пути 
Ариев, далекой Гиперборее. В.В. Путин указыва-
ет на «код Русского пути», находящийся вне че-
ловека, в Херсонесе. Многие соблазняются исто-
рией, пытаются найти в своей истории код свое-
го пути, своей цивилизации. В принципе – это 
правильный путь, если брать во внимание рус-
скую культуру, общество и народ в целом. Но 
это на уровне общего эти поиски явно недоста-
точны. Основная масса артефактов в процесс 
этого исторического пути государства, народа, и 
в целом культуры, утрачена. Поэтому это 
направление исследований необходимо подкреп-
лять самопознанием, исканием русскости в са-
мом себе, в Я, на генетическом уровне. Так, пра-
вославный епископ Феофан Затворник писал: 
«Погасите самосознание и свободу – вы погасите 
дух, и человек стал не человек» [2, с. 43]. То же 
самое говорит и профессор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии В.Н. Карпов: «... первый 
момент сознания есть сам человек, и первая 
наука в системе философии есть наука самопо-
знания» [3, с. 123]. Очень глубокая мысль, иду-
щая от Сократа: «познай самого себя». «Обрат-
ная перспектива» – это и есть путь самоуглубле-
ния, самосознания, самопознания. Код Русского 
пути необходимо искать в себе, а не за кордоном 
или за океаном, в «тридевятом царстве». Надо 
понять свою природу, свой Русский Дух, ибо из 
них рождаются представления о жизни и творче-
стве, о Русской Земле, о государстве, о народе. 

Наряду с историческими исследованиями, «код 
Русского пути» будем искать в Я-русского этноса, 
Я русского человека, то есть в их Я-концепциях, 
Я-образах, Я-планах. Это возможно только в про-
цессе самоанализа, самопознания, самоуглубле-
ния в Я, в русскую душу, Русский Дух. Так,    
А.М. Паничев и А.Н. Гульков, пытаясь понять 
сущность Русского пути, пишут: «… Путь рус-
ских всегда был отмечен Богом. Не случайно ду-

ховный стержень русского народа зовется Святой 
Русью. Святая Русь – это созданный великими 
подвижниками могучий эгрегор православия (по-
мимо живших и живущих верующих людей он 
включает мощную духовно-информационную 
составляющую в виде старообрядческих и ново-
обрядческих погостов, мощей всех святых, бес-
численных намоленных икон и храмов)»[6, с. 101]. 
Это высказывание подтверждает то, что истоки 
Русского пути в обратной перспективе. Русский 
путь есть путь религиозный, путь страданий, путь 
утверждение вечного в Русском Духе, этнического 
в Духе Святом и с Духом Святым. Русским Духом 
пропитан путь русского народа, который проявля-
ется в правдоискании, добротолюбии, в искании 
справедливости на земле, в устройстве государ-
ства и общества. 

Символ «кода» – это то, что придает культуре, 
государству, народу устойчивость, перспективу, 
вектор развития, что обеспечивает преемствен-
ность, стабильность и передается от одного по-
коления к другому. Код – это закрепленные на 
ментальном уровне стереотипы поведения рус-
ского этноса, народа, каждого русского человека. 
«Код Русского пути» – это вечная, неизменная 
направленность и динамика движения русской 
культуры. Это особый ритм, темп, стиль жизни, 
не дающие русскому этносу раствориться среди 
других народов мира, но дает ему возможность 
почувствовать себя особой цивилизацией. «Код 
Русского пути» – это путь следованию Слову 
Божьему и Свету Божьему, путь Святой Руси. Не 
случайно некоторые мыслители за рубежом 
называют русских самым непокорным народом 
на земле, самым религиозным, духовно возвы-
шающимся народом. Ибо в них заложен особый 
«код Русского пути», по которому способен идти 
только русский народ, вобравший в себя другие 
народы, их культуры и эмоциональную напряжен-
ность, комфортно чувствующий себя с этими 
народами. Поэтому, чтобы победить и разрушить 
Россию, необходимо разложить народы России 
изнутри, натравить их друг на друга. Например, 
как это сейчас делается в форме поощрения кор-
рупции на всех эшелонах власти, как пытаются 
сделать «подкоп» под выборы президента России. 

Что касается пути, то на эту тему очень много 
спорили наши предки, русские мыслители, поли-
тические деятели, русский философы, богословы 
и священники, простые люди. Большинство рус-
ских людей связывают этот путь с православием, 
Святой Русью. 

Ирина Рябий говорит о том, что этот «код 
Русского пути» безнадежно утерян, с чем нельзя 
согласиться. «Код» не может быть утерян навсе-
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гда, ибо память всегда может восстановить все 
то, что утеряно. Сначала частично, затем может 
быть и полностью. «Код Русского пути» на про-
тяжении столетий пытаются заменить чуждым и 
чужим, который рано или поздно отвергается 
русской культурой, государством и обществом. 
И чтобы это не происходило, нам необходимо 
найти свой, родной «код Русского пути», извлечь 
его из Я-народа, Я-культуры. Он, как говорит 
поэтесса, в нас, в Я. Поэтому нам необходимо 
бороться со всякими насильственными действи-
ями и акциями, направленными против русской 
самости. Очищать русский язык от чужих и чуж-
дых слов, вернуть все утраченные ранее названия 
городов и улиц, найти те артефакты, смыслы, 
нормы и регулятивы, которые характеризовали 
нас как русских. Нам необходимо возродить рус-
скую символику, вернуть ее в школу, все нацио-
нальные институты и учреждения. Все это будет 
соответствовать Русскому Духу, вытекать из 
Русского Духа, снова и снова наполнятся Рус-
ским Духом. Прав Н.А. Бердяев, говоря что «Че-
ловек есть существо, преодолевающее свою 
ограниченность, трансцендирующее к высшему. 
Если нет Бога, как Истины и Смысла, нет выс-
шей Правды, все делается плоским, не к чему и 
кому подыматься» [1, с. 27]. 

Символисты считают, что символы, живущие 
вечно и когда-то утерянные, могут быть реани-
мированы, зажить новой жизнью. А русский 
«код пути» имел некогда стройную, энергетиче-
скую символику. Народ, идущий по этому пути 
был величественен, ярок и непобедим. Мы ве-
рим, что на каком-то этапе пути русский человек, 
обратившись в свое Я, обязательно вспомнит ве-
личие своего пути, соединит прошлое, настоящее 
и будущее в едином потоке времени и простран-
стве, соединит символику верха и низа, и Рус-
ская Слава воссияет во всем блеске. Ибо то, что 
заложено в коде неуничтожимо, оно лишь вре-
менно «забыто», либо затуманено. Поэтому нуж-
но все больше и больше уделять внимание рус-
скому самосознанию, поиску и чтению священ-
ных текстов и реанимировать символы наших 
предков: гипербореев, индоевропейцев, ариев, 
аркаимцев, скифов, сарматов, руссов и славян. 
Иными словами, мы должны обратиться к своим 
истокам; там в глубине веков увидеть истинный 
Свет, оформленный в Я «кодом Русского пути». 

Поиски «кода Русского пути» шли и в совет-
ский период, и сейчас, Новый Российский период. 
К прояснению сущности своего самосознания об-
ращались многие писатели, художники, артисты, 
ученые и общественные деятели. К этому вопросу 
обращается поэт Роберт Рождественский. Так, в 

стихотворении «Я и Мы» он пишет: «Начинается 
любовь с буквы Я». Может быть «путь любви» и 
есть истинный Русский путь. Но если следовать 
этому пути, то он сложен, насыщен эмоциями, 
неожиданными поворотами судьбы. Согласно кон-
цепции любви Рождественского с любви начинает-
ся и ревность, и война, и хлеб, и характер человека, 
иными словами ВСЕ. 

Роберт Рождественский прав, что любовь явля-
ется началом всего. Но он недоговаривает. Любовь 
есть Бог, а Бог есть Любовь! В советский безбож-
ный период надо было обладать большой смело-
стью, чтоб сказать это открыто. Обратная перспек-
тива – это путь познания своего Я, души, самосо-
знания. Это отправная точка, с которой начинается 
ЛЮБОВЬ. Тем самым по своей психологической 
направленности поэзия Роберта Рождественского и 
Ирины Рябий отчасти совпадают. 

Мы, земляне, живем в виртуальном мире, в 
строительстве которого участвуют не только ар-
хитекторы Светлого Мира, но и архитекторы тем-
ного мира. В настоящее время сознание народов 
мира, в русское сознание вкладываются ложные 
символы, знаки и схемы мироустройства. Более 
того, как убедительно говорит Ирина Рябий в 
своих стихотворениях архитекторы, организаторы 
и исполнители темного мира оказывают свое дав-
ление на Светлый Мир, более того, они уже взяли 
верх над разумом человеком, над общественным 
сознанием больших социальных групп и нацио-
нальным сознанием, всем человечеством. Некогда 
бывшие мифы и символы становятся или уже ста-
ли реальностью. Ибо Творец дал свободу челове-
ку в принятии своих решений, а человек, ото-
шедший от Бога встал на тропу греха большого и 
маленького (зла, лжи, невежества, войны, ненави-
сти), то есть не смог распорядиться правильно той 
энергией, которую дал человеку Творец. Отсюда 
следует, что пока мы своим русским сознанием не 
примем Великий Вселенский Крест и не понесем 
его по жизни и через творчество, мы будем под-
вержены страстям, похотям и соблазнам мира.  

Вселенский Крест толкуется так: по горизон-
тали – соединение всего пространства русской 
культуры (прошлого от индоевропейской, гипер-
борейской, арийской, аркаимской, скифской, 
сарматской, славянской и русской культуры до 
сегодняшнего дня) и по вертикали – соединение 
верха и низа (ибо мы уже внизу на дне, надо об-
ратить взор вверх, в небо, к Творцу). Поэтому 
временно, пока Творец позволяет, люди творят 
большие и малые грехи, а им помогают князи 
темного мира. Поэтому, для того чтобы понять 
идею Вселенского Креста, необходимо сформи-
ровать Я-концепцию Креста, Я-образ Креста, и 
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тогда будет впереди будет виден очистительный 
огонь, на котором сгорят все наши русские 
большие и малые грехи. Сгорят, чтобы снова об-
рести свою самость, истинный Свет, свой Путь. 
Может быть это и есть «код Русского пути»? 

Ирина Рябий восклицает: кто нам поможет 
открыть код, открыть двери, обрести путь? Ни-
кто не поможет, пока мы сами не откроем глаза, 
не увидим Божественного Света, не услышим 
Божественное Слово, а вместе с ними и Путь в 
будущее. Человек создан по образу и подобию 
Божию. Творец заложил творческое начало в че-
ловек, задача человека – творчески реализовать 
Божье в себе. Это и есть «код пути»! Но для то-
го, чтобы реализовать Божье в Я, человеку необ-
ходимо вернуться к своим традициям, в первую 
очередь духовным, войти в Церковь, принять по-
священие. Мы должны открыть глаза и разум для 
«нездешнего света», посвятится в тайны этого 
Света. Нам необходимо высветить Вселенский 
Крест в своем сознании и понести его в развра-
щенный мир, делая его доброе, правдивое, гармо-
ничное и дружелюбнее. Нести любовь, правду, 
мир, знание, добро и справедливость – содержа-
ние кода Русского пути. Мы не приемлем стяжа-
тельство, отвергаем невежество и ненависть, ложь 
и войну. И не только. Мы боремся со всеми этими 
проявлениями тьмы и, тем самым, утверждаем 
свое Я среди народов Мира. Мы всегда стояли и 
стоим за справедливое мироустройство, за поря-
док, строящийся или построенный на добродете-
лях добра, правды, мира, знания, справедливости. 

Существует ритуальная символика света, без 
этого ритуала посвящение человека в Божествен-
ное невозможно. Поэтому у русского человека 
необходимо возрождать и укреплять это ритуаль-
ное сознание, веру в силу Божьего Слова. Русский 
путь – это путь Света, путь в котором нет тьмы. А 
пока для людей будут создаваться все новые и но-
вые модели пути Великими Архитекторами раз-
ных мастей, ступая на которые человек будет по-
падать в их духовный плен. Ибо Великие Архи-
текторы – посланцы темного мира, они работали и 

работают на то, чтобы сузить пространство истин-
ного Света, либо исказить или преломить его, раз-
дробить его. Они несут светлому миру свой «ду-
ховный свет», то есть ложный свет, отраженный, 
несколько раз преломленный свет. 

«Мы глядим и не верим», более того, мы гля-
дим и не видим, потому что не посвящены в тай-
ны Священного Писания, мы слушаем, но не 
слышим Божье Слово, потому что мы не воцер-
ковлены, не обращаемся молитвой к Богу о спа-
сении своей души. В данной ситуации мы все 
дальше и дальше отчуждаемся от истинной ре-
альности. Открыть глаза, значит увидеть духов-
ным зрением свой внутренний и внешний мир, 
понять свои духовные и культурные цели в этом 
мире, затем реализовать их. 

Очень кратко и глубоко сформулировал сущ-
ность Русского пути А.С. Пушкин, сказав фразу: 
здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет. Так, в 
русских сказках говорится: «Фу, фу, русский ду-
хом пахнет!», или «Фу, фу, фу! Прежде русского 
духа слыхом не слыхано, видом не видано; нын-
че русский дух на ложку садится, сам в рот ка-
тится», «Фу, как русска кость воняя (ет)». Как 
правило, такие восклицания произносятся Бабой-
Ягой. В данном случае Баба-Яга существо дру-
гое, нерусского племени, не свое, чужое и чуж-
дое. В Русском Духе заложено вечное творческое 
начало. Русский Дух – это сила, расширяющая 
пространство и время русской культуры. 

Если говорить о Русском пути, то он противо-
поставляется другому, нерусскому, не своему, чу-
жому и даже чуждому пути. Имеется в виду дру-
гой этнос, который несет в себе другой дух, дру-
гую идею жизни, другие стереотипы поведения. 
Тема Русского пути ведет нас к вечной проблеме 
«Своих» и «Чужих». Свои – это те, кто принимает 
веру православную, созидает Свет, противостоит 
всем проявлениям темного мира. Чужие – это те, 
кто борется с истинным Светом, дробит его, кто на 
стороне лжи, ненависти, невежества и зла. Путь 
этих сил противоположен Русскому путь, поэтому 
отвергается русским сознанием. 
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ублицистика – наиболее богатая разновид-
ность литературы. Каждый стиль по-своему 

распоряжается словом. Так, научная речь стремит-
ся ограничить значение слова понятием – четким, 
очерченным, стабильным, выделить, подчеркнуть 
понятийное. Разговорная речь отличается 
наибольшей подвижностью слова, имеющего ши-
рокое, слабо дифференцированное, расплывчатое 
значение. Принципиальное отличие публицистиче-
ского слова заключается в большой роли в нем 
эмоционального, приобретающего в рамках газет-
но-публицистического стиля оценочный характер.  

Публицистика – это литература по обще-
ственно-политическим вопросам современности. 
Предмет публицистики – жизнь в обществе, по-
литика, экономика – касается интересов каждого 
человека. По самой своей сути публицистика 
призвана активно вмешиваться в жизнь, форми-
ровать общественное мнение. Публицист не пас-

сивный регистратор событий, но активный их 
участник, страстно и открыто отстаивающий 
идеи, которым он привержен [4, с.189]. 

Экспрессивность и стандарт текстов публици-
стического стиля обусловлены функциями, кото-
рыевыполняет публицистика: информационно-
содержательной функцией и функцией убежде-
ния, эмоционального воздействия. Основная 
цель текстов газет и журналов заключается в пе-
редаче новых сведений, возбуждении интереса и 
оказании воздействия на читателя.  

В состав данных текстов входят тематические 
статьи, краткие информационные сообщения, 
объявления, интервью, эссе и т. д. Широта чита-
тельской аудиторииобуславливает критерии по-
нятности и доступности текста. Эмоциональ-
ность, образностьречи, логический способ изло-
жения, подкрепленный неопровержимыми фак-
тами, доступность, ясное и четкое представление 

 
There is made a philosophical analysis of the «Russian way code». It is stated that the key role is belonged to the ortho-
doxy. Russian civilization as well as the other civilizations has its own code. Writers are trying to define the word pic-
ture of the Russian way. It is stated that the Russian way is the Way of Light. 
Keywords: Russian way code, orthodox spirituality, Russian Siberian literature. 
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материала являются основными признаками га-
зетно-публицистического стиля. 

Воздействие публицистики на читателя, вну-
шение тех или иных идей вызывают не только 
эмоциональную реакцию в форме переживаемых 
чувств и отношений, но и реакции в форме опре-
деленных действий. 

Речевые средства являются инструментами воз-
действия в текстах публицистическогостиля. Сред-
ства воздействия связаны с основной функцией 
текстов газетно-публицистического стиля – воз-
действие на реципиента. Чувства и эмоции в про-
цессе общения передаются средствами выраже-
нияэмоциональной информации, ведущим призна-
ком которой является субъективность. В связи с 
этим весьма актуальной представляется проблема, 
обусловленная тем, что тематическая неограни-
ченность публицистического стиля определяет 
необычайную широту и разнообразие его лексики.  

В статье мы рассмотрим вопросы исследова-
ния особенностей языка газетно-публицистичес-
кого стиля как средства воздействия на читателя. 
В этой связи необходимо рассмотреть понятие 
публицистического стиля, выделить речевые 
средства воздействия на читателя в газетно-
публицистических текстах. 

Исследование воздействия газетно-публицисти-
ческого стиля на читателя основано на описатель-
ных и общенаучных принципах наблюдения, а так-
же обобщения с элементами дискурсивного и кон-
текстуального анализа публицистических текстов. 

В нашей работе мы используем научные тру-
ды отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти лингвистики, журналистики, психологии, 
посвященные теории речевого воздействия 
И.А. Стернина, Л.А. Киселева. Также используем 
труды, посвященные риторике и теории дискурса 
таких исследователей, как С.А. Виноградовой, 
М.Н. Володиной, И. Елисеева, А.А. Семенова. 
Также это материал, посвященный психологии 
манипуляции А.А Леонтьева, В.П. Шейнова. 

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в развитии изучения языка публицистиче-
ского стиля, а также в попытке рассмотреть язык 
публицистического стиля в рамках теории рече-
вого воздействия.  

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что полученные результаты 
могут быть использованы в учебных курсах по 
теории речевого воздействия, функциональной 
стилистике, в спецкурсах по журналистике, ме-
диалингвистике и т. д. 

По определению М.М. Бахтина, «публицисти-
ческий текст – всегда дискурс» [2, с. 12], который 

функционирует в системе контекстных отноше-
ний с реальной действительностью. И частью 
этой действительности являются, в т. ч. выска-
зывания других людей. 

А.Н. Тепляшина определяет понятие публи-
цистики как «средство познания действительно-
сти, которому подвластны все темы и любые со-
бытия, которое… осуществляет нравственный 
контроль заповедением членов общества, состо-
янием их жизненных позиций» [12, с. 115].  

Можно отметить, что основной коммуника-
тивно-прагматической функцией текстов публи-
цистического стиля является пропагандистско-
агитационная функция, направленная на распро-
странение общественно-политической информа-
ции и на побуждение читателей к действию, на 
активизацию их мыслей. Публицистический 
текст определяется как текст, главная задача ко-
торого сообщить новые сведения и воздейство-
вать на читателя [3, с. 95]. 

Лексический уровень публицистических тек-
стов характеризуется тематическим и стилистиче-
ским многообразием. Этот тип текстов включает 
общеупотребительную, нейтральную лексику и 
фразеологию, а также книжную и разговорную.  

В публицистических текстах отмечается ис-
пользование интернациональной и политической 
лексики, научной терминологии, выходящей за 
рамки узко-научного употребления, используют-
сяновые понятия, которые отражают социально-
политические общественные процессы. 

Функция воздействия (экспрессивная функ-
ция), важнейшая для публицистического стиля, 
обусловливает острую необходимость публици-
стики в оценочных средствах выражения. И пуб-
лицистика берет из литературного языка практи-
чески все средства, владеющие признаком оце-
ночности [8, с. 34]. «Воздействующие языковые 
единицы являются эффективным средством ма-
нипуляции сознанием читателя» [10, с. 172]. 

Журналист, так или иначе, осуществляет вы-
бор: описывает одни факты и оставляет без вни-
мания остальные. Подобным образом, аудитории 
постоянно преподносится уже оцененная с той 
либо другой позиции информация. 

Журналист берет то «самое важное», то «самое 
увлекательное», то «самое особенное», то «самое 
показательное», и оценка осуществляется за счет 
указания на проявление признаков факта выше 
либо ниже привычной для читателя нормы интен-
сивности: «Стадион» ломился от зрителей, после 
каждого отбитого Игорем Акинфеевым мячей 
вопивших: «Игорь, мы тебя любим!» [1, с. 6]. 

В данном примере автор выражает свою пози-
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цию (по отношению к грандиозному матчу между 
Россией и Испанией на чемпионате мира по фут-
болу 2018 г. И. Акинфеева) такими лексическими 
интенсивами, как «ломился», «вопивших», что до-
статочно наглядно определяет и степень поведе-
ния болельщиков на спортивных соревнованиях, 
и причину исключительного успеха И. Акинфее-
ва, и в то же время создающими иллюзию при-
ближения к простому читателю вследствие упо-
требления разговорных единиц. 

Необходимо заметить, что запас используе-
мых журналистами средств интенсификации 
весьма обширен. От более результативных лек-
сических средств выражения категории интен-
сивности вплоть до морфологических и синтак-
сических. Однако наиболее часто авторами ис-
пользуются одновременно разноуровневые сред-
ства интенсификации, что придает высказыванию 
еще большую тональность и в конечном результа-
те служит наиболее результативному влиянию на 
читающую аудиторию, при этом контрастно со-
поставляются интенсивы и деинтенсивы, форми-
руя дополнительный эффект экспрессии. 

«Акция, направленная против привилегий, 
имела более глубокий смысл – протест против 
беспредела власть имущих и полной незащищен-
ности обычных граждан» [9, с. 3]. 

В данном случае интенсив, выраженный срав-
нительной степенью прилагательного «более глу-
бокий», повышает смысл авторской позиции, 
нашедшей собственное отражение в содержании 
второй части предложения, где с помощью интен-
сива и деинтенсива, выраженных морфологически 
и построенных на антитезе («беспредела» и 
«незащищенности»),журналист создает экспрес-
сию на основе контраста:состояние «власть иму-
щих» противопоставляется«полной незащищенно-
сти обычных граждан», где слово «полной» по-
вышает значение деинтенсива «незащищенности». 

Еще наиболее интересно в этом же плане по-
строение следующей фразы: «В ситуации «синих 
ведерок» есть один нюанс – это не просто про-
тест, это осмеяние» [9, с. 3]. 

В представленном контексте применением 
интенсива «есть один нюанс» подчеркивается 
авторский подход к бессмысленности подобных 
протестных действий (надо бы вкратце раскрыть 
содержание статьи, иначе – непонятно, о чем 
речь) и в то же время замечается то небольшое 

преимущество, которое, с точки зрения автора, 
все же имеется в данных действиях – и которое 
проявляется применением повтора «это», при-
чем повтора, выстроенного не на усилении 
предшествующего значения, а на неполном от-
рицании за счет противопоставления интенсива и 
деинтенсива, построенного на отрицании:         
«… это не просто протест, это осмеяние». 

Этот же авторский прием, когда дальнейшая 
часть фразы «отрицая» усиливает предыдущую, 
прослеживается и в следующем предложении: 
«Ох как же хочется партии власти (в широком 
смысле этого слова) все изменить так, чтобы 
ничего не менять!» [9, с. 3]. 

«Чтобы там не говорили, но доходы депута-
тов довольно точно повторяют картину с изби-
рателями. А именно: налицо огромный разрыв 
между «богатыми» и «бедными» [5, с. 2]. 

В представленном примере интенсив, выра-
женный наречным сочетанием «довольно точ-
но» показывает авторскую позицию, его точку 
зрения на социальное расслоение общества. 

В статье мы рассмотрели вопросы исследова-
ния особенностей языка газетно-публицис-
тического стиля как средства воздействия на чи-
тателя. В этой связи мы рассмотрели понятие 
публицистического стиля, выделили речевые 
средства воздействия на читателя в газетно-
публицистических текстах. 

Таким образом, воздействие публицистики на 
читателя, внушение тех или иных идей вызывают 
не только эмоциональную реакцию в форме пере-
живаемых чувств и отношений, но и реакции в 
форме определенных действий. 

Речевые средства являются инструментами 
воздействия в текстах публицистического стиля. 
Средства воздействия связаны с основной функ-
цией текстов газетно-публицистического стиля – 
воздействие на реципиента. Чувства и эмоции в 
процессе общения передаются средствами выра-
жения эмоциональной информации, среди кото-
рых особой выразительностью обладает антите-
за, построенная на противопоставлении интенси-
ва и деинтенсива, ведущим признаком которых 
является субъективность. В связи с этим весьма 
актуальной представляется проблема, обуслов-
ленная тем, что тематическая неограниченность 
публицистического стиля определяет необычай-
ную широту и разнообразие его лексики.  
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В статье дается определение понятия «эмоциональный интеллект». Рассматриваются критерии его разви-
тия и выделяются уровни эмоционального интеллекта у подростков: высокий уровень, средний уровень, низкий 
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моциональный интеллект (EQ) – это умение 
понимать свои чувства и эмоции, чувства и 

эмоции других людей, и умение эффективно вли-
ять на свое и чужое поведение посредством управ-
ления своими эмоциями и чувствами, и эмоциями, 
чувствами других людей. Одно из замечательных 
следствий развития эмоционального интеллекта – 
уменьшение негативных эмоций. Развитый эмо-
циональный интеллект позволяет быстро разо-
браться с причинами негативных эмоций, после 
чего трезво оценить ситуацию и отреагировать на 
нее разумно вместо того, чтобы испытывать их 
долгое-долгое время. 

Начиная с 40-х гг. прошлого века, неодно-
кратно проводились исследования, целью кото-
рых было выявить связь школьных или универ-
ситетских академических достижений с даль-
нейшей успешной или не успешной жизнью 
учащихся. Выяснилось, что для достижения сво-
их целей очень важно умение ладить с людьми: 
понимать чужую реакцию и уметь ее предсказы-
вать, договариваться и сотрудничать. 

Становление личности – сложный процесс 
взаимодействия интеллектуального и эмоцио-
нального развития. В последние годы все больше 
внимания уделяется эмоциональному интеллек-
ту, т. е. «способности осознавать смысл эмоций и 
использовать эти знания, чтобы выяснять причи-
ны возникновения проблем и решать эти про-
блемы» (Дж. Мэйер, П. Саловей, Д. Карузо). По-
нятие «эмоциональный интеллект» не является 
новым в педагогике. Об этом явлении писали 
многие ученые, но использовали другие термины 
в зависимости от особенностей его выражения: 
Л.С. Выготский – «обобщение переживаний», 

А.В. Запорожец – «эмоциональное воображе-
ние», В.С. Мухина – «разумность чувств». Кроме 
того, существует ряд взаимосвязанных с эмоцио-
нальным интеллектом качеств, в том числе эмпа-
тия, которая первоначально означает процесс 
вчувствования, т. е. эмоционального проникно-
вения в состояние другого (Ю.Б. Гиппенрейтер, 
Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова). Неспособность 
понимать свои эмоции и эмоции других людей, 
правильно оценивать реакции окружающих, а 
также неумение регулировать собственные эмо-
ции при принятии решений приводят ко многим 
жизненным неудачам. Согласно новейшим ис-
следованиям, успешность человека зависит от 
коэффициента умственного развития лишь на 
20%, а от коэффициента эмоционального разви-
тия – почти на 80%. 

В исследовании принимали участие 40 под-
ростков. Методом случайной выборки были опре-
делены экспериментальная и контрольная группы. 
Учащиеся 7 класса составили экспериментальную 
группу, 8 – контрольную. Экспериментальная 
группа (ЭГ) – 20 человек, контрольная группа 
(КГ) – 20 человек (возраст детей 12-14 лет). 

Критериями развития эмоционального интел-
лекта у подростков являются следующие: осо-
знание своих чувств и эмоций; управление свои-
ми чувствами и эмоциями; осознание чувств и 
эмоций других людей. 

На основе представленных критериев были 
выделены уровни развития эмоционального ин-
теллекта у подростков. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта 
характеризуется точностью интерпретации своих 
эмоций, эмоций других людей, умением управ-

Э 



ОБЩЕСТВО, № 3(11) 2018 

 

59 

лять собственным эмоциональным состоянием и 
эмоциями других людей. Способностью исполь-
зовать понимание чужих эмоций в мыслитель-
ном процессе, для достижения наиболее положи-
тельного результата межличностных отношений. 

Для среднего уровня эмоционального интеллек-
та свойственно наличие умения определять свои 
чувства и эмоции, не всегда правильно могут рас-
познаваться эмоции других людей, не во всех ситу-
ациях есть возможность управлять своим эмоцио-
нальным состоянием. 

Низкий уровень эмоционального интеллекта 
определяется слабой способностью управлять 
своими эмоциями и чувствами, импульсивность, 
низким самоконтролем, недостаточным осозна-
нием своих эмоциональных состояний и чувств 
других людей. 

На основе выделенных критериев развития 
эмоционального интеллекта, были выбраны сле-
дующие диагностические методики: методика на 
определение уровня эмоционального интеллекта 
М.А. Манойловой и Н. Холла; опросник эмоцио-

нального интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсин). 
Методика Н. Холла состоит из 30 утвержде-

ний и содержит 5 шкал: 
 эмоциональная осведомленность; 
 управление своими эмоциями (скорее эмо-

циональная отходчивость); 
 самомотивация; 
 эмпатия; 
 распознавание эмоций других людей. 
В качестве результатов были получены баллы 

по каждой из шкал, которые соответствуют пяти 
составляющим эмоционального интеллекта и 
суммарный балл по всем шкалам, который соот-
ветствует общему показателю эмоционального 
интеллекта испытуемого. С каждым из испытуе-
мых была проведена беседа, которая дала воз-
можность уточнить полученные результаты. 

Согласно диагностической методики Н. Холла 
получены следующие данные по определению 
уровня эмоционального интеллекта подростков в 
контрольной и экспериментальной группах. 

 

Уровень эмоционального 
интеллекта 

Контрольная группа 
% 

Экспериментальная  
группа 

% 
Количество 
 участников 

Количество  
участников 

Высокий 6 30 5 25 

Средний 9 45 8 40 

Низкий 5 25 7 35 

 
По результатам диагностики Н. Холла боль-

шинство подростков (45% контрольной группы и 
40% экспериментальной) имеют средний уровень 
эмоционального интеллекта, что характеризуется 
умением распознавать свои эмоции, настроения, 
побуждения, потребности, сильные и слабые 
стороны, тип личности, индивидуальный стиль 
общения, привычки, предпочтения и другие осо-
бенности, а также произвольно управлять своими 
эмоциями и настроениями. 

Высоким уровнем эмоционального интеллек-
та обладают 30% участников контрольной груп-
пы и 25% экспериментальной. У этих подростков 
отсутствует или имеется незначительное разли-
чие в иерархической зависимости отдельных 
компонентов, все формы интегративно проявля-
ются на всех уровнях. Эмоциональный интеллект 
считается высоко развитым при условии, что все 
формы представлены качественными характери-
стиками и реализуются во взаимодействии, пове-
дении и деятельности. 

У 25% представителей контрольной группы и 
35% экспериментальной низкий уровень эмоци-
онального интеллекта. Они не умеют управлять 
своими эмоциями и настроениями, чувствовать 
эмоции и настроения других людей, понимать их 
точку зрения и проявлять активный интерес к их 
заботам, а также воздействовать на эмоциональ-
ное состояние других людей. 

Эмоциональный интеллект признается во всем 
мире все большим числом исследователей. Важ-
ность и необходимость развития составляющих 
эмоционального интеллекта как факторов, способ-
ствующих личностному и профессиональному ро-
сту индивида и влияющих на его успешность в жиз-
ни, также неоспоримы. 

В последнее время интерес к проблеме эмо-
ционального развития значительно возрос. Под-
ростковый возраст считается особенно «эмоцио-
нально насыщенным» и поэтому изучение эмо-
ционального развития подростков занимает ве-
дущее место в психологии. 
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Таким образом, развитие эмоционального ин-
теллекта в подростковом возрасте  будет более 

эффективно, если применить специально разра-
ботанные методики. 
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В статье выдвинута проблема поликультурного образования, формирования чувства толерантности, подготовки 
преподавателя, компетентного в области межкультурного общения. Проанализированы понятия «компетенция» и 
«компетентность». Дается характеристика структуры профессиональной компетентности преподавателя. 
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вляясь многонациональным государством, Россия 
представляет собой уникальную поликультурную 

среду, где разные культуры Севера и Юга, Востока и 
Запада. Мозаичность культур выражена особенностями, 
которые отражают его национальный состав. Свободу 

выбора языка обучения гарантирует система образова-
ния, однако выбор языка обучения на всех уровнях об-
разования в большинстве случаев не соответствует 
национальной принадлежности. Полинациональный 
состав обучающихся говорит об актуальности разработ-

Я 
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ки проблем поликультурного образования, в частности, 
использования его средств для формирования чувства 
толерантности, взаимопонимания и уважения других 
культур, умения существовать в мире и согласии с 
людьми разных национальностей. 

В социально-педагогических условиях культура и 
грамотность преподавателя, представленные систе-
мой убеждений, норм, правил, ценностей, имеют 
немаловажное значение. При этом подготовка препо-
давателя, компетентного в области межкультурного 
общения, является необходимостью развивающейся и 
обновляющейся системы подготовки будущих специ-
алистов. В последнее десятилетие происходит смена 
образовательной парадигмы, представляющей собой 
совокупность «убеждений, ценностей, технических 
средств и т. д., которая характерна для членов данно-
го сообщества», что определяет необходимость вклю-
чения компетентостного подхода в систему образова-
ния, его соответствующее этому преобразование [5]. 

Важным составляющим компонентом поликуль-
турной грамотности следует рассматривать професси-
ональную компетентность преподавателя. Между по-
нятиями «компетенция» и «компетентность» суще-
ствуют различия, как отмечает И.А. Зимняя, рассмат-
ривая компетентность «как основывающуюся на зна-
ниях, интеллектуально- и личностно- обусловленную 
социально-профессиональную жизнедеятельность че-
ловека» [5]. По мнению Т.М. Сорокиной, профессио-
нальная компетентность преподавателя – это единство 
его теоретической и практической готовности к осу-
ществлению педагогической деятельности, способ-
ность личности на разном уровне решать различные 
типы педагогических задач. Ученая также указывает на 
то, что профессиональная компетенция преподавателя 
является динамичной, процессуальной стороной его 
профессиональной подготовки, характеристикой про-
фессионального роста, профессиональных изменений, 
как мотивационных, так и деятельностных [7]. Учиты-
вая данное определение, следует обозначить четыре 
блока в структуре профессиональной компетентности 
преподавателя, которые  выделены А.К. Марковой: 

а) профессиональные психологические и педаго-
гические знания; 

б) профессиональные педагогические умения; 
в) профессиональные психологические позиции, 

установки преподавателя, требуемые от него профессией; 
г) личностные особенности, обеспечивающие овла-

дение профессиональными знаниями и умениями [6]. 
С учетом данных позиций следует разграничить 

три группы компетентностей, которые также выделены 
как основные и значимые: 

 компетентности, относящиеся к самому себе как 
личности, как субъекту жизнедеятельности; 

 компетентности, относящиеся к взаимодей-
ствию человека с другими людьми; 

 компетентности, относящиеся к деятельности 
человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Выделяя данные группы компетентностей, необ-
ходимо полагать, что преподавателю следует разви-
вать все компетентности одновременно, что благо-

приятно отразится на формировании его личности, 
которая сможет, «характеризуясь социально и лич-
ностно позитивной ценностно-смысловой мировоз-
зренческой основной», адаптироваться к жизненным 
ситуациям особенно в поликультурной среде [5]. 

Культура современного преподавателя в поли-
культурной среде, проявляющего позитивное отно-
шение к национальным традициям, обычаям, языку, 
истории и территории проживания этноса, его госу-
дарственности, должна включать определенные ком-
петентности. Опираясь на представленные В.Н. Вве-
денским профессиональные компетентности, необхо-
димо выделить интеллектуально-педагогическую, 
коммуникативную, информационную, регулятивную 
и межкультурную компетентности. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность 
рассматривается как способность преподавателя к вы-
полнению мыслительных операций, предметом которых 
являются педагогические объекты (понятия, явления, 
процессы), предполагающая владение необходимыми 
педагогическими объектами – знаниями и опытом, а 
также требуемая достаточного уровня интеллекта [1]. 
Компонентный состав интеллектуально-педагоги-ческой 
компетентности включает анализ и синтез, сравнение, 
классификацию, абстрагирование, обобщение и конкре-
тизацию, аналогию, фантазию, гибкость и критичность 
мышления. Данная компетентность предполагает нали-
чие у преподавателя знаний и опыта межкультурных 
взаимоотношений, их особенностей. 

Коммуникативная компетентность представлена 
как профессионально значимое, интегративное каче-
ство, имеющее основными составляющими компонен-
тами эмоциональную устойчивость (связанную с адап-
тивностью); экстраверсию (коррелирующую со стату-
сом и эффективным лидерством); способность кон-
струировать прямую и обратную связь; речевые уме-
ния; умение слушать; умение награждать; деликат-
ность, умение делать коммуникацию «гладкой» [2]. 
Коммуникативная компетентность, представляя лич-
ностное качество преподавателя, формирующееся в 
процессе развития и саморазвития, является показате-
лем его информированности о целях, структуре и сред-
ствах педагогического общения. Владея соответству-
ющей технологией, педагог ориентируется на личность 
как на главную ценность, используя свои способности 
творческого решения поставленных задач, которые 
возникают в процессе педагогического общения. Ком-
муникативная компетентность предполагает нахожде-
ние сходства в различных культурах, стремление по-
нимать и принимать представителя другой националь-
ности, эмоционально сопереживать [2]. 

Информационная компетентность предполагает 
определенный объем информации о преподавателе, 
обучающихся как о субъектах поликультурного про-
странства; свободное владение вербальными и невер-
бальными средствами общения, отношение к познава-
тельной деятельности, к естественному и социально-
му миру; анализ опыта работы других педагогов, рас-
сматривающих проблемы поликультурных особенно-
стей. Информационная компетентность педагога 
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структурно представлена в блоке базовых и блоке 
специальных компонентов. Блок базовых компонен-
тов информационной компетентности включает в се-
бя компоненты, представляющие сплав знаний и уме-
ний осуществления того или иного вида информаци-
онной деятельности, целью которого являются рас-
ширение профессионального кругозора и самообразо-
вание. Блок специальных компонентов информацион-
ной компетентности представляют компоненты, ис-
пользующие новые информационные технологии в 
поликультурной деятельности [3]. 

Регулятивная компетентность предполагает нали-
чие у преподавателя навыков самоорганизации и само-
контроля: умение управлять собственными эмоциями и 
поведением в конкретной ситуации, предполагающее 
структуризацию и уяснение всей иерархии собственных 
установок, которые понимаются как автоматические 
готовности к определенным действиям, совокупность 
внешних проявлений и внутренних переживаний; уме-
ние управлять собственными ресурсами, которые пред-
полагают распределение собственных сил, времени, 
финансов и др.; умение выделять необходимые приори-
теты, зависящие от важности решаемых вопросов и 
задач. Регулятивная компетентность включает: целепо-
лагание (постановка учебной задачи), планирование 
(выявление последовательности промежуточных целей, 
учитывая конечный результат), прогнозирование (пред-
ставление результата), контроль (сравнение результата 
с имеющимся эталоном для выявления отклонений), 
коррекцию (необходимые дополнения и коррективы), 
оценку (выделение и осознание качества и уровня усво-
ения), волевую саморегуляцию (способность к мобили-
зации сил, к волевому усилию) [4]. 

Межкультурная компетентность представляет собой 

способности, типы поведения, практическую деятель-
ность педагога, которые позволяют ему уважать, эф-
фективно и осмысленно взаимодействовать с пред-
ставителями различных культур, социокультурная 
среда которых может отличаться от его собственного 
происхождения и воспитания. Это зависит от толе-
рантности преподавателя, принятия иных ценностей, 
понимания культурных различий обучающихся и спо-
собности педагога развивать эффективные способы 
сотрудничества. Важнейшим условием эффективно-
сти совместной работы является владение участника-
ми межкультурного взаимодействия основами меж-
культурной компетентности. Следует отметить, что в 
условиях подготовки будущего специалиста межкуль-
турная компетентность может формироваться на базе 
других наук. Философия, педагогика, социология, 
этнология, этнопсихология, иностранные языки, куль-
турология и многие другие науки могут также оказать 
неоценимое влияние при формировании компетент-
ного специалиста. 

Таким образом, учитывая условия многонацио-
нальности и полиэтничности России, необходимо 
принимать во внимание особенности восприятия и 
понимания личности как субъекта поликультурного 
образования, требующего определенного целенаправ-
ленного воспитания, при формировании которого 
важное значение имеет профессиональная компетент-
ность педагога. Следовательно, компетентность пре-
подавателя зависит от многих факторов: от личного 
опыта, профиля учебного заведения, конкретных це-
лей подготовки и т. д. Компетентностный подход, 
позволяющий органично связать воедино личностный 
и социальный смыслы, является одним из ведущих в 
работе по подготовке будущих специалистов. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья не способны к более длительным, монотонным и значитель-
ным по интенсивности тренировочным занятиям, которые часто необходимы для выработки тех или иных 
компенсаторных навыков и качеств, совершенствования психофизических способностей. Поэтому вся работа 
должна быть построена таким образом, чтобы коррекция проводилась деликатно и тактично, в процессе 
наиболее привлекательных видов деятельности. И именно занятия, основанные на коррекционно-развивающих 
подвижных играх, можно рассматривать как площадку для решения целого комплекса задач, направленных на 
обогащение интеллекта, моторного и речевого развития, образование, воспитание, оздоровление ребенка. 
Ключевые слова: дети с отклонениями интеллектуального развития, коррекционно-развивающие подвижные 
игры, ограниченные возможности здоровья, умственно отсталые дети. 
 
 

собая ценность подвижных игр заключается 
в возможности одновременного воздей-

ствия на моторную и психическую сферы занима-
ющихся [4, с. 87]. Быстрая смена игровых ситуа-
ций предъявляет повышенные требования к по-
движности нервных процессов, быстроте реакции 
и нестандартности действий, когда привычные за-
ученные движения могут оказаться недостаточно 
эффективными. Коррекционно-развивающие по-
движные игры способствуют варьированию дви-
жений в меняющейся обстановке. Они вынуждают 
мыслить наиболее практично, незамедлительно 
реагировать на действия соперника и партнера, 
приглушать возникающие эмоции.  

Подвижные игры хороши тем, что в них, как 
правило, используются знакомые и естественные 
движения: бег, ходьба, лазанье, перелезание, прыж-

ки, упражнения с предметами [5].  
Ими можно заниматься без специальной под-

готовки, так как в них нет сложной техники и 
тактики, а правила можно изменять соответ-
ственно интеллектуальным и физическим воз-
можностям ребенка. Желание ребенка играть – 
главный стимул, побуждающий его к игровой 
деятельности. Но вызвать интерес, сформировать 
потребность играть часто сопряжено с трудно-
стями, так как при нарушении умственного раз-
вития главным и ведущими факторами оказыва-
ются слабая любознательность, замедленная обу-
чаемость, плохая восприимчивость к новому.  

Для умственно отсталых детей игровые 
упражнения, не имеющие законченного сюжета 
и определенного развития событий, также могут 
нести эмоциональную образную выразитель-

О 
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ность, например при имитации движений и зву-
ков насекомых, животных: прыгать, как «зайчик» 
или «лягушка», движения рук, как «крылышки у 
бабочки», прогнуться, как «котенок» и т. п. В 
игре реальный мир ребенка сливается с фантази-
ей, дети с легкостью перевоплощаются в распус-
кающийся цветок, аиста, стоящего на одной но-
ге, или слона, хоботом пьющего воду. И это са-
мое ценное: значит, ребенок верит, и то, что про-
исходит в игре, становится миром его чувств и 
переживаний, где он общается, познает радости 
и неудачи, отношения людей, т. е. приобретает 
социальный опыт. Чем разнообразнее информа-
ция поступает в мозг, тем интенсивнее интеллек-
туальное и психическое развитие. Именно по-
этому с помощью игры у ребенка с умственной 
отсталостью корректируют и развивают воспри-
ятие, логическое мышление, внимание, вообра-
жение, память, моторику, речь, повышая ум-
ственную активность, а, следовательно, познава-
тельную деятельность в целом [5; 6]. 

Эффект этот достигается за счет многофунк-
циональности подвижных игр, когда коррекция 
двигательных нарушений, таких как простран-
ственной ориентировки, точности, ритма, согла-
сованности движений, дифференцировке усилий, 
времени и пространства, равновесия, тактильных 
и кинестетических ощущений, включает в работу 
активную деятельность мозга, сохранных анализа-
торов, психических функций, вегетативных си-
стем, обеспечивающих движение. Особенно ярко 
данная взаимосвязь проявляется в реализации 
межпредметных связей, когда целенаправленные 
двигательные действия, организованные в форме 
игровых композиций, эстафет, ролевых и имита-
ционных подвижных игр, выполняемых под сти-
хи, загадки, скороговорки, с решением простей-
ших математических задач облегчают усвоение 
счета, понятий о количестве, форме, величине, 
направлении, амплитуде; активизирует речевую 
деятельность, правильное звукопроизношение; 
обогащают словарный запас, развивают память, 
внимание, моторику мелких мышц рук [5]. 

По уровню сложности наиболее доступными 
для детей с умственной отсталостью являются 
сюжетные подвижные игры. Из бессюжетных 
игр, учитывая физические и интеллектуальные 
возможности детей, используются простейшие 
игры типа «ловушек», «салок», «пятнашек». Это 
связано с тем, что бессюжетные игры требуют от 
детей большей самостоятельности, ловкости и 
быстроты движений, точности и ориентировки в 
пространстве, а именно эти элементы координа-
ционных способностей у детей младшего школь-
ного возраста сформированы недостаточно [6]. 

Сюжетные игры должны опираться на имею-

щийся опыт детей, что обеспечивает понимание 
ими их содержания. В связи с этим целесообразно 
выбирать такие игры, которые соответствуют их 
представлениям об окружающей жизни, професси-
ях, средствах транспорта, предметах быта, явлениях 
природы, образе жизни и повадках животных. Вы-
полняемые детьми игровые действия носят пре-
имущественно имитационный характер, но имита-
ция обеспечивается привлекательными для ребенка 
многократно повторяемыми вариантами ходьбы, 
бега, перепрыгивания, лазанья, ползания, игр с мя-
чом, ленточками, флажками и др. [5; 6]. 

Известно, что эмоциональное состояние ре-
бенка нестабильно, оно может меняться под вли-
янием утомления от учебных занятий, недомога-
ния, боли и других причин. Возникшее эмоцио-
нальное напряжение может вызвать внутренний 
дискомфорт, который чаще всего выражается в 
нарушении поведения, капризах, ссорах, драках. 
Иногда те же причины могут вызвать обратные 
реакции: пассивность, нежелание вступать в кон-
такт с педагогами или с другими детьми [1]. 

Необходима специальная комплексная мето-
дика коррекционно-развивающих подвижных 
игр, которая действительно играла бы важную 
позитивную роль и влияла на интеллектуальное 
развитие детей с отклонениями в развитии. Реа-
лизация этой методики подвижных игр стано-
вится благоприятной и эффективной лишь при 
условии целенаправленного ее применения на 
основе соблюдения принципов дидактики, учета 
возрастных особенностей и уровня интеллекту-
ального и физического развития детей [3, с. 156]. 

Коррекционно-развивающие подвижные игры 
должны применяться комплексно, целенаправ-
ленно и систематически (в течение достаточно 
длительного времени для того, чтобы результаты 
интеллектуального развития детей были суще-
ственными). 

Таким образом, для детей с отклонениями ин-
теллектуального развития подбор подвижных и 
коррекционно-развивающих игр должен быть 
индивидуальным. Необходимо учитывать такие 
моменты как: 

‒ соответствие уровню интеллектуального и 
двигательного развития, эмоционального состо-
яния содержанию игр;  

‒ игры предполагают постепенное выполне-
ние вариантов усложнения по мере овладения 
умственно отсталым ребенком простыми форма-
ми движений;  

‒ игры должны нести комплексный характер 
воздействия на организм ребенка – от коррекции 
телосложения, активизации психических процес-
сов до укрепления и оздоровления всего орга-
низма в целом [2]. 
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мственная отсталость относится к основным 
категориям нарушенного и отклоняющегося 

развития (нарушение интеллекта). Под умственной 
отсталостью в отечественной специальной психо-
логии понимается стойкое нарушение познава-
тельной деятельности, возникшее в результате ор-
ганического поражения головного мозга [1]. 

К детям с нарушением умственного развития 
(умственно отсталым детям) относят детей со 
стойким, необратимым нарушением преимуще-
ственно познавательной сферы, возникающим 
вследствие органического поражения коры го-
ловного мозга, имеющего диффузный (или раз-
литой) характер. Характерной особенностью де-
фекта при умственной отсталости является нару-
шение высших психических функций – ухудше-
ние памяти, снижение способностей к целена-
правленному вниманию, речевые расстройства, 
ухудшение работоспособности мозга в целом и 
иные познавательные дефекты. Это выражается и 
в нарушении познавательных процессов: ощуще-
ний, восприятия, мышления, воображения, речи, 
внимания. Часто страдает эмоционально-волевая 
сфера, мелкая моторика [1]. 

Непременным и главным условием интеллек-
туального и психического развития детей явля-
ется состояние физического здоровья, так как 
оно, прежде всего, определяет познавательную 
активность. Приведение физического состояния 
умственно отсталого ребенка к норме – один из 
важнейших аспектов социализации личности. 
Игра формирует личность ребенка. Маленький 
ребенок – это деятель. И деятельность его выра-
жается, прежде всего, в различных двигательных 
действиях. Первые представления о мире, вещах 
и явлениях приходят к ребенку через движения 
его глаз, языка, рук, через перемещение в про-
странстве, через взаимодействие с игрушками. 
Чем более разнообразная информация поступает в 
его мозг, тем интенсивнее протекает его интел-
лектуальное и психическое развитие. Развитость 
движений – один из показателей правильного 
нервно-психического развития [3, с. 149]. 

Подвижные игры создают благоприятные 
условия для приобщения детей с ограниченными 
возможностями здоровья к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями, что является 
важнейшим фактором интеграции детей в обще-
ство здоровых сверстников. Играя, ребенок вжи-
вается в различные образы, знакомится с многооб-
разием социальной действительности. Вступая в 
общение, он познает свой внутренний мир и от-
ношения людей, секреты их взаимодействий, пе-
реживает радость и неудачи. Сначала он только 
подражает, затем происходит период осмысления 
этих действий и поступков, чтобы в дальнейшем 
уже включался и действовал самостоятельно [4]. 

В игре легче преодолеваются психологические 
и эмоциональные проблемы, комплексы неуве-
ренности, формируются такие жизненно важные 
качества личности, как ответственность, инициа-
тива, настойчивость в преодолении трудностей, 
наблюдательность, умение владеть собой, подчи-
няться правилам игры. Все это пригодится ум-
ственно отсталому ребенку в будущей жизни [5].  

Не случайно психологи детства считают иг-
ру основным средством социализации лично-
сти. Благодаря игре в психике ребенка форми-
руются качества, подготавливающие переход от 
недостаточного психического развития к более 
высокой стадии [5].  

Целенаправленная эмоциональная игровая 
нагрузка, оказывая особое стимулирующее воз-
действие на организм умственно отсталого ре-
бенка, соответствует удовлетворению его есте-
ственной потребности в движении. Подвижная 
игра не только противодействует гипокинезии – 
вынужденному спутнику ребенка с нарушениями 
в развитии, но и способствует восстановлению 
утраченного здоровья, укреплению всех функций 
организма, закаливанию и тем самым профилак-
тике соматических заболеваний [2, с. 155]. 

Таким образом, роль подвижных игр для ум-
ственно отсталого ребенка имеет ценное значе-
ние. Игры должны быть доступными по сложно-
сти, эмоционально разнообразными, должны 
учитывать личностные интересы детей, нести 
целительную радость каждому ребенку. В прове-
дении игр важно создавать праздничную обста-
новку, включать речитативы, красивые отличи-
тельные знаки команд, похвалу и различные спо-
собы поощрения.  
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В статье рассматриваются некоторые аспекты профессиональной подготовки преподавателя иностранных 
языков регионального вуза. Стремление к изучению иностранных языков непрерывно растет. Это обусловлено 
тем, что они необходимы для решения вполне конкретных задач: поиск работы, повышение в должности, обу-
чение или работа за границей и т. д. В связи с этим обостряется проблема языковой и методической подго-
товки преподавателя. Для коренного улучшения ситуации авторы предлагают, прежде всего, изыскивать воз-
можности зарубежных стажировок преимущественно на бесконкурсной основе. 
Ключевые слова: преподаватель иностранных языков, система образования, зарубежные стажировки.  
 
 

 условиях активного вхождения России в 
мировое экономическое пространство, на 

фоне развивающихся промышленных и научных 
связей, международного сотрудничества одним 
из требований, предъявляемых к выпускникам 
вузов, является практическое владение ино-
странными языками. 

Сегодня перед современными выпускниками 
гуманитарного или технического профиля стоит 
задача не только в совершенстве владеть знани-
ями в соответствии со своей квалификацией, но 
и уметь обмениваться ею со своими коллегами из 
разных стран. Выполнение этой задачи возможно 
только при достаточном уровне владения ино-

В 
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странными языками. Общеизвестна низкая базо-
вая подготовка по иностранному языку у вы-
пускников средних школ без углубленного изу-
чения иностранного языка, равно как и студен-
тов, изучающих иностранные языки на неспеци-
ализированных факультетах.  

Стремительно меняющийся мир заставляет пре-
подавателей иностранного языка задумываться о 
том, что и каким образом нужно изменить, чтобы 
обучение шло в ногу со временем. Целью совре-
менного обучения иностранному языку является 
его практическое использование на протяжении 
всего образовательного процесса, а также в буду-
щем. Задача преподавателя – развить у обучающе-
гося способность вступать в коммуникацию.  

Задача преподавателя на современном этапе – 
обозначить ученику образовательный маршрут в 
зависимости от цели и сроков обучения, которым 
он должен самостоятельно следовать, и обеспе-
чить его необходимыми материалами и страте-
гиями. Такое образование подчеркивает субъект-
но-субъектный характер отношений между педа-
гогом и учащимся; оно предполагает критическое 
восприятие информации, признание того факта, 
что информация быстро теряет свою актуальность. 
Следовательно, вместо запоминания больших объ-
емов информации, важно усваивать основы зна-
ний и их структуру. При этом огромная роль при-
надлежит межпредметным знаниям. 

В настоящее время основой для разработки 
учебных программ, экзаменационных материа-
лов, учебников и т. д. является Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

(Федеральный государственный образователь-
ный стандарт. – URL:https://мин-обрнауки.рф/ 
(дата обращения: 01.05.2018). 

Согласно данному документу, учебная дисци-
плина «Иностранный язык» способствует: 

1) формированию дружелюбного и толерантно-
го отношения к ценностям иных культур; оптимиз-
ма и выраженной личностной позиции в восприя-
тии мира; в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с образцами зарубежной литера-
туры разных жанров, с учетом достигнутого обу-
чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию ино-
язычной коммуникативной компетенции; расши-
рению и систематизации знаний о языке, расши-
рению лингвистического кругозора и лексиче-
ского запаса, дальнейшему овладению общей 
речевой культурой; 

3) созданию основы для формирования интере-
са к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять 
свои знания в других предметных областях. 

В контексте ФГОС, с учетом требований вос-
питания и развития компетентной, творческой, 
всесторонне развитой личности, методика пре-
подавания иностранного языка претерпела соот-
ветствующие изменения, представленные в ни-
жеследующей таблице.  

 
Таблица 1 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ В ХОДЕ УРОКА 

 
Этап урока Традиционный урок Урок, построенный  

с учетом ФГОС 
Презентация  
темы урока 

Тему сообщает преподаватель Тему формулируют сами учащие-
ся (преподаватель подводит их к 
осознанию темы) 

Сообщение  
целей и задач 

Цели и задачи формулируются 
преподавателем 

Цели и задачи формулируют уча-
щиеся, определив границы знания 
и незнания 

Планирование Преподаватель сообщает учащим-
ся, что они должны выполнить, 
чтобы достичь цели 

Планирование учащимися спо-
собов достижения намеченной 
цели (при помощи преподавате-
ля) 

Практическая  
деятельность  
учащихся 

Преподаватель применяет фрон-
тальный метод 

Применяется групповой, парный 
и индивидуальный методы 

Осуществление  
контроля 

Проводится преподавателем Проводится учащимися (формы 
самоконтроля, взаимоконтроля) 
 
 



ОБЩЕСТВО, № 3(11) 2018 

 

69 

Осуществление  
коррекции 

Коррекция осуществляется пре-
подавателем в ходе выполнения и 
по итогам выполненной работы 

Учащиеся формулируют затрудне-
ния и осуществляют коррекцию 
самостоятельно, консультируясь с 
преподавателем 

Оценивание  
учащихся  

Преподаватель оценивает работу 
учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку деятель-
ности по ее результатам (само-
оценка, оценка результатов това-
рищей), преподаватель консуль-
тирует 

Заключительная часть 
урока 

Преподаватель выясняет, что за-
помнили учащиеся 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Дается и комментируется препо-
давателем (одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать зада-
ние из предложенных преподава-
телем (с учетом индивидуальных 
возможностей) 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что изменяется сам характер деятельности 
учителя и учащегося: ученик перестает быть пас-
сивным участником образовательного процесса.  

В условиях глобализации, внешними фактора-
ми введения ФГОС явились рекомендации Болон-
ского процесса и участие России в построении 
единого общеевропейского образовательного про-
странства. Монография «Общеевропейские ком-
петенции владения иностранным языком: изуче-
ние, преподавание, оценка» (Common European 
Framework of Reference, CEFR), разработанная Со-
ветом Европы, определяет, чем необходимо овла-
деть изучающему иностранный язык, чтобы ис-
пользовать его в целях общения, а также какие 
знания и умения ему необходимо освоить, чтобы 
коммуникация была успешной. «Общеевропей-
ские компетенции» определяют культурный кон-
текст функционирования языка, а также уровни 
владения языком, что позволяет фиксировать до-
стижения изучающего иностранный язык в тече-
ние всей жизни (Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, обуче-
ние, оценка / пер. с англ.; Моск. гос. лингвист. 
ун-т. – М.: Рема, 2003. – 256 с. – С. 1)  

Кроме новых документов, прямо влияющих 
на процесс образования, нельзя не учитывать и 
информационную образовательную среду. Док-
тор педагогических наук, Е.С. Полат, считает, 
что «новые педагогические технологии <…> не-
мыслимы без широкого применения новых ин-
формационных технологий, компьютерных в 
первую очередь», т. к. именно они «позволяют в 
полной мере раскрыть педагогические, дидакти-
ческие функции этих методов, реализовать зало-
женные в них потенциальные возможности»      
[3, с. 14]. Иными словами невозможно игнориро-
вать процесс информатизации. Благодаря новым 
компьютерным технологиям стало возможным 
получать информацию и обогащать содержание 
образовательного процесса, появились отличные 

возможности для творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Однако и роль препода-
вателя в информационном поле велика – он вы-
ступает в роли проводника для ученика, способ-
ствуя самостоятельному обучению последнего.  

Быстрое обновление программного обеспече-
ния и постоянное изменение, дополнение ин-
формации требует от педагога соответствующей 
подготовки для работы в подобного рода услови-
ях. Преподаватель должен постоянно обновлять 
имеющиеся у него материалы и подготавливать 
новые, что требует дополнительных временных 
затрат. Кроме того, ни один современный ком-
пьютер не сможет научить ребенка самостоя-
тельно мыслить, сравнивать, анализировать и 
делать выводы. Эта роль отводится педагогу. 
Именно педагог научит его мыслительной дея-
тельности, именно педагог участвует в интеллек-
туальном и нравственном формировании лично-
сти школьника [1]. 

Таким образом, обращение к информационно-
коммуникационным технологиям вносит опреде-
ленную новизну в учебный процесс. Решение об 
использовании новых технологий на занятии по 
иностранному языку или в самостоятельной рабо-
те находится в компетенции каждого преподавате-
ля и зависит от конкретных целей, уровня владе-
ния языком и возрастной категории обучающихся. 
Образовательные стандарты последнего поколе-
ния включают информационно-коммуникацион-
ную компетенцию в число как профессиональных, 
так и универсальных компетенций обучаемых. 

В действительности применение такой формы 
организации обучения отвечает основным поло-
жениям закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Согласно этому закону, учитель – 
это человек, непрерывно совершенствующийся 
как в предметной области, так и в овладении ме-
тодикой, формами, технологиями обучения. 
Кроме того, в законе говорится, в частности, об 
обеспечении равного доступа к образованию для 
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всех обучающихся, с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей, о так называемом инклю-
зивном образовании, а также о предоставлении 
педагогическим работникам свободы в выборе 
форм и методов обучения и воспитания (Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
03.08.2018). – URL: https://fzrf.su/zakon/ob-
obrazovanii-273-fz/ (дата обращения: 01.05.2018). 

Другой характеристикой деятельности препо-
давателя иностранного языка является приобре-
тение ею все более культурологического оттенка. 
Сегодня педагог оказывается в ситуации, когда 
необходимо следить за изменениями не только в 
самом языке, но и в обществе, где он использует-
ся. Для отражения лингвокультурных изменений 
в образовательном процессе, современный пре-
подаватель должен обладать умением самостоя-
тельно разрабатывать упражнения и задания с 
использованием различных аутентичных матери-
алов, таких как журналы, газеты, передачи радио 
и телевидения. Аутентичность как характеристи-
ка явлений и объектов, типичных для любого 
пользователя языка (и носителя, и не носителя), 
приобретает все большую актуальность в связи с 
интернационализацией учебной деятельности и 
расширением числа говорящих на общепринятых 
языках международного общения (английском, 
немецком, французском, испанском) [2, с. 180]. 
Аутентичными можно также назвать материалы, 
используемые в качестве средства обучения, но 
изначально созданные не для учебных целей. 
Правильно сформулированное задание для рабо-
ты с таким документом, т. е. аутентичное задание, 
помогает создать у обучаемых впечатление, что 
они используют язык так же, как и его носители. 

Для качественной работы с аутентичными мате-
риалами преподаватель должен иметь высокий 
уровень языковой подготовки. В настоящее время у 
студентов появилась мотивация к изучению языков, 
прямая заинтересованность. Это обусловлено тем, 
что все больше людей не просто понимают их зна-
чение, но и ощущают необходимость пользоваться 
языками, они необходимы для решения вполне 
конкретных задач: поиск работы, повышение в 
должности, деловые и туристические поездки, обу-
чение или работа за границей и т. д. В связи с этим 
обостряется проблема языковой и методической 
подготовки преподавателя.  

Сегодня существует и проводится огромное 
количество курсов повышения квалификации, се-
минаров, стажировок. Среди последних наиболее 
ценными для преподавателей с точки зрения по-
лучения языкового опыта являются зарубежные 
стажировки. Пребывание в другой стране дает 
возможность глубоко погрузиться в культуру 

страны и ее языковую среду. Стажер получает до-
ступ к «живой» речи, на практике познает и может 
анализировать процессы, происходящие в ней. 
Кроме того, он имеет возможность оценивать соб-
ственные достижения в овладении языком, исходя 
из практического опыта, определяет свои слабые 
стороны, чтобы затем поэтапно работать над ре-
шением проблемных моментов и наблюдать за 
собственным прогрессом. Даже кратковременное 
(3-4 недели) пребывание в среде, где изучаемый 
язык используется его носителями, дает ощути-
мый эффект, прежде всего в плане мотивирован-
ности преподавателя и, безусловно, является од-
ним из самых эффективных способов подготовки 
преподавателя иностранного языка. 

Наиболее распространенными являются про-
граммы международных культурных и образова-
тельных обменов (www.filbright.ru, например); 
программы профессиональной подготовки, курсы 
повышения квалификации в языковых школах. 

К сожалению, несмотря на возможность про-
хождения обучения (стажировок) за рубежом, 
этим пользуются немногие. В регионах, в отличие 
от крупных городов, проблема сводится к нехват-
ке денег, отсутствию информации и мотивиро-
ванности. Участие в бесплатных программах-
конкурсах зарубежных стажировок не носит мас-
совый характер, т. к. в результате высокой кон-
куренции для поездки отбирается весьма ограни-
ченное количество человек. В связи с этим, 
большинство преподавателей считают участие в 
конкурсах лишней тратой времени. К тому же на 
большинстве подобных стажировок лежит воз-
растной ценз, в основном к отбору допускаются 
участники не старше 35 лет. Может набирающие 
популярность инициативы Евросоюза по обуче-
нию на протяжении всей жизни (Life-long educa-
tion) что-то здесь изменят? 

Ситуация довольно парадоксальная: с одной 
стороны, по закону об образовании учитель – это 
человек, непрерывно совершенствующийся, и 
если это так, то современный преподаватель 
иностранного языка должен быть в состоянии 
адаптироваться к новым условиям и возможно-
стям, чтобы уметь разработать оптимальную об-
разовательную программу, исходя из конкретных 
задач, но с другой стороны, возможности его 
профессионального совершенствования, роста 
остаются ограниченными.  

Ситуация неоднозначна еще и тем, что при 
сегодняшнем, открытом благодаря Интернет со-
стоянии общества, вопрос об улучшении каче-
ства преподавания можно решить другим путем: 
а) частные уроки по Skype c носителем языка; б) 
приглашение для преподавания иностранного 
языка его носителей. Так, к слову, и происходит 
в крупных городах, но Москва и Санкт-
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Петербург еще не вся Россия, а в «глубинку» ма-
ло кто из носителей заинтересован ехать опять 
же по финансовым соображениям. А что касает-
ся уроков по Skype, то здесь есть свои сложности 
в организации групповых занятий – пока это 
глубоко частная инициатива и, в каком-то смыс-
ле, методика преподавания. 

Поэтому, в сложившейся ситуации, повыше-
ние профессионального уровня региональных 
преподавателей есть неизбежный и закономер-
ный шаг, обоюдно выгодный, в той или иной 
степени, как российской глубинке, так и, как не 
странно, западному сообществу: регулярные 
плановые краткосрочные стажировки могут 
«долгосрочно» отразиться на ценностных ориен-
тация педагога и, соответственно, учеников. Но 
разве не свободное общество мы хотели бы по-
строить, разве не к этому мы стремимся? 

Именно здесь нужно что-то делать, поскольку 
все реформы в системе образования, имеют кон-
кретного адресата и исполнителя – вузовского 
преподавателя или школьного учителя. Именно 

педагог применяет на практике различные инно-
вации, для успешной реализации которых он дол-
жен обладать достаточным уровнем профессио-
нальной компетентности. Школа и вуз должны 
научить учиться на протяжении всей жизни и эф-
фективно использовать полученные знания, т.е. 
развивать необходимые в дальнейшем ключевые 
компетентности. Уровень их сформированности 
будет зависеть и от компетентности учителя. 
Именно компетентный педагог обеспечивает по-
ложительные и высокоэффективные результаты в 
обучении, воспитании и развитии учащихся.  

Подводя итоги, нужно сказать о том, что для 
обучения профессионалов необходимо вносить 
изменения в систему подготовки преподавателя 
иностранного языка, акцентируя внимание на 
принципах и методах работы с использованием 
новых технологий, поощрять и давать возмож-
ность зарубежных стажировок преимущественно 
на бесконкурсной основе, а также уделять вни-
мание практическому применению теоретически 
усвоенных знаний.  
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роблема изучения личности человека была 
актуальна задолго до возникновения психо-

логии как науки, такая тенденция продолжает 
сохраняться до сих пор. Одной из центральных 
проблем в психологии личности, является про-
блема изучения ее структуры и базовых свойств. 
Большинство современных исследований направ-
лено на изучение «позитивных» свойств личности 
человека и их связи с различными аспектами жиз-
ни. Сиптомокомплекс «Темная триада» личности 
является же одним из самых новых и перспектив-
ных направлений в изучении «негативных» сторон.  

Составляющими триаду являются три свой-
ства: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, 
при этом каждое свойство имеет собственное 
содержание, относительно которого не суще-
ствует единого мнения. 

В педагогике, как и в любой другой профес-
сии, имеет место манипулирование. Однако, дан-
ные манипуляции разграничиваются по целям и 
могут носить как отрицательный эффект, так и 
положительный. Педагогическая деятельность 
накладывает отпечаток на личность человека. 
Личностные качества играют большую роль в 
становлении педагога, как профессионала, а также 
оказывают влияния на то, какой манипулятивной 
стратегии будет придерживаться человек и будет 
ли использовать ее в принципе или нет. 

Ни один человек не рождается со способно-
стью и умением манипулировать другими людь-
ми, однако уже в детском возрасте люди полу-
чают первый опыт в сфере манипуляций. Дети 
очень быстро учатся манипулировать родителя-
ми и родственниками, из чего можно сделать вы-

вод, что склонность к манипуляции – это черта, 
социально приобретаемая в ходе взросления и 
развития личности и подкрепленная личностны-
ми характеристиками и индивидуальными осо-
бенностями человека.  

С целью изучения взаимосвязи личностных 
особенностей и склонности к манипулированию 
другими людьми в профессионально-педагоги-
ческой деятельности было проведено эмпириче-
ское исследование. Базой исследования является 
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Миасса (далее МАОУ «СОШ № 21»).  

Сбор данных проводился в обычной для ис-
пытуемых обстановке. В исследование принял 
участие педагогический коллектив школы в ко-
личестве 60 человек, из которых 8 мужчин (13%) 
и 52 женщины (87%) в возрасте от 21 года до 60 
лет. Средний возраст испытуемых составил 41 год 
(мужчины – 31 год, женщины – 42 года). 

В качестве диагностического инструмента в 
работе использованы следующие методики пя-
тифакторного опросника личности 5PFQ, корот-
кого тест-опросника по диагностике черт «тем-
ной триады», копинг-теста Р. Лазаруса, а также 
методы математической статистики: кластерный 
и дискриминантный анализ и критерий Н-
Краскала-Уоллеса.  

В ходе исследования было выявлено, что об-
щий уровень симптомокомплекса «Темная триа-
да» испытуемых находится в диапазоне средних 
значений, а именно 65 баллов. Однако, стоит от-
метить, что результаты диагностики показали, 
что у трети преподавательского состава высокий 

П 
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уровень составляющих симптомокомплекс, та-
ких как уровень макиавеллизма (30% коллекти-
ва), который находится в диапазоне от 29 до 43 
баллов при 45 возможных, и уровень психопатии 
(30%), который находится в диапазоне от 17 до 
38 баллов, при 45 возможных. Эти два показателя 
идут парно, то есть склонность к психопатиям от-
мечается также и высоким уровнем макиавеллиз-
ма. Такие показатели связанны, скорее всего, с 
характером работы испытуемых, так как педагоги-
ческая деятельность в той или иной мере связана 
со стрессом, ответственностью и ощущением соб-
ственной значимости для учеников и коллектива. 
И чем выше стрессовое состояние человека и от-
ветственность работы, выполняемой им, тем выше 
склонность к выгоранию, а следовательно, и к ис-
тощению психического здоровья, вследствие чего 
и развивается склонность к психопатиям различ-
ного рода. И все же, у большинства испытуемых 
уровень психопатии находится в пределах нормы. 

Также в ходе исследования было отмечено, что 
у испытуемых преобладают на высоком уровне 
такие особенности личности как макиавеллизм и 
нарциссизм. Это означает, что для педагогов в 
большинстве случаев характерна склонность к ма-
нипулированию другими людьми, как учениками, 
так и коллегами, самоуверенность, склонность к 
лидерству и подчеркиванию своего превосходства, 
высокая оценка своих интеллектуальных способ-
ностей, внешней привлекательности, достижений, 
даже если при этом возникает высокий риск раз-
рушить межличностные отношения. Они приме-
няют нарциссические стратегии, направленные на 
поддержание имиджа грандиозности, такие как 
авторитетность, например.  

Результаты диагностики по методике пятифак-
торного опросника личности 5PFQ показали, что в 
исследуемой группе преподавателей показатели 
вторичных факторов личности экстраверсия и эмо-
циональная стабильность отражаются средними 
показателями. Критических интровертов и эмоци-
ональных (чувствительных) респондентов было 
всего 20% и 17% от всей выборки соответственно.  

Фактор экстраверсии-интроверсии определяет 
направленность психики человека на экстравер-
сию. Хотя фактор эмоциональности-сдержанности 
выше среднего уровня, он все же больше свиде-
тельствует о том, что испытуемые склонны скорее 
к сдержанности, чем к эмоциональности, посколь-
ку находится почти на границе значений. Показа-
тель фактора экспрессивность-практичность ука-
зывает, что испытуемые – люди, с выраженной 
чертой практичности.  

Результаты по преподавателям, склонным к 
манипулированию, почти не отличаются от об-
щих, что свидетельствует о том, что, они явля-

ются в большей степени экстравертами, хотя все 
же эмоционально сдержанными, практичными, 
волевыми людьми, которые тщательно планиру-
ют свою жизнь. Они доброжелательны, открыты, 
но ровно настолько, насколько им это выгодно, 
так как это помогает поддерживать свой имидж, 
как примера для подражания для молодого поко-
ления, так и как профессионала. Средний возраст 
преподавателя-макиавеллиста 37 лет, что проти-
воречит существующему в определенных науч-
ных кругах мнению о том, что с возрастом 
склонность к манипулированию снижается. На 
наш взгляд, основываясь на результатах иссле-
дования, склонность к манипулированию в про-
фессионально-педагогической деятельности не 
зависит от возраста, а, скорее всего, зависит от 
личностных особенностей человека. 

Данные по методике Р. Лазаруса выявили, что 
большинство преподавателей использует прак-
тически все стратегии совладания со стрессом. 
Однако, 50% испытуемых показали ярко выра-
женное использование определенных стратегий. 
Самыми используемыми копинг-стратегиями 
стали дистанцирование, планирование решения 
проблемы и положительная переоценка. Самая 
же редко используемая стратегия – это стратегия 
принятия ответственности.  

Также было выявлено, что несмотря на то, что 
в педагогическом коллективе доминируют жен-
щины, их 87% от численности испытуемых, такие 
копинг-стратегии, как поиск социальной под-
держки и конфронтационный копинг использует-
ся намного реже, чем представляется в обществе. 
Акцент делается в пользу избегания проблемы и 
самоконтроля. Это свидетельствует о том, что 
преподавательский состав подстраивается под 
определенные стереотипы общества, где учитель 
представляется как спокойная, уравновешенная, 
сдержанная, совершенно неконфликтная лич-
ность, не поддающаяся стрессовому влиянию.  

Исследования показывают, что преподаватели 
с высоким уровнем макиавеллизма, то есть со-
знательно использующие в своей работе приемы 
манипулирования, как учащимися, так и колле-
гами пользуются такими стратегиями совладания 
со стрессовыми ситуациями, как дистанцирова-
ние, бегство или избегание проблемы, положи-
тельная переоценка или планирование решения 
проблемы. Если же решить проблему данными 
способами не удается, то макиавеллисты уходят 
в открытую конфронтацию и самоконтроль, пол-
ностью стараясь подавить свои истинные эмо-
ции, чтобы оппонент их не увидел. Это связано, 
скорее всего, с тем, что лица с высокими показа-
телями макиавеллизма не рассматривают соб-
ственные действия в качестве факторов, оказы-
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вающих влияние на большинство важных собы-
тий в их жизни. Они не берут на себя ответ-
ственность за свою жизнь в целом, не считают, 
что могут ею управлять. Происходящее с ними 
они рассматривают как результат случая или 
действия других людей и связывают свои успехи 
и достижения с внешними обстоятельствами - 
везением, счастливой судьбой или помощью 
других людей. Вследствие чего у них проявляет-
ся склонность обвинять окружающих в разнооб-
разных неприятностях и своих неудачах или счи-
тать их результатами невезения. Именно поэто-
му, когда замысел макиавеллиста раскрывают и 
он попадает в некомфортную для него обстанов-
ку, стрессовую, оппонент рискует, так сказать, 
«нарваться» на конфликт. Так как люди со 
склонностью к манипулированию не способны 
брать ответственность на себя, часто из-за низ-
кой самооценки, у них включаются защитные 
механизмы совладания со стрессовой ситуацией 
и человек идет на открытую конфронтацию. 

С помощью кластерного анализа (кластеризация 
К-средними) испытуемые (60 чел.) были разделены 
на три группы: с высокими показателями симпто-
мокомплекса «Темная триада» (39 человек), со 
средними показателями симптомокомплекса «Тем-
ная триада» (3 человека) и с низкими показателями 
симптомокомплекса «Темная триада» (18 человек). 

С целью выявления показателей, влияющих 
на распределение испытуемых по степени ма-
киавеллизма и наличия черт «Темной триады», 
был проведен дискриминантный анализ. В каче-
стве критериев были заложены показатели 
Большой пятерки личностных черт по методике 
пятифакторного опросника личности 5PFQ и по-
казатели использования копинг-стратегий по мето-

дике Р. Лазаруса, в качестве группирующего фак-
тора – отнесенность испытуемого к группе по вы-
раженности черт «Темной триады», в частности 
макиавеллизма. В отношении классификации в 
целом процент совпадения реальной классифика-
ции и классификации объектов при помощи кано-
нических функций составляет по результатам дис-
криминантного анализа 78%, в т. ч. испытуемых с 
высокой степенью макиавеллизма – 33%, испыту-
емых с низкой степенью макиавеллизма – 45%. 

Еще на уровне вычисления средних значений 
и среднего отклонения можно заметить, что ис-
пытуемые с высокой степенью макиавеллизма, 
являются более обособленными индивидами, 
стремящимися к общению только тогда, когда 
им это необходимо. Они проявляют участие и 
чувствительность, если считают, что данные чер-
ты помогут им в решении проблемы. От проблем 
стараются дистанцироваться, избежать прямого 
контакта с оппонентом, поэтому тщательно пла-
нируют решение проблемы и даже делают из 
этого определенные выводы на будущее. Испы-
туемые с низкой степенью макиавеллизма более 
открыты людям, участливы, эмоционально 
включенные в проблему. Из копинг-стратегий 
используют, в основном дистанцирование.  

Такую копинг-стратегию, как конфронтация 
используют все три группы испытуемых, однако, в 
группе с наименьшим уровнем показателей ма-
киавеллизма данный способ совладания со стрес-
совой ситуацией используется меньше всего. 

Результаты дискриминантного анализа (поша-
говый метод) позволили выделить фактор, до-
стоверно определяющий принадлежность испы-
туемых к различным по степени макиавеллизма 
группам: конфронтационный копинг (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА (пошаговый метод) 

 
Шаги Показатели Лямбда Уилкса F p 

1 Конфронтационный копинг 0,853 4,919 P=0,11 
 

Дискриминантный анализ с высокой степенью 
достоверности показал, что принадлежность к 
группам испытуемых с высокой, средней и низ-
кой степенью макиавеллизма определяется вы-
раженностью показателей копинг-стратеги кон-
фронтации. Это подтверждает нашу теорию о 
том, что для макиавеллистов является стрессовой 
ситуацией, когда они не могут контролировать 
ситуацию. Подвержены высокому самоконтро-
лю, так как часто скрывают истинные эмоции и 
чувства, соответственно находятся в постоянном 

напряжении. Когда же контроль ослабевает, че-
ловек попадает в непривычную для него ситуа-
цию, когда другие могут увидеть его настоящую 
личность. Именно поэтому у таких людей вклю-
чается защитный механизм – нападение.  

Для выявления различий между группами ис-
пытуемых с высокой, средней и низкой степенью 
макиавеллизма по показателям личностных осо-
бенностей также был применен статистический 
метод H-Краскела-Уоллиса. Результаты данного 
метода отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА «ТЕМНАЯ ТРИАДА» И  
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Показатели Привязанность - 

обособленность 
Конфронтация  Планирование реше-

ния проблемы 
Хи-квадрат 5,832 6,887 6,798 

P* 0,054 0,032 0,033 
 
Примечания. *  – p < 0,05  
 

Данные результаты показывают, что принад-
лежность к группам испытуемых с высокой, 
средней и низкой степенью макиавеллизма опре-
деляется выраженностью таких показателей, ко-
пинг-стратегия конфронтации, копинг-стратегия 
планирование решения проблемы и личностная 
характеристика обособленности.  

Стратегия планирования решения проблемы 
предполагает попытки преодоления проблемы за 
счет целенаправленного анализа ситуации и воз-
можных вариантов поведения, выработки страте-
гии разрешения проблемы, планирования соб-
ственных действий с учетом объективных усло-
вий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 
Стратегия рассматривается большинством иссле-
дователей как адаптивная, способствующая кон-
структивному разрешению трудностей. Данный 
способ защиты от стресса показывает, что человек 
тщательно продумывает каждый свой шаг, что 
дает возможность целенаправленного и плано-
мерного разрешения проблемной ситуации, то 
есть получения желаемого. Однако, вероятность 
чрезмерной рациональности, недостаточной эмо-
циональности, интуитивности и спонтанности в 
поведении приводит к тому, что человек, склон-
ный к манипулированию, предпочитает нападать 
первым, чтобы скрыть свой истинный замысел и 
отвести внимание от себя в сторону. Для того, 
чтобы пользоваться расположением других людей 
для более удобного управления ими, человеку 

нужно держать «марку». Для этого манипулятор 
втирается в доверие к другим. И именно поэтому 
такую важную роль играет имидж и представле-
ния о нем. Это говорит о важности критерия при-
вязанности – обособленности. 

Интерпретируя результаты исследования, полу-
ченные взаимосвязи можно охарактеризовать сле-
дующим образом: педагоги общеобразовательной 
школы, имеющие высокий уровень макиавеллизма, 
имеют в совокупности все черты темной триады, 
склонны к манипулированию другими людьми в 
своей профессионально-педагогической деятельно-
сти, характеризуются настороженностью, недовер-
чивостью, настойчивостью, раздражительностью, 
высоким уровнем тревожности и беспокойства.  

Перечисленные свойства приводят к тому, что 
в группе они ведут себя обособленно, не стре-
мясь понять и почувствовать других людей. По 
отношению к собеседнику склонны к демонстра-
ции грубости, бестактности и прямолинейности. 
В проблемных и стрессовых ситуациях тщатель-
но все планируют и не редко конфликтуют с 
окружающими, если из планы нарушаются. 

Таким образом, обобщая результаты иссле-
дования, можно сказать, что личностные осо-
бенности педагогов общеобразовательной шко-
лы имеют непосредственное влияние на разви-
тие их склонности к манипулированию други-
ми людьми в их профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 
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оммуникации имеют важное значение в 
жизни общества. Ни один человек не может 
представить свою жизнь без общения. Оно 

может носить формальный или неформальный 
характер. Современный человек порой даже не 
догадывается, какому количеству манипулятив-
ных воздействий он подвергается сам и подвер-
гает других. Манипуляция отличается тем, что 
она очень плохо осознается не только самой 
жертвой, но и манипулятором. В огромном про-
центе случаев человек сам не подозревает, что 
является манипулятором. Дело в том, что спо-
собность к манипулятивному поведению являет-
ся архаической, встроенной в психику человека с 
первобытных времен. Так умением манипулиро-
вать обладают маленькие дети, начиная примерно 
с 2-3 летнего возраста, приобретая данную спо-
собность в процессе совершенствования навыков 
общения. В связи с этим бывает сложно различать 
манипуляции как по отношению к себе, так и свои 
по отношению к другим. Практически никто из 

манипуляторов не готов признаваться в том, что 
пытался добиться своего, осуществляя манипуля-
тивное воздействие. Часто люди, которые посто-
янно прибегают к манипуляциям и воспринимают 
это как норму общения, испытывают неприятный 
эмоции, когда кто-то указывает им на это. 

В современном обществе высоко ценятся ли-
дерские качества, которые проявляются в усло-
виях жесткой конкуренции в профессиональной 
среде. Элементы конкуренции появляются и в 
образовательной среде, например, в школах. С 
одной стороны, манипулятивными приемами 
могут пользоваться учащаться, имея желание 
получить выгоду для себя, находясь все в той же 
конкурентной борьбе со сверстниками за лучший 
результат, или избежать наказания, например, 
получая тем самым социальное одобрение. С 
другой стороны, конкурентные отношения спо-
собствуют возникновению стрессовых ситуаций, 
вследствие чего растет напряженность и соци-
альная агрессия в обществе.  

К 
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При попадании в стрессовую ситуацию чело-
веку свойственно перекладывать ответственность 
за происходящее в его жизни на других людей 
или события, ситуации, судьбу или еще на что-
либо, как бы защищаясь таким образом от дис-
комфортной для него ситуации. В связи с этим он 
реализует ту или иную форму поведения, направ-
ленную на преодоление этих трудностей. Следо-
вательно, можно сделать предположение, что ма-
нипулятивные тенденций личности взаимосвяза-
ны с совладающим поведением как механизмом 
адаптации к любым изменениям жизни или жиз-
ненного пространства и возможностью личности 
успешно противостоять негативным внешним и 
внутренним воздействиям [5].   

Все вышесказанное говорит об актуальности 
изучения взаимосвязи манипулирования с ко-
пинг-поведением личности человека. 

Макиавеллизм как личностная характеристика 
в целом отражает недоверие человека к боль-
шинству людей, неверие в их альтруизм, незави-
симость и обладание какой-либо волей [2].  

В соответствии со сложившейся у манипуля-
тора (макиавеллиста) системой убеждений и 
ценностей они выстраивают свое поведение, в 
том числе и в сложных жизненных ситуациях. 

При рассмотрении процессов, направленных 
на преодоление трудностей, используют понятие 
«копинг-поведение».   

Некоторые ученые предполагают, что прио-
ритетные способы реагирования человека на 
стрессовую ситуацию будут связаны со склонно-
стью личности к манипуляциям. 

В широком смысле под копингом понимается 
способ реагирования личности на стрессовую 
или кризисную ситуацию.  

Впервые термин «копинг» был использован 
Л. Мерфи в 1962 г. в исследованиях преодоления 
детьми трудностей, сопровождающих кризисы 
развития. Однако, в 1966 г. Р. Лазарус разработал 
трансактную теорию стресса и копинга, которая 
впервые позволила четко определить структуру 
копинг-процесса, направленного на регулирова-
ние взаимодействий человека со средой. «Ко-
пинг» или «преодоление стресса» Р. Лазарус 
объяснял, как деятельность личности, направ-
ленную на поддержание равновесия между тре-
бованиями внешней среды и собственными ре-
сурсами человека.  

Стресс как трансактный процесс – это процесс 
взаимодействия личности и внешней среды, кото-
рый направлен на восстановление равновесия 
между средой и личностью, нарушаемого в связи 
с воздействием значимых для личности событий 
(стрессоров). Данное взаимодействие начинается 

с оценки события и поиска ресурсов преодоления 
стрессовой ситуации (первичная и вторичная 
оценки), а также с осознания возникающих в со-
ответствии с этими оценками эмоций. Далее сле-
дуют выбор стратегий совладающего поведения, 
преодоления возникших трудностей (копинга), их 
осуществление и оценка результатов действий. 
Если ожидаемый результат отсутствует, это поз-
воляет задуматься о возможном корректировании 
своих представлений о стрессоре и оптимальных 
способах реагирования на него. Таким образом на 
основе механизма обратной связи происходит 
формирование цикла непрерывного взаимодей-
ствия индивида с окружающим миром [1]. 

Единой классификации копинга или типов 
копинг-стратегий не существует. Однако суще-
ствует деление на проблемно-ориенти-рованный 
и эмоционально-ориентированный копинг, пред-
ложенное Р. Лазарусом и С. Фолкман в 1984 г.  

Проблемно-ориентированный копинг предпола-
гает изменение ситуации, в то время как эмоцио-
нально-ориентированный копинг направлен на из-
менение эмоционального состояния, вызванного 
стрессовой. 

Эффективность той или иной стратегии зави-
сит от особенностей ситуации и личностных ре-
сурсов. Вместе с тем выделяют ряд психосоци-
альных факторов, способствующих адаптации к 
стрессовым ситуациям относительно независимо 
от характеристик этих ситуаций. К ним относят 
комплекс адаптивных индивидуально-типологи-
ческих (преимущественно когнитивно-стилевых) 
особенностей (например, копинг-компетент-
ность, жизнестойкость, оптимизм человека, са-
моуважение и тому подобное), а также адекват-
ность социальной поддержки.  

В зарубежной и отечественной научной лите-
ратуре накоплен обширный опыт исследований 
по проблеме совладающего поведения, копинга. 

Наиболее интересные исследования проводи-
лись в области соотношения «копинг-здоровье» 
(К. МакКейб, М. Перрес и М. Ричертс). Копинг 
рассматривается как патогенетически значимая 
переменная для профилактической и коррекци-
онной работы клиник психических пограничных, 
психосоматических и соматопсихических рас-
стройств. (Б.Д. Карвасарский, Е.Р. Исаева, А.А. 
Чазова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и другие). 
В последние годы все большее внимание уделя-
ется проблеме семейного копинга  (В.А. Абаб-
ков, М. Перрес, Д. Шеби) [1]. 

В отечественных исследованиях находят приме-
нение зарубежные методики для оценки особенно-
стей совладающего со стрессом поведения, в част-
ности, «Опросник для изучения копинг-поведения» 
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(И. Хейм, Б.Д. Карвасарский) и «Индикатор страте-
гий преодоления стресса» (Д. Амирхан; В.М. Ял-
тонский, 1995).  

Особое внимание авторами исследований 
уделяется изучению детерминант выбора ко-
пинг-стратегий. Исследования показывают, что 
выбор той или иной копинг-стратегии может за-
висеть от различных факторов (особенности си-
туации, пол, возраст и другие). В ряде исследова-
ний (Т. Л. Крюкова, С. А. Хазова, М. С. Замышляе-
ва, Л. А. Саврасова, И. В. Шагарова, М.Р. Хачату-
рова и другие) показано, что существенное влияние 
на выбор способов совладания оказывают личност-
ные особенности (интеллект, креативность, опти-
мизм, темперамент, характер и др.). Авторами ис-
следований показано, что одни личностные детер-
минанты способствуют выбору адаптивных вари-
антов копинг-стратегий, что приводит к успешному 
преодолению, другие же детерминанты обусловли-
вают выбор неадаптивных вариантов, направлен-
ных не на разрешение проблемы, а на уменьшение 
эмоционального напряжения [1]. 

Чтобы понять суть манипуляции как стратегии 
поведения, то есть копинг-стратегии, необходимо 
обратиться к теории конфликтов. Такое обраще-
ние не является случайным, поскольку манипуля-
торы, применяющие воздействие на другого, пре-
следуют свои корыстные цели, но по тем или 
иным причинам не могут или не хотят открыто 
обратиться к человеку со своей просьбой.  

Наиболее часто манипуляции применяются в 
ситуациях конфликта интересов: когда стороны 
общения преследуют противоположные интересы.  

К. Томас и Р. Киллменн разработали удобную 
модель для типологии стратегий поведения лю-
дей в конфликте интересов.   

Их модель подразумевает, что в конфликтной 
ситуации есть два независимых вектора, опреде-
ляющих поведение участников: направленность 
или ориентация на собственные интересы и 
направленность или ориентация на интересы 
условного «соперника». В соответствии с этим 
исследователи конфликтного поведения выдели-
ли пять стратегий поведения в конфликте. 

1. Уступка – человек делает выбор в пользу ми-
нимального удовлетворения своих интересов и 
максимального удовлетворения интересов своего 
соперника. Данная стратегия ставит в приоритет 
межличностные отношения. 

Причины выбора этой стратегии: 
1) человек имеет конформистский характер и 

стремиться избегать любых конфликтов, напряже-
ние борьбы для него невыносимо, поэтому в ситу-
ации конфликта человек уступает и пожертвует 
своими интересами; 

2) высокая ценность отношений, тот участ-
ник, который дорожит данными отношениями 
сильнее, может прибегать к уступке ради того, 
чтобы не возник риск их потери; 

3) отсутствие условий разрешения конфликта, 
уступая, участник конфликта надеется, что со 
временем ситуация будет иметь шансы разре-
шиться как-нибудь еще; 

4) участник конфликта не придает значения 
предмету конфликта и, уступая, не ощущает, что 
жертвует чем-то важным; 

5) уступка может быть тактическим шагом в 
более длительном переговорном процессе или 
комбинации различных действий, тот, кто усту-
пает, может рассчитывать на то, что этот шаг 
поможет ему в дальнейшем получить более серь-
езное преимущество; 

2. Уход от конфликта. Эта стратегия мини-
мально учитывает интересы обеих сторон. Такая 
стратегия не оказывает никакого влияния на 
межличностные отношения участников кон-
фликта. К ней прибегают, в основном, тогда, ко-
гда предмет конфликта является несуществен-
ным для обеих сторон, либо представляется та-
ковым на момент конфликта [3]. 

3. Компромисс подразумевает частичный учет 
интересов каждой из сторон конфликта. Такой 
выбор не портит межличностные отношения, а, 
возможно, даже способствует их развитию. В 
большинстве случаев компромисс является вре-
менным решением, но порой приводит к исчер-
панию конфликта, например, если предмет кон-
фликта с течением времени исчезает. Иногда 
участники не до конца отдают себе отчет о ре-
альном положении дел и, думая, что достигли 
компромисса, на самом деле, продлевают кон-
фликтную ситуацию.  

Компромисс может быть активным, когда 
участники достигают определенных договорен-
ностей о своих действиях для разрешения кон-
фликта, и пассивным, под которым понимается 
явная или неявная договоренность об отсутствии 
активных действий, направленных на предмет 
конфликта. По сути, компромисс является вза-
имной уступкой. 

4. Сотрудничество считается оптимальной 
стратегией для переговоров и деловых взаимоот-
ношений, и вообще лучшей стратегией для кон-
структивного разрешения конфликта. Он подра-
зумевает максимальный учет интересов обоих 
сторон конфликта, а также высокую ценность 
отношений для обоих участников.  

Данная стратегия работает только в ситуации 
добровольного намерения обеих сторон найти ре-
шение конфликта и является наиболее сложной. 
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Может включать в себя элементы всех остальных 
стратегий поведения в конфликте. Основным же 
условием, дающим возможность состояться этой 
стратегии, является ситуация, когда в конфликте 
не задействованы жизненно важные интересы од-
ной или обеих сторон конфликта.  

5. Соперничество. Данная стратегия имеет 
самое непосредственное отношение к манипу-
ляциям. Стратегия соперничества всегда при-
водит к ухудшению или разрушению отноше-
ний. Может быть избрано как стратегия в сле-
дующих ситуациях: 

1) участник конфликта, выбирающий страте-
гию соперничества, стремиться во всем достигать 
выигрыша и превосходства, такой человек не мо-
жет представить себя, уступающим свое преиму-
щество другому, он имеет высокий уровень агрес-
сии и привык всегда добиваться своего; 

2) предмет конфликта затрагивает жизненно 
важные интересы участника, у него нет другого 
способа отстаивать свой интерес, кроме как 
вступать за него в борьбу; 

3) ценность отношения для участника кон-
фликта невелика по сравнению с предметом 
конфликта. 

Соперничество может осуществляться двумя 
принципиально разными способами: в форме от-
крытого противостояния или «войны» и в форме 
скрытого противостояния или манипуляции [3]. 

Манипуляторы в общении выбирают стратегию 
борьбы, но экономят свои ресурсы, не вступая в 
открытое противостояние. Таким образом, мани-
пуляция – это позиция человека, ощущающего 
собственную слабость, недостаток ресурсов для 
того, чтобы просто взять то, в чем он нуждается. 
Если бы у манипулятора было достаточно сил, он 
бы просто отнял у жертвы необходимое ему или 
удовлетворил свой интерес посредством силы или 
открытого противостояния. Вот почему разоблаче-
ние манипулятора может привести к открытому 
конфликту и выражению агрессии. Это одна из 
основных характеристик манипуляции как адап-
тивного поведения в стрессовой ситуации. 

Истинное намерение манипулятора – завла-
деть тем, что ему не принадлежит, удовлетво-

рить свой интерес любой ценой, устранив пре-
пятствие в виде соперника, отнять у него желае-
мое, лишить его ресурса. Как было упомянуто 
выше, выбор при соперничестве всегда делается 
в пользу своего интереса, ценность отношений 
при этом отходит на второй план. Это еще одна 
характеристика использования манипуляций в 
стрессовых ситуациях: манипулятивное поведе-
ние одного из участников коммуникации подра-
зумевает, что ценность отношений для него не 
так важна, как предмет конфликта. 

Как мы видим, в основе скрытого противостоя-
ния лежит обман: воздействие на соперника или 
жертву осуществляется тайно, информация посту-
пает в недостаточном количестве. Это фактически 
лишает вторую сторону конфликта объективно 
оценить масштаб ситуации, а в некоторых случа-
ях, лишает его возможности вовремя осознать, что 
он является объектом воздействия [3]. 

Анализ результатов эмпирических исследова-
ний посвященных проблеме социальной адапта-
ции манипулятивных личностей показал их 
неоднозначный характер.  

Склонные к манипулированию люди испыты-
вают чувство одиночества, тревоги, гнева, они ри-
гидны, не удовлетворены своими социальными 
достижениями, однако не жалуются на здоровье.  

Эмпирические исследования выбора копинг-
стратегий манипулятивными личностями немно-
гочисленны. Результаты данных исследований 
неоднозначны, возможно, это связано с тем, что 
получены они с помощью различных диагности-
ческих инструментариев, либо на различных 
возрастных выборках, либо без учета возрастных 
и половых особенностей, что свидетельствует о 
необходимости проведения дополнительных ис-
следований в данном направлении. Однако, сле-
дует отметить некоторую согласованность полу-
ченных результатов, это касается того факта, что 
манипулятивные личности отдают предпочтение 
неадаптивным способам совладания. Следова-
тельно, выбор стратегии совладания со стрессом 
можно отнести к индивидуальным характеристи-
кам человека, которые диктуются его личност-
ными особенностями и предпочтениями. 
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В работе выявлена роль аттестации персонала в деятельности предприятий. В статье представлены наибо-
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 современном обществе аттестация персонала 
является особенно важным звеном в деятель-

ности каждого предприятия. Особое внимание ат-
тестации персонала уделяет отдел кадров, как эле-
мент организационной структуры, ответственный 
за квалификацию персонала. Актуальность темы 
обуславливается сложившейся ситуацией в Рос-
сии, характеризующейся возрастающей ролью 
квалифицированных сотрудников, обеспечиваю-
щих успешное развитие предприятия. 

Целью работы является анализ современных 
методов аттестации персонала в России и в зару-
бежных странах. 

Объектом анализа в работе является персонал. 
Предметом анализа в работе являются методы 
аттестации или оценки персонала. 

Оценка персонала представляет собой систему, 
которая позволяет выявить и измерить сильные и 
слабые стороны работников и их компетенции, а 
также потенциал и результаты. В зарубежных 
странах понятие аттестации персонала зачастую 
приравнивают к понятию оценки персонала. По-
мнению В.Е. Хруцкого, в Российской практике под 
аттестацией персонала понимается, то, что на запа-
де понимается под оценкой персоналом [4]. 

Рассмотрим основные методы аттестации 
персонала в России [1, c. 139]: 

1. Метод анкетирования, достоинством кото-
рого является удобство, быстрота и дешевизна 
метода; недостатком метода является неполнота 
картины, получаемой методом анкетирования. 

2. Описательный метод, достоинством метода 
является естественная и неизменная среда про-
ведения оценки персонала; недостатком метода 
является отсутствие возможности анализа ре-
зультатов статистически. 

3. Метод классификации, достоинством мето-

да является возможность выделения сходства и 
общности признаков объектов на одной или раз-
ных ступенях, а также гибкость и информацион-
ность системы классификации; недостатком ме-
тода являются громоздкость и высокие затраты, а 
также при небольшой глубине оценки – недоста-
точная информативность. 

4. Метод сравнения по парам: достоинством 
метода является возможность отражения акту-
альной и реальной ситуации, а также обоснован-
ность статистических данных; существенным 
недостатком является тот факт, что собранные 
данные для аттестации или оценки могут уста-
реть к моменту проведения анализа.  

5. Рейтинг или метод сравнения: достоинством 
метода является простота в использовании и воз-
можность разделения работников на 2 группы (хо-
рошие и плохие); недостатком является тот факт, 
что в настоящее время при аттестации персонала 
осуществляется сравнение работников не только 
со стандартами, а и работников между собой, чего 
не возможно добиться с помощью данного метода. 

6. Метод «360 градусов оценки»: достоин-
ством метода является возможность получения 
полной и разносторонней оценки сотрудника для 
его аттестации; недостатком метода является его 
неиспользуемость с целью кадровых решений, 
так как метод оценивает только компетенцию 
сотрудника, а не его достижения [4]. 

7. Тестирование: достоинством метода является 
получение полной информации об аттестуемом и 
возможность прогнозирования поведения сотруд-
ника; недостатком метода являются существенные 
затраты на содержание в штате работника, прово-
дящего аттестацию и длительность процедуры. 

8. Метод оценки достижения целей: достоин-
ством метода является простота, экономичность 

В 
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и результативность; недостатком метода являет-
ся тот факт, что в процессе аттестации оценива-
ются не все аспекты работы сотрудника. 

На практике российскими компаниями ис-
пользуются также и другие методы аттестации, 
которые определяются руководством компании 
самостоятельно. 

Далее проанализируем аналогичные методы, 
используемые зарубежными компаниями. Стоит 
отметить, что в разных странах используются 
достаточно различные методы аттестации персо-
нала, например, в Японии наиболее популярны 
такие методы, как [3]: 

1. Изучение биографии сотрудника, в том 
числе семейные отношения, характер образова-
нии, физическая подготовка и интересы работ-
ника: достоинством данного метода является 
простота и дешевизна; недостатком метода явля-
ется тот факт, что данный метод не дает никакой 
оценки деятельности работника в компании. 

2. Экспертные оценки с целью определения 
способностей и личностных качеств работника: 
достоинством метода является получение полной 
картины о личности сотрудника; недостатком ме-
тода является отсутствие возможности статистиче-
ского анализа данных. 

3. Выполнение письменных заданий, напри-
мер, по разработке, подготовке и реализации 
проекта, делового письма и т. д. Достоинством 
метода является возможность оценки способно-
стей сотрудника в различных направлениях; не-
достатком метода является невозможность полу-

чения разносторонней оценки работника. 
4. Проведение устных экзаменов в форме ин-

тервью: достоинством метода является получение 
широкой реальной картины по каждому сотрудни-
ку, возможность различных подходов к каждому 
сотруднику; недостатком метода является невоз-
можность сравнения результатов статистически, а 
также недостаточная информативность о резуль-
татах работы сотрудника. 

В США широкое применение получили мето-
ды графической шкалы рейтинга, анкетирования 
и описательный метод [2]. 

Сравнивая методы аттестации персонала в 
России и за рубежом, можно сделать вывод, что 
в России выделяются более узконаправленные 
методы оценки персонала, в то время как в зару-
бежных странах используются более обширные 
методы оценки или аттестации персонала. В этом 
заключается различие методов оценки, применя-
емых в России и за рубежом. Сходство данных 
методов заключается в том, что по своему со-
держанию методы оценивают одни и те же ас-
пекты деятельность персонала. 

Анализ современных методов оценки аттеста-
ции персонала в России и за рубежом показал, 
что существует огромное количество методов 
аттестации персонала как в России, так и в зару-
бежных странах. При этом каждый метод имеет 
свои достоинства и недостатки, на основании 
этого можно сделать вывод, что каждая компа-
ния самостоятельно определяет какой метод ат-
тестации персонала использовать.  
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уществует популярное умозаключение: исто-
рия учит тому, что она ничему не учит. Эта 

«гносеологическая» подсказка явно не верна, по-
скольку не учится только тот, кто не способен или 
не желает заниматься этим. 

Учение – свет, успешно изменяющий челове-
ческое сознание, находящееся в поисках пони-
мания сущности происходящего. В нашем слу-
чае, речь идет об отечественных, обозначаемых 
как «окаянные», днях. Это образы бунтов созна-
ния и бытия целого народа, отдельных в нем 
персонажей, больших и малых, погруженных в 
водоворот глобальных, «на излом», испытаний. 
Это эпохи радикальных перемен в жизни обще-
ства, не желающего жить по-старому. Это бунт, 
чаще всего определяемый как «бессмысленный и 
беспощадный». Насчет человеческой беспощад-
ности спорить не приходится (революции-
антипод гуманизма, сентиментальности: «Нас не 
надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели»). Без 
нее невозможны последующие, потрясающие 
воображение, триумфы и трагедии. Они полны 
множественных смыслов, наполненных глобаль-
ным оптимизмом, переходящим в глубокое отча-
яние от неумолимой и жестокой тщетности по-
пыток утверждения на Земле полной и оконча-
тельной победы великой мечты человечества-
Справедливости. 

Революции организуются как сверху-элитами, 
так и снизу; пользуясь современной терминоло-
гией, «майданно-болотным» методом. Осмысле-

ние, анализ их результатов осуществляется об-
щественным сознанием в целом, поскольку есть 
соответствующий социальный заказ. Революция, 
как известно, пожирает своих детей без разбора 
того, кто был прав и кто виноват, кто и что хотел 
и что, на самом деле, получилось. «Плаха с топо-
рами» в конце этой дороги плодит своих много-
численных героев, мучеников и изгоев. С лиде-
рами, способными дать свое имя явлению в це-
лом (в России, к примеру, «разинщина», «пуга-
чевщина», «махновщина»). Последнему истори-
ческому феномену до сегодняшнего времени бы-
ло уделено не так много внимания. В качестве 
основных исследований можно назвать работы: 
В.Я. Голованов «Тачанки с Юга»; А. Скирда 
«Нестор Махно – казак свободы»; А.В. Шубин 
«Махно и его время».  

В прошлом году были изданы Воспоминания 
Нестора Ивановича Махно, что, на наш взгляд, 
вызвано не только нарастанием интереса к его 
персоне, но и необходимостью осмысления «но-
вых окаянных дней», что яркими полосами про-
катились по всей России, особенно на ее Юге. 
Это были весьма значительные социальные по-
трясения, с серьезными гражданскими потерями. 
К сожалению, до сих пор отсутствует новый фу-
турологический проект оптимально-позитив-
ного бытия (трудно быть провидцем в ситуации 
отнюдь не локального, а системного хаоса, где 
логика все чаще уступает место абсурду). Вновь 
возникает вопрос: нужно, возможно ли само гос-

С 



2018 ОБЩЕСТВО, № 3(11) 

 

84 

ударство, способное консолидировать общество 
в интересах его действительного развития. Идео-
логия и практика коммуно-анархизма в принципе 
отрицали необходимость существования госу-
дарства, исторически продемонстрировавшего 
неспособность обеспечить свободное бытие сво-
бодных людей, в рамках своих, собственных, 
устремлений, целеполаганий. Программа анар-
хизма тогда и вновь становится актуальной, 
обещая освобождение всем трудящимся села и 
города от эксплуатации, подневольного, факти-
чески рабского труда. Государство находится 
под властью Капитала, в его целях пользуется 
неизбежным обманом. Поэтому нужны негосу-
дарственные основополагающие реформы: о 
труде, собственности, общественном достоянии. 
Последовали первые декреты, опережающие по 
времени ленинские. О создании профсоюзов, 
рабочего и крестьянского контроля, установле-
нии порядка в найме рабочей силы. О 8-ми часо-
вом рабочем дне, повышении на 70% заработной 
платы. Главное: фабрики – рабочим, земля – кре-
стьянам, без выкупа. По существу, в основе была 
идея общественного самоуправления. Любая ре-
волюционная программа обязана обещать, обес-
печить общие ожидания по максимуму (иначе ее 
просто не поймут, не примут). Именно этим она 
привлекла Нестора Махно. Он оставался фана-
тично верен ей от начала и до конца. Хотя при 
личной встрече с Лениным в Кремле, прозвучал 
серьезный упрек в адрес анархизма: обещает 
слишком близкое светлое будущее, не имея для 
этого предпосылок [3, с. 217-221]. В том числе, 
отмечался общий низкий культурный и интел-
лектуальный потенциал анархо-революционных 
масс, большое наличие в нем криминального 
элемента. Поэтому в ситуации отсутствия госу-
дарственного управления гарантируется возник-
новение слишком многих социальных проблем и 
угроз. Ленин убеждает Махно: Россия может 
выжить только с диктатурой городского проле-
тариата, сильной его властью. В условиях инду-
стриализации, промышленной революции, это 
утверждение было объективно верным. Больше-
вики сделали на них ставку (и выиграли в своих 
временных рамках). Махно отказывается от кон-
цепции сильной власти и от идеи «деревни под 
городом». Он выражал мнение идеологов кресть-
янства о том, что город ущербен (социально и 
нравственно), потому обречен. Явление глобали-
зации, деиндустриализации, которые подарило 
новое время, девальвировало позитивную роль 
пролетариата, фактически уничтоженного оппо-
нентами марксизма; породило проблемы совре-
менных городов, превратившихся в мегаполисы, 

живущие за счет эксплуатации невосполнимых 
природных и личностных ресурсов. Резко затор-
мозило общественное развитие в целом, что поня-
ли сегодня на Западе, но еще не у нас (вернее, не 
желают понять, предпочитая подольше пожить 
без перемен). В этом плане анархизм, с ним и 
Махно, оказались ближе к пониманию историче-
ской перспективы, которая доказывает, что «дра-
кон» (капитализм-империализм), победив своего 
могильщика в лице пролетариата, способен до-
бить самого себя самостоятельно. При этом до-
бив самого человека, и что особенно значимо-
молодого, воспитанием которого занимаются 
сегодня совсем не те «кадры», с их самоубий-
ственной логикой и практикой. 

Мысль изреченная – есть ложь, реализованная 
на практике подобным субъективным фактором – 
ложь вдвойне. Если государство со своих плеч 
перекладывает решения на стихийно – дезорга-
низуюшие личностные регуляторы, то возникает 
«гуляй-поле», когда необходимые пределы усту-
пают место беспределу. Знамена добра и ответ-
ственности неизбежно падут под напором не-
справедливости, насилия в разных формах. 
Масштабно являет себя факт растущего произво-
ла, торжества Хама. Об этом написал незадолго 
до своего ухода Сергей Есенин в малоизвестной 
поэме «Страна негодяев». Это была уже не звон-
кая лирика, а суровая отповедь существующему 
режиму. Сразу становится ясной главная причи-
на его гибели: немедленно устраняли за куда 
меньшее. Поэма не слишком художественна, 
трудночитаемая, с грубыми фамилиями персо-
нажей и такой же их речью. Но какие времена-
такие песни. Сегодняшнее тоже набрало оборо-
ты: площадный язык стал печально моден, и не 
только обыденно-разговорный, но и у элиты, в 
СМИ, даже у дипломатов. Главный герой поэмы, 
(прообраз Троцкого) предельно жесток, требует 
еще большего, не веря в успех своего дела. Его 
основное призвание – охранять и воспитывать 
бездарного русского мужика. Ориентир для под-
ражания – Европа. Мы же – «Странный смешной 
народ. Жили весь век нищими, а строили Храмы 
Божьи». Не верит в успех охранного дела и раз-
бойник Номах (читай Махно): «нынче ночью ты 
заснешь. А я опять остановлю поезд и разграблю 
станцию. Мир в целом нищ и голоден, приукра-
шивает себя рублем». Быть бандитом не менее 
преступно, чем быть королем; в волчьих ты или в 
овечьих шкурах, участь одна, общая – стадная. 
Массы анархистов-революционеров не хотели 
быть ни овцами, ни стадом, но, в силу выше обо-
значенных причин, явились волками. А образы их 
вождей рисовались часто ироническими, но зло-
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вещими (вспомним Бориса Чиркова в роли Мах-
но, с его характерным песнопением: «любо, 
братцы, любо, нам на свете жить, с нашим ата-
маном не приходится тужить»). Впрочем, любое 
в истории «гуляй-поле» – наглядный пример то-
го, что не так страшен сам черт, как его малютки. 
Тужить действительно было некогда: долой экс-
плуатацию, мировую Биржу, мировой Капитал. 
С актуальным и ныне утверждением, «да ведь 
наша Сибирь богаче, чем желтая Калифорния, 
только работай». Анархистами предлагалось от-
казаться от любой государственной поддержки в 
виду ее эксплуататорской сущности. Заметим, 
что сегодняшние «либералы», не поминая экс-
плуатацию, продолжают настаивать на дальней-
шем разгосударствлении. Жизнь показывает, что 
разгосударствление по «либеральному варианту» 
слишком легко оборачивается для России все-
общим разграблением, окончательным превра-
щением ее в колонию, сырьевой придаток, с фи-
налом распада. Отечественные социал-револю-
ционеры конца XIX – начала XX вв. были про-
водниками высоких идей, в массе своей принци-
пиально лишены, далеки от возможности и же-
лания личного обогащения. Жили так, как жил 
простой народ, с его нехитрыми потребностями. 
Махно времен вынужденной эмиграции оказался 
«владельцем-носителем» единственной шинель-
ки, туберкулеза, приобретенного на девятилет-
ней каторге (от него и умер совсем молодым, 46-
летним), да многочисленных ран, оставленных 
гражданской войной. Зарабатывал на жизнь тя-
желым физическим трудом. 

Парадоксальным, казалось бы, образом, гло-
бализация, либерализация, «махновщина» стано-
вятся понятиями одного ряда. Облик современ-
ной «махновщины» тоже известен: социал-
криминализация, вызванная культом Маммоны, 
денег, вещизма, потребительства; навязываемая 
картина мира с утратой прежних ценностей, фак-
тически путем их ампутации; формирование че-
ловека-функции, зависимого, бесправного, ли-
шенного собственного разума, души и тела.  

Возможна ли сегодня действенная обще-
ственная оппозиция? «Низы» обвиняются в тру-
сости, безыдейности, пассивности. Но здесь име-
ется и свой плюс: отпор масс должен быть циви-
лизованным, культурно подготовленным во вре-
мени к этой миссии. Задача остается прежняя: 
учиться управлять государством и обществом. 
Элита тоже должна озаботиться своим будущим, 
без расплаты. Требуется жизнь по совести; в ра-
дости, а не жадности. Следует заставить уважать 
себя и других, вырвавшись из пространства все-
общей и побеждающей «монетизации» (сказано: 

«жизнь в погоне за деньгами есть смерть»). Ве-
лика в этом процессе гуманизации обществен-
ных отношений роль среднего класса (предста-
вителей бывшей отечественной интеллигенции). 
Последние тоже слишком часто повторяют глав-
ный грех современной цивилизации, фактически 
отрекаясь от фундаментальных ценностей: от-
ветственности, чести, достоинства. Необходим 
сознательный отказ от участия в процессе дегра-
дации, тотального расчеловечивания общества на 
базе лживо-пошлого, агрессивного «творчества». 
Оно лишает социум духовных скрепов, тем са-
мым, перспектив развития, превращая все бы-
тийное в эрзац-мертвую материю. И все это на 
фоне явного разворота в прошлое, архаику: про-
цессы «атомизации» общества и личности; раз-
деления по этническому признаку; структуриза-
ции по неофеодальным канонам, с возвращени-
ем, казалось бы, ушедшей практики рабовладе-
ния (разумеется, в их якобы цивилизованном ва-
рианте). Преобладает состояние общей тревоги, 
страхов и озлобленности, неизбежной расплаты. 
Возникает ощущение скорого явления всадников 
Апокалипсиса, что обязывает к предельно ответ-
ственным выводам [2, с. 107]. «Петля государ-
ственности» от момента своего создания, генези-
са, до скончания подобных веков была обречена 
на диктатуру правящего в данный исторический 
момент класса, следовательно, строя. Объектив-
но работала против свободы для всех, во имя 
удовлетворения собственных амбиций, предпо-
чтений, привилегий. Рабовладельцы и феодалы, 
буржуа и пролетарии всегда жестко боролись, 
защищали свою власть. История отводила, дава-
ла для этого некоторое время: большое или ма-
лое; но все пришедшее обречено на уход. Новое 
время требует новой государственности, нового 
диктата.  Заявленная лучшими умами задача от-
каза от государства может быть решена лишь 
бесклассовой структуризацией общества; подоб-
ную возможность нельзя предсказать, тем более 
решить, с помощью спецопераций. Будем наде-
яться на длинный путь, где каждый скорый 
подъем чреват падением. Однако дорогу осилит 
только идущий («в огне еще что-то может уце-
леть, в болоте-никогда») [2, с. 109]. 

Проблемы, заявленные в прошлом, предельно 
актуальные в настоящем, взывают к иному бу-
дущему. Они – глобальны, многое в самом чело-
веке надо спасать, беречь, исправлять, не надеясь 
на «везение», «чудо» Истории. Надежда, что все 
возможно и не поздно, остается, она может взять 
под «свое крыло». Но, как повторял (рефреном) о 
Жизни человеческой в своем знаменитом стихо-
творении Арсений Тарковский: «Только этого 
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мало». Требуются беспрецедентно-новое мыш-
ление и поведение, глубокая массовая способ-
ность совершить последнюю, подлинную рево-
люцию. Не «для себя», а «в себе»; обрести каче-
ственное внутреннее построение, где есть место и 
роль звездному небу над головой, закону и мора-
ли на Земле. Хлеба и свободы хочется всем (как и 
комфорта). Но если возникает ситуация выбора, 
хлебу и комфорту отдается явное предпочтение. 
«Но ведь, и это факт исторический, если выбира-
ется по преимуществу хлеб, не получаешь ни его, 
ни свободы» [2, с. 107]. Это явление дня сего-
дняшней России, нуждающейся не в революции, а 
в модернизации. Речь идет о поэтапной модерни-
зации, подразумевающей наличие системного 

подхода, присутствие исторического оптимизма, 
который сегодня явно в дефиците; «веры в смысл 
жизни, шкалы ценностей: духовных и материаль-
ных» [1, с. 341]. Здесь требуются не точечное, а 
точное попадание, честная определенность, сме-
лость прорыва; мобилизация, которую бы не по-
стигла участь предыдущих грандиозных замыслов 
и планов. Если это утопия, то утопия-ценою в 
жизнь. Сегодня слишком очевидной стала ставка 
на «понижение» всего сущего путем упрощения 
культуры духовной. Налицо простота, которая 
хуже воровства-верное условие деградации соци-
ального пространства, его конца. Однако смысл 
необходимой оппозиционности тоже очевиден: 
формирование Нового  начала. 
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Статья посвящена развитию движения рабочих корреспондентов в начальный период реконструкции народного 
хозяйства в одном из крупнейших регионов России Поволжье. На основе архивных материалов автор раскрывает 
созидательный потенциал деятельности рабочих корреспондентов, подчеркивая в то же время неоднозначность 
воспитательного воздействия движения на широкие массы трудящихся. 
Ключевые слова: рабочие корреспонденты, бригада рабкоров, редакционное бюро расследований, борьба с 
инакомыслием. 
 
 

 20-е гг. ХХ в. движение рабочих корре-
спондентов, поддерживаемое советской 

властью как форма борьбы с бюрократизмом и 
халатностью, рупор социалистического соревно-
вания и внедрения новых методов труда, достиг-
ло значительного размаха. Начавшееся на пред-
приятиях промышленности, оно быстро распро-
странялось, охватывая строительство, транспорт, 
учреждения культуры и образования.  

Выполняя, прежде всего, политико-идеоло-
гическую функцию, рабкоровское движение яви-
лось в то же время формой приобщения рабочих 
к литературному творчеству. Для большинства 
писателей того времени рабкоровская деятель-
ность являлась ступенькой в профессиональную 
литературу. 

Однако положительный потенциал движения 
существенно нивелировался недостатками систе-
мы, в условиях которой оно развивалось. Уродли-
во-деформирующее влияние на сознание людей 
оказывала борьба партии и государства с малей-
шими проявлениями инакомыслия, нараставшая в 
конце 20-х – 30-е гг. Рабкоры оказались втянутыми 
в эту борьбу и сыграли немаловажную роль в ее 
«успешном» завершении. 

Противоречивый характер воспитательного 
воздействия рабкоровского движения, как на самих 
рабкоров, так и на широкие массы трудящихся, 
представляет научный интерес, поскольку в дан-
ном аспекте проблема до сих пор не ставилась. 

Начиналось рабкоровское движение с цехо-
вых и заводских стенных газет и многотиражек. 
Стремясь поставить движение под свой кон-
троль, партийные ячейки цехов и предприятий 
своими решениями назначали членов редколлегий, 
вмешивались в организационную работу. Однако 
такой стиль руководства быстро обнаружил свою 
несостоятельность: назначенцы не проявляли  эн-

тузиазма в работе, редколлегии, созданные таким 
способом, были, как правило, безынициативны, 
нередко распадались [11, с. 28]. Поэтому к концу 
20-х гг. доминирующим способом формирования 
редколлегий стенных газет стало избрание их на 
собраниях рабкоров [10, с. 9]. 

Редколлегии создавали на предприятиях рабко-
ровские кружки, в которых неравнодушные рабо-
чие получали первичные навыки корреспондент-
ской работы. В них обсуждались злободневные 
вопросы хозяйственной жизни предприятий, опре-
делялась тематика заметок, проводились встречи с 
руководством предприятий и подразделений. 

Изобличение недостатков и нарушений в дея-
тельности предприятий способствовало распро-
странению антагонизма во взаимоотношениях 
администрации предприятий и рабкоров, что, в 
свою очередь, препятствовало искоренению не-
достатков, разоблачению хозяйственных и долж-
ностных преступлений. Это послужило основани-
ем для издания 28 мая 1926 г. Приказа по ВСНХ 
СССР «Об отношении администрации хозорганов 
к стенным газетам и местной печати». Приказ 
обязывал руководителей предприятий «усилить 
наблюдение за действительным расследованием 
всех приводимых в стенных газетах и местной 
печати фактов бесхозяйственности, расточитель-
ности и расхлябанности… Принимать к сведению 
и деловой оценке все указания стенных газет и 
местной печати о всякого рода возможных улуч-
шениях производства» [14, c. 14]. 

Та же проблема стала предметом обсуждения 
и на Третьем Всесоюзном совещании рабселько-
ров. В целях устранения антагонизма предлага-
лось проводить совместные собрания хозяй-
ственников и рабкоров, уже продемонстриро-
вавшие к тому времени положительный резуль-
тат в ряде мест  [12, c. 34]. 

В 
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Определенную роль в повышении внимания к 
движению рабкоров в целом и, в частности, к 
установлению делового партнерства рабкоров и 
хозяйственников сыграло Постановление ЦК 
ВКП(б) от 27 августа 1926 г. «Об очередных за-
дачах партии в области рабселькоровского дви-
жения». «Партийные комитеты, – говорилось в 
нем, – должны провести ряд мер к улучшению 
отношений между хозяйственниками и рабкора-
ми и к созданию у хозяйственно-администра-
тивных органов правильного понимания обще-
ственного и политического значения рабселько-
ровского движения» [3, c. 59]. 

Однако понимая макроуровневое значение этого 
движения, хозяйственники часто не могли «про-
стить» рабкорам их непримиримой позиции по ор-
ганизационно-хозяйственным вопросам на микро-
уровне. Рабкоры подвергались преследованиям с их 
стороны, нередко заканчивавшимся увольнением 
борцов с бесхозяйственностью [13, с. 42; 15, с. 77]. 

Специальные постановления и законы защища-
ли рабкоров от преследований за критику и разоб-
лачения. Организаторов преследований увольняли 
со службы, приговаривали к различным срокам 
лишения свободы (как правило, 1-3 года), рабкоры 
имели право обратиться с судебным иском в отно-
шении должностных лиц, раскрывавших их псев-
донимы (Некоторые газеты, «Саратовские изве-
стия», например, пересылали в милицию и другие 
органы заметки рабкоров в подлиннике с указани-
ем их фамилий, а не псевдонимов). 

Однако часто лица, действия которых разобла-
чались в заметках, прибегали к простому способу 
выяснения личности рабкора: подавали заявление в 
суд о клевете. «Познакомившись» в суде с рабко-
ром, подвергали его гонениям [5, c. 25; 6, с. 22].  

В Саратове пять раз привлекался к судебной 
ответственности «за клевету в печати» рабкор 
«Саратовских известий» телеграфист управления 
Рязано-Уральской железной дороги Иванченко. 
Всякий раз суд выносил ему оправдательные 
приговоры [4, c. 39].   

Рост числа преследований рабкоров на про-
тяжении второй половины 20-х гг. явился причи-
ной издания Народным Комиссариатом Юсти-
ции в июне 1927 г. Циркуляра     «О порядке 
привлечения к уголовной ответственности раб-
селькоров», в котором говорилось, что судами 
принимаются к производству без достаточных 
оснований и даже в случаях явного отсутствия 
состава преступления дела по обвинению раб-
селькоров в клевете в печати. Циркуляр предпи-
сывал: «Привлекать рабселькоров … исключи-
тельно в случаях прекращения судебно-следствен-
ным органом дела по заметке за отсутствием со-

става преступления в деянии лиц, разоблаченных 
рабселькорами, либо в случаях прекращения по 
тому же мотиву соответствующим администра-
тивным органом, если дело было направлено в 
дисциплинарном порядке… Частичное подтвер-
ждение заметки не дает оснований для возбужде-
ния преследования против рабселькоров за клеве-
ту» [7, с. 23]. 

Однако достаточные юридические гарантии 
не только способствовали дальнейшему росту 
рабкоровского движения, но и создавали воз-
можность отдельным рабкорам сводить счеты с 
администрацией. Нередки были случаи, когда 
рабкор, получивший служебное взыскание, заяв-
лял, что администрация преследует его за рабко-
ровскую деятельность. Данное явление получило 
настолько широкое распространение, что третье 
Всесоюзное совещание рабселькоров (май 1926 г.) 
сочло необходимым «вести решительную борьбу 
со всеми симулянтами преследований, беспо-
щадное разоблачение их и предание обществен-
ному суду» [6, c. 18]. 

Организации рабкоров быстро росли. Напри-
мер, объединение рабкоров при самарской газете 
«Коммуна» в 1927 г. насчитывало 500 членов, а в 
1928 – уже почти тысячу. В день газета получала 
до 100 рабочих корреспонденций [1]. 

Благодаря рабкорам, тысячи случаев наруше-
ния законности становились достоянием проку-
ратуры. С 1 июля 1925 по 1 июля 1927 гг. Самар-
ская губернская прокуратура приняла к рассле-
дованию 3848 заметок. 1718 заметок (47,7%) 
нашли полное подтверждение. По ним было воз-
буждено уголовных преследований – 932, дис-
циплинарных – 247, внесено предложений об 
отмене незаконных постановлений и распоряже-
ний – 38, сделано прочих распоряжений по су-
ществу заметок – 596. Невысокий процент под-
тверждаемости заметок объяснялся не плохим 
качеством рабкоровской продукции, а плохой 
постановкой их учета и классификации. По мере 
их улучшения повышался и процент подтвер-
ждаемости. Самарское губернское совещание 
редакторов газет, состоявшееся в мае 1928 года, 
отметило уже 60%-ю подтверждаемость заметок 
рабкоров [2; 8, с. 46].  

К концу 20-х гг. наметился некоторый сдвиг в 
борьбе за действенность рабкоровской критики. 
Усиливается взаимодействие редколлегий фаб-
рично-заводских газет с администрацией пред-
приятий. Наряду с совместными совещаниями, 
вошедшими в практику работы в середине деся-
тилетия, используются новые формы и методы, в 
частности, отчеты хозяйственников о реализации 
рабочих предложений на заседаниях рабкоров-
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ских кружков и редколлегий [9, с. 24]. 
Перестраивались и местные газеты. Невысокая 

результативность работы редакционных бюро рас-
следований, состоявших с ответчиками (организа-
циями и учреждениями) в полубесплодной пере-
писке, заставляла искать более оперативные фор-
мы контроля над реализацией критических заме-
чаний. И они были найдены. В 1928 г. при самар-
ской газете «Коммуна» была создана бригада раб-
коров в количестве 20 человек. Члены бригады, 
получив путевку газеты, оперативно, с привлече-
нием руководителей расследовали заметку на ме-
сте и содействовали немедленному принятию мер. 
В результате резко снизился процент неподтвер-
ждаемости заметок [16, c. 19].  

Методы «живой связи» стали быстро распро-
страняться по всему Поволжью. Восприняли их 
фабрично-заводские газеты, что благоприятно отра-
зилось на состоянии рабкоровской деятельности. 

28 ноября 1928 г. открылось четвертое Всесо-
юзное совещание рабселькоров. В его работе при-
няли участие 746 делегатов, из которых 255 явля-
лись по социальному положению рабочими, 40 – 
служащими, 88 – крестьянами. Показатели обще-
образовательного уровня могут, по-видимому, с 
некоторой приблизительностью характеризовать 
уровень образования всей массы рабкоров. 85% 
делегатов с решающим голосом имели низшее об-
разование, 13% – среднее и 2 – высшее [17, c. 3]. 
Как видим, уровень весьма низкий. В резолюции 
по докладу М.И. Ульяновой «Итоги и перспективы 
рабселькоровского движения» ничего не говори-
лось о необходимости его повышения, зато провоз-
глашался «решительный курс на массовость, на 
вовлечение в рабселькоровскую работу самых ши-
роких слоев рабочих и крестьян, включая слои от-
сталые, делающие еще только первый шаг к обще-
ственной работе, курс на укрепление низовой пе-
чати, на превращение ее в действительное орудие 
организации масс вокруг очередных лозунгов пар-
тии и соввласти» [18, c. 34].  

Нет сомнений, что вовлечение в активную об-
щественную работу воспитывало, расширяло кру-
гозор рабкоров, но, с другой стороны, низкий обра-
зовательный уровень позволял делать из них по-
слушных проводников в массы любых «лозунгов 
партии и соввласти», и, таким образом, воспитание 
оказывалось односторонним, а, следовательно, та-
ковым было и влияние рабкоров на массы. 

Вместе с тем, нельзя отрицать, что к концу 
20-х гг. рабкоровское движение  выросло в зна-
чительную организующую и мобилизующую 
силу. Четвертое Всесоюзное совещание рабсель-
коров, состоявшийся вслед за ним VIII съезд 
профсоюзов, потребовавший от профорганизаций 

всемерной поддержки движения, способствовали 
дальнейшему его подъему. Заметно выросли раб-
коровские организации. Только печатные газеты 
Средне-Волжской области объединяли в январе 
1929 г. около 15 тысяч рабселькоров. Всего же в 
области насчитывалось примерно 30 тысяч об-
щественных корреспондентов [18, с. 37].  

Высокой была корреспондентская активность 
рабочих Татарии. В 1929-1930 гг., например, им 
принадлежало 90-95% всех публикаций многоти-
ражных газет  [29, с. 220]. 

Развитие рабкоровского движения требовало 
усиления методической помощи корреспонден-
там, пропаганды передового опыта. С этой целью 
в январе 1930 г. радиостанция ВЦСПС начала пе-
редачу Всесоюзной радиогазеты «Рабселькор», 
которая выходила один раз в пять дней [19, с. 30]. 

Систематическим и целенаправленным стано-
вится обучение рабкоров на местах. 

В 1930 г. была поставлена задача «орабочить» 
кадры печати. Выдвижение ударников-рабкоров в 
аппараты газет практиковалось и в конце 20-х гг., 
но массовый характер приобрело в начале 30-х.  

После выхода 11 ноября 1930 г. постановления 
ЦК ВКП(б) «О кадрах газетных работников», ко-
торое требовало «немедленно улучшить состав 
сотрудников и работу центральных редакций» 
работа по выдвижению приняла планомерный 
характер. В мае 1931 г. в составе редакций ста-
линградских газет «Борьба» и «Резервы» было 16 
выдвиженцев-рабкоров, 27 рабкоров было выдви-
нуто в печатные заводские газеты, 9 человек 
направлены на учебу в коммунистический инсти-
тут журналистики, 5 – окончили двухмесячные 
курсы газетных работников [26, c. 29]. 

Шестимесячные заочные курсы для актива 
рабселькоров и редколлегий заводских, цеховых, 
совхозных и сельских газет открыла с 1 января 
1931 г. редакция журнала «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» [20, с. 30]. 

Систематическая учеба, совещания рабкоров 
оживляли работу.  

Широкое распространение в начале 30-х гг. 
получили ударные бригады рабкоров, первые из 
которых были созданы по инициативе «Правды» 
в конце 20-х гг. в Харькове, Москве, Ленинграде 
и других городах. Члены бригад выступали в це-
хах, где им приходилось бывать по заданиям ре-
дакции, вербовали новых ударников, вносили 
свои предложения по улучшению работы.  

С конца 1930 г. на тракторном заводе действо-
вала первая в Сталинграде ударная рабкоровская 
бригада в количестве 140 человек [22, с. 31]. 

Активно действовали ударные рабкоровские 
бригады в Татарии [24, с. 15]. 
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Состоявшееся в январе 1931 г. Всесоюзное 
рабселькоровское совещание констатировало 
подъем движения, который особенно ярко выра-
зился «в могучем ударническом движении в пе-
чати» [25, с. 4]. 

Ударные бригады рабкоров много делали для 
подъема производства. В частности, рабкоры заво-
да «Красный Октябрь» весной 1931 г. повели 
борьбу за мобилизацию внутренних ресурсов. В 
сфере их внимания были вопросы загрузки обо-
рудования, использования рабочей силы и раци-
онализаторской инициативы. Почин подхватили 
рабкоры других сталинградских гигантов: трак-
торного завода, Сталгрэс, железнодорожного 
узла, Электролеса, «Баррикад», Ерманских лесо-
заводов, Нефтесиндиката и др.  

В начале 30-х гг. ряды рабселькоров значи-
тельно выросли в связи с ростом печати. В 1928 
г. в стране насчитывалось всего 200 печатных 
заводских газет, в 1929 – 1000, а в 1931 – 2500. 
Ежегодно увеличивались и темпы роста низовой 
печати. В 1932 г. выходило до 500 тысяч стенных 
фабрично-заводских и учрежденческих газет. 
Значительными были и темпы роста числа удар-
ников «Правды». Если в 1930 г. в составе удар-
ных рабкоровских бригад работали всего 500 
человек, то в 1931 – уже 20 тысяч, а в 1932 – 50 
тысяч человек [27, с. 16]. 

В 1934 г. идея коллективного рабкорства 
нашла свое новое выражение в выпуске сменных 
полос. Впервые сменные полосы, целиком гото-
вившиеся силами редколлегий цеховых стенга-
зет, стала выпускать газета «Большевик» ленин-
градского завода. Идея была быстро подхвачена 
в стране и в Поволжье, в частности [28, c. 60]. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, 
что многочисленный рабкоровский актив участ-
вовал во всех общественно-политических кампа-
ниях, проводившихся в стране, энергично борол-
ся за выполнение планов первых пятилеток, про-
пагандируя опыт лучших производственников, 
вскрывая недостатки в работе отдельных пред-
приятий, цехов, бригад, бичуя бюрократизм и т. 
д. Однако следует вернуться и к тезису о проти-
воречивости воспитательного воздействия раб-
коровского движения, выдвинутому в начале 
статьи. Эта противоречивость нашла свое выра-
жение, на наш взгляд, в ряде мероприятий госу-
дарственного масштаба, вылившихся в продол-
жительные кампании. Одной из таких кампаний 

стала борьба за «классовую чистоту» рабкоров-
ских рядов. Превысив предел необходимого, эта 
борьба превратилась в кампанию, заключавшую 
в себе потенциал негативного воспитательного 
воздействия. Так, в июньском номере «Рабоче-
крестьянского корреспондента» за 1930 г. была 
помещена статья «Решительней покончить с 
классовым врагом» [21, с. 20]. 

В ней приводилась выдержка из письма сель-
кора Вернера из Мордовской автономной обла-
сти, заслуживающая цитирования. «В газете «За-
вод и пашня» до сих пор состоит на учете как 
активный селькор подкулачник Колдин… Сель-
кор Колдин не дал ни одной разоблачительной 
заметки, хотя бы о действиях кулаков и об их 
сопротивлении во время проведения коллективи-
зации в деревне. Он однажды дал разоблачи-
тельную заметку в «Правду», но не о действиях 
кулаков, а о работе сельского Совета, о его не-
правильных действиях по раскулачиванию, … 
после появления заметки в «Правде», Колдин 
пишет заявление в руководящую газету о том, 
что его преследуют за селькорство. Он требует 
вмешательства руководящих газет, просит защи-
ты». А от себя «Рабоче-крестьянский корреспон-
дент» горько добавляет: «Вот иногда кто идет в 
селькоровские ряды…» [21, с. 20]. 

Проникнувшись идеей «кто не с нами, тот 
против нас», рабселькоры несли эту идею в ши-
рокие слои трудящихся, нанося ущерб их поли-
тическому воспитанию, гася свободную мысль, 
либо загоняя ее в подполье. 

Особенно широкий размах приняла работа по 
выявлению «скрытых врагов Советской власти» 
в связи с кампанией против «вредительства». То, 
что раньше называлось халатностью, после шум-
ного «Шахтинского дела» стало именоваться 
вредительством со всеми вытекающими отсюда 
последствиями [23, с. 4-5].  

Борьба с троцкизмом знаменовала собой за-
ключительный этап пресечения легальных попы-
ток инакомыслия.  

Таким образом, как результат развития дви-
жения общественных корреспондентов, мы ви-
дим, с одной стороны, подъем творческой ини-
циативы трудящихся, а с другой, – сужение ее 
масштабов из-за односторонности политического 
и идеологического воспитания широких масс, в 
котором большую роль сыграли и рабочие кор-
респонденты.  
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irobidzhan owes a convenient layout of its 
historical part to the famous architect, the 

second director of Bauhaus, whose name and ide-
as we have forgotten. 

There is such a long old saying: «You will not get 
lost in Birobidzhan – all the streets are straight and 
the city is all along them». And the visitors are sur-
prised: «You are so comfortable – everything is close 
by!». To which the old-timers sharpen: «We have the 
whole city nearby». 

However, who and when came up with such a 
device of the regional center? What was the main 
idea behind the urban plan? 

The search for the traces of the author of the first 
master plan for Birobidzhan leads consistently to ... 
Switzerland, Germany and Israel. In the first two 
mentioned countries Hannes Meyer (Meier) worked 
most fruitfully - one of the directors of the Graduate 
School of Construction and Art Design, or Staatlich-
es Bauhaus, an educational institution that operated 
from 1919 to 1933. Subsequently, many graduates of 
the «Bauhaus» embodied the ideas of this school in 
architecture in Israel, forming the face of the first 
modern «Hebrew» city of Tel Aviv. But there are 
some reasons to say that the basis for planning a 
number of the first cities in Israel formed the princi-
ples for building the «Yiddish» capital, Birobidzhan. 

Lead architect, and in 1928-1930, the director 
of Bauhaus, Hannes Meyer brought forward the 
ideas of European architecture to the then wild Far 
Eastern shores. The leaders of Bauhaus, relying on 
the aesthetics of functionalism, set the goal of de-
veloping the universal principles of modern urban 
planning. The pioneers of modern design, as well 
as some avant-garde artists, including the famous 

Vasily Kandinsky, worked there. The theoretical 
and practical activities of the representatives of the 
Bauhaus played an important role in asserting the 
principles of rationalism in the world architecture 
of the twentieth century. 

As for the capital of the Jewish Autonomous Re-
gion of Birobidzhan, first of all it concerns the loca-
tion of a promising development zone and a number 
of important existing urban infrastructure facilities. 

The future city of Birobidzhan in the late 1920s – 
early 1930s was plagued by the standard problems 
of a rapidly developing region. This is the uncon-
trolled and chaotic building of workshops, enterpris-
es, social and cultural buildings and the so-called 
private sector, which accounted for a significant part 
of the housing stock. All these things happened in 
the absence of equipped roads and sidewalks. 

Meanwhile, immigrants from the western regions 
of the country continued to actively arrive in the re-
gion and from abroad (the latter gave the largest 
share to Lithuania, Poland, etc.) for the adoption of 
which they did not have time to prepare decent hous-
ing and social infrastructure. Next the equipment for 
future enterprises, other equipment, building materi-
als came that were not produced on site. This, in all 
likelihood, determined the preferential development 
of the settlement (both the original station, the 
Tykhonkaya station, and the future city) along the 
railway. Initially, the settlement went on the north 
side of Transsib. There was also a small one-story 
station building. At the beginning of 1928, the popu-
lation of Tykhonkaya was a little over six hundred 
people. Also it was not yet a problem to find places 
suitable for single-storey buildings and vegetable 
gardens in this part of the settlement. But already in 

B 
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the fourth year of active resettlement to the Far East 
due to the launch of the Birobidzhan project – the 
creation of a national Jewish region here – the popu-
lation of a small village station on the Transsib grew 
to six thousand people. 

Lowland terrain, marshy meadows and the 
proximity of the Ikura River, which is unpredicta-
ble in its floods, were much more affluent than in 
the 21st century, made it more attractive for ex-
panding buildings to the opposite side of the rail-
way. But even there the tone was largely set by the 
river – the much larger and turbulent Bira (the old 
name of the river is Kirmu, «angry»). In floods, 
the territory of Birobidzhan was often flooded on 
both sides by Ikura and Bira, and only the railway 
embankment served as a «watershed». 

In the absence of a dam protecting the working 
village of Birobidzhan (the future city), and the ina-
bility to quickly build it at the level of technology of 
that period, experts considered it to be the best to 
lead the main development of the future city on the 
higher right bank of the Bira and on the slopes of the 
largest Tykhonka hill. Such were the proposals of 
the Soviet architect Rabinovich, who was involved 
in the planning of the city in 1932. 

A similar proposal, which was apparently the on-
ly option for the effective development of the future 
of the city, a year later the architect Hannes Meyer 
came. After the liquidation of the Bauhaus school in 
Dessau in the late 1920s, he worked with a group of 
other German architects in the years 1930-1936 in 
the USSR. He even headed the department of East-
ern Siberia and the Far East at the Urban Design 
State Institute. 

The Great Soviet Encyclopedia describes H. Meyer 
as follows: «An active advocate for the principles of 
functionalism, Meyer sought to analytically clear the 
construction of the three-dimensional composition of a 
building, logically resulting from a system of functional 
processes». The architect also adhered to these princi-
ples in the design of cities, so that it was highly applica-
ble to the situation in Birobidzhan. 

He visited the site twice, assessing the possibili-
ties of building the capital of future Jewish autono-
my and preparing the master plan of the city. More 
than a year, H. Meyer and his team worked on the 
design of Birobidzhan. 

In particular, practically at the place that was 
chosen by H. Meyer today there are urban 
wastewater treatment plants now. The place for them 
was determined for both reasons of flooding, and in 
accordance with the wind rose. 

Birobidzhan water intake facilities are also close 
to the location that is defined by the Swiss architect. 
H. Meyer wrote: «The water supply of the city is 

supposed to be organized through the reservoir on 
the Malaya Sopka (a little hill), using the Bira River 
as a source of the water supply» [1, 34]. 

The «bridge, proposed by his plan ... approximately 
around a large hill, which will connect the city with the 
station by the shortest route» – this is the road bridge 
that is called the «old» one today and it lasts through the 
Bira river. That bridge was built only in 1962. Meyer 
also proposed to design a new railway station on the 
south side of the Trassib line, linking the station square 
and the city highway from the new bridge. 

Hannes Meyer also foresaw the necessity to con-
nect Birobidzhan with access to the Amur river. The 
third, the railway bridge over the Bira, was built in 
1941 and movement along the Lenin branch of the 
Far Eastern Railway to the Amur was opened. In the 
1990s - early 2000s, the operation of the Lenin rail-
way branches was discontinued due to the decline in 
economic activity in the Jewish Autonomous Region 
and a decrease in the population of the Leninsky 
district and Birobidzhan. But the same century 
promises a quick return to its operation and recon-
struction to increase throughput. It becomes neces-
sary for the delivery of goods across the cross-
border (Russia-China) railway bridge across the 
Amur, whose construction was intensified in 2015. 

Finally, in the left-bank part of Birobidzhan, 
mainly dotted buildings are currently being carried 
out, on squares freed from old wooden two-story 
houses that have fallen into disrepair and whose re-
pairs are already irrational. A more or less signifi-
cant «reserve» for this remains on the old Kalinin 
Street, stretching again along the Trans-Siberian 
Railway. Perhaps, over time, builders will have to 
crowd «the private sector» in the neighborhoods 
«Autumn» and st. Sovetskaya (district stop «Agri-
cultural machinery»). The main perspectives are 
seen by architects on the right bank of the Bira - in 
the Sopka (a little hill) microdistrict proposed in the 
early 1930s by the first developers of the master plan 
of the city Rabinovich and Meyer, and the microdis-
trict Birobidzhan-2. 

Interestingly, H. Meyer did not consider that the 
administrative center must necessarily be the largest 
settlement, assuming that the Tykhonkaya station 
would become the capital of the future Jewish au-
tonomy. In one of the predictions, he proceeded 
from the fact that this city would develop almost 
exclusively on the basis of light industry. By 1942, it 
should have had from 38 to 42 thousand inhabitants. 
So it turned out. And then it was considered to de-
velop up to 75 thousand people (this is the current – 
for 2018 – the population of Birobidzhan). 

At a later stage in the construction of autonomy, 
in its western part, H. Meyer believed that a larger 
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city than the capital could be built with a developed 
heavy industry. And life will give him the develop-
ment of reserves of iron ores of the Small Khingan. 

The development of these deposits is started only 
nowadays, but other tactics have been chosen by the 
builders and developers. We are talking mainly 
about the extraction of ore, its enrichment, and, 
probably, this will be the final product. For such 
production there is no need large human resources. 
During the construction of the enterprise, the work 
there is conducted on a rotational basis and with the 
participation of seasonal foreign (Chinese) workers, 
the settlement of geologists Snarsky, which is not 
officially an administrative unit, and the settlement 
of Izvestkovy became the base for the settlement of 
the company's employees. So, one does not have to 
rely on a significant influx of population in the 
northern part of the region and the implementation 
of new urban planning projects there. But otherwise, 
the Jewish Autonomous Region could go down in 
history of Russia, as the first city in the country that 
was founded in the post-Soviet era since 1975! 

As you can see, the proposals of one of the lead-
ing representatives of the architectural school «Bau-
haus» remain relevant. Some of representatives’ de-
cisions turned out to be a look ahead for decades, 

and will be taken in a closer look in the guise of Bi-
robidzhan even a century after Meyer. The aesthetics 
of functionalism in many ways and for a long time 
determined the layout of the city as a whole. 

In connection with the foregoing, we can only 
complain about our frequent unconcern with the re-
spect to bright personalities, that Meyer was not a 
prophet in our homeland either. 

The fate of the «Bauhaus» and its students and fol-
lowers was not rosy. Among its leading experts were 
many European Jews, like Hannes Meyer himself. 
Meyer also shared the views of the builders of social-
ism, and in deed helped this construction in our coun-
try. Therefore, after the Nazis came to power in Ger-
many, the Higher School of Construction and Art De-
sign in Dessau was closed. Obviously, the ideas them-
selves of the rational design of the living environment, 
the life-building, turned out to be organically incom-
patible with the delusional ideas of Nazism. 

The former «Bauhaus» disappeared, however, 
having left an indelible mark in the same years in the 
guise of the two main cities in the newest Jewish 
history – Birobidzhan and Tel Aviv. No wonder that 
some buildings in them look almost twins, giving 
rise to many questions, forcing to search for answers 
in the history.  
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юди различных профессий используют ла-
тынь в сфере своей деятельности. 

Медицина же является непосредственной об-
ластью деятельности человека, где латинский 
язык самая необходимая составляющая. Без зна-
ния латинского языка невозможно овладеть ос-
новными научными понятиями в области есте-
ственнонаучных, медицинских и фармацевтиче-
ских дисциплин. Терминология этих дисциплин 
обозначается с помощью словообразующих эле-
ментов латинского и греческого языков.  

Латинский язык принадлежит к семье древних 
индоевропейских языков. Он проявил удиви-
тельную экспансию, распространяясь за корот-
кий срок на огромные территории и ассимилируя 
большое количество различных языков и диалек-
тов. В течение полутора тысяч лет он сохранял 
позицию практически единственного литератур-
ного языка у европейских народов и являлся 
средством их общения и объединения. Профес-
сиональный язык современного врача – это про-
дукт мирового сотворчества разных культур и 
цивилизаций, межязыковых заимствований и 
трансформаций на протяжении тысячелетий. 
Имеется ли другая профессиональная деятель-
ность, в которой мировой опыт так сильно отра-
зился бы на составе профессионального языка. 

На медицинском факультете латинский язык 
изучается на первом курсе в течение двух семест-
ров. На первом занятии преподаватель рассказы-
вает студентам о роли латинского языка в истории 
мировой культуры, историю его изучения в Рос-
сии и за рубежом. И это абсолютно правильный 
подход к началу изучения нового языка. Ведь «ла-
тинский язык в средней школе не изучается, по-
этому для студентов, избравших для себя профес-
сию врача, это новый предмет» [5, c. 374]. Препо-

даватель заинтересован в том, чтобы вызвать у 
студентов симпатию к латинскому языку, желание 
изучать его. «Ведь одной из главных проблем, с 
которыми сталкивается преподаватель в процессе 
работы со студентами вуза неязыкового профиля, 
является отсутствие у них устойчивой мотивации 
к изучению языков» [3, с. 157]. 

Чтобы студенты могли грамотно использовать 
медицинскую терминологию, преподавателю 
необходимо на первых занятиях обучить их пра-
вильному чтению, постановке ударения и написа-
нию по латыни. Затем научить их понимать ла-
тинские термины и различать в них грамматиче-
ские формы. Важно научить их самостоятельно 
образовывать клинические термины. Грамматика 
вводится от простого материала к более сложно-
му. Дается представление о грамматических кате-
гориях существительных и прилагательных, их 
склонении, спряжении, повелительном и сослага-
тельном наклонении глаголов. «Овладев базовы-
ми знаниями, студент будет подготовлен к луч-
шему восприятию лекций, к более быстрой работе 
с учебниками» [2, с. 56]. Знания, полученные на 
практических занятиях, закрепляются с помощью 
выполняемых упражнений. А «в качестве формы 
контроля студентам предоставляется возможность 
пройти грамматический тест и проверить свой 
уровень по овладению тем или иным грамматиче-
ским материалом» [1, с. 83]. 

На лекциях по медицинским дисциплинам, 
при самостоятельной работе с учебником и т. д. 
студент-медик постоянно встречается с клиниче-
ской терминологией. «Для клинической терми-
нологии базовым является греческий язык, а 
структурно-семантичес-кой единицей не слово, 
как в латыни, а терминоэлемент» [5, с. 373]. Это 
связано с тем, что в древности преимущественно 
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врачами были греки. Они дали симптомам и бо-
лезням названия на своем древнегреческом язы-
ке. Это историческое объяснение присутствию 
слов и словообразовательных элементов грече-
ского языка в клинической терминологии. Есть и 
языковое объяснение: греческие термины ком-
пактнее, удобнее. Для сравнения: «воспаление 
слизистой рта» в анатомической номенклатуре – 
inflammatio mucosae oris, а в клинической – 
stomatitis; «воспаление слезного мешка» – 
inflammatio succi lacrimalis – dacryocystitis. 

Есть еще один аспект в курсе латинского языка, 
который не может быть проигнорирован препода-
вателем. «Это пословицы, поговорки и крылатые 
выражения, которые в сжатом, концентрирован-
ном виде донесли до нас мудрость древних, их 
этические нормы и эстетические вкусы, их фило-
софские и религиозные взгляды» [4, с. 23]. Крыла-
тые выражения широко употребляются среди об-

разованных людей всего мира. В силу краткости 
афоризмов их легко распределить по грамматиче-
ским темам. Афоризмы – это «образцы подлинной 
латинской речи» [4, с. 23]. Поэтому преподавате-
лем они должны обязательно включаться в учеб-
ный материал по латинскому языку. 

Мы живем в том времени, когда ставшими 
привычными представления, отметаются дости-
жениями науки. Молодому поколению необходи-
мо уметь усваивать и применять на практике но-
вые знания. В настоящем, решающее значение в 
процессе обучения приобретает умение препода-
вателя научить студентов усваивать новые знания. 
На помощь преподавателям, обучающим студен-
тов-медиков, приходит латинский язык. Он спо-
собствует развитию у студентов логического 
мышления и выразительной передачи своих мыс-
лей и суждений. Linguae Latinae studere – cogitare 
est – изучать латинский язык – значит мыслить. 
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