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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

НАЗАРАЛИЕВА Айгуль Турдукуловна 

научный сотрудник 

ТАЛЫПОВ Кубат Кемелович  

кандидат технических наук 

Институт физики им. академика Ж. Жеенбаева  

Национальной академии наук Кыргызской Республики 

г. Бишкек, Кыргызстан 

 
 

Большую часть часть площади на территории Кыргызстан занимают сельскохозяйственные уго-

дья, которые довольно сложно контролировать из-за недостатка и малого развития цифровых 

технологий. Формирование цифровой платформы дистанционного зондирования земли, определение 

средней многолетней динамики показателя по растительности и обнаружение очагов болезней и 

вредителей урожайности и служит системой раннего предупреждения, позволяя сельскохозяй-

ственному сообществу вмешиваться на ранней стадии. Полученные изображения с БПЛА могут 

помочь как для решения комплексных задач управления сельскохозяйственными дешифрированиями 

территорий и расчета нормализованного вегетационного индекса на основе этих данных. 

Ключевые слова: моделирование технологии, дистанционное зондирование, сельскохозяйственные 

угодья, БПЛА.  

 

 

 настоящее время требуется постоян-

ный контроль и анализа за качеством 

развития сельскохозяйственных угодий, про-

гнозированием урожайности. Дистанционное 

зондирование, позволяющие эффективно от-

слеживать различные аспекты сельскохозяй-

ственной деятельности, с каждым годом ста-

новятся все более востребованным направ-

лением в сельском хозяйстве. Использование  

БПЛА позволяет получить достоверные дан-

ные о состоянии сельскохозяйственных уго-

дий, оценить различную степень вегетации 

растений. Регулярные съемки БПЛА способ-

ствуют качественному контролю за расти-

тельностью, прогнозированию урожайности 

и выявлению заболеваний. 

Использование в работе БПЛА позволило 

перейти к изображениям поверхности земли 

с высоким пространственным разрешение. 

Такие снимки, по средством которых обес-

печивается инвентаризация сельскохозяй-

ственных земель, позволяют производить 

контроль за состоянием посевов, определять 

потенциальные угрозы для растительности и 

решать другие задачи, связанные с областью 

сельского хозяйства.  

В 
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В отрасли сельскохозяйственных угодий, 

на основе методов дистанционного зондиро-

вания Земли, а именно, методов мониторин-

га растительного покрова, решается большой 

спектр задач, среди которых: изучение сель-

скохозяйственной растительности, анализ 

динамики растительного покрова, оценка се-

зонных и многолетних особенностей в дина-

мике Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) для посевных площадей, прогнози-

рование урожайности и др.  

После обработки исходных снимков, сня-

тых БПЛА сельскохозяйственной ком-

плектации, помимо получения основных 

трех типов данных: ортофотоплан, цифровая 

модель местности (ЦММ) и карта высот, мы 

получаем еще и карты вегетационных индек-

сов таких как NDVI и др. Особое место за-

нимает вопрос получения карты вегетацион-

ного индекса NDVI. 

Для расчета вегетационных индексов че-

рез коэффициенты спектральной яркости для 

красной и инфракрасной областей спектра 

используется по следующей формуле:  

 
где NIR – коэффициент для ближней ИК-

области спектра, RED – для красной области, 

учитывающие отношения между отражающей 

способностью различных природных объектов 

и растительностью в других диапазонах, по-

мимо красного и инфракрасного, что делает их 

более сложными в применении [4].  

В расчете используются два, независящих 

от прочих факторов, участка спектральной 

кривой: красный и ближний инфракрасный. 

Выбор именно этих участков определяется, в 

первую очередь, оптическими свойствами 

хлорофилла. Длину волны от 0,60 мкм до 

0,76 мкм, там лежит максимум поглощения 

солнечной радиации хлорофиллом, а второй 

от 0,76 мкм до 1,00 мкм, там находится об-

ласть максимального отражения клеточных 

структур листа. 

По этой же причине все содержащие хло-

рофилл части растений имеют зеленый цвет. 

В области ближнего ИК-излучения расти-

тельность обычно обладает высоким коэф-

фициентом отражения. При наблюдении за 

вегетационными индексами сорная расти-

тельность также вносит вклад в отражатель-

ную способность поля. Если сорняки закры-

вают междурядья, то в среднем по полю зна-

чение NDVI получается завышенным. С по-

мощью удобных в использовании графиков 

приложение визуализирует различные типы 

данных, в том числе вегетационные индексы, 

температуру, стадии роста, историческую 

погоду и др. Еще одна важная функция, ос-

нованная на расчетах NDVI, – это зонирова-

ние, позволяющее определить участки с вы-

сокой продуктивностью, а также обнаружить 

недостаточно продуктивные зоны на поле, 

требующие специфической обработки.  Для 

каждой зоны, на каждой стадии роста, нужно 

определенное количество удобрений и объем 

полива (последнее также определяется исхо-

дя из уровня осадков). Оба аспекта в прило-

жении можно настраивать вручную с боль-

шой степенью точности. 
Однако при достаточном разрешении, ко-

торое легко достижимо при съемке с беспи-
лотных аппаратов, но недоступно при спут-
никовом наблюдении, очаги сорняков доста-
точно просто обнаружить. Кроме того, для 
оценки засоренности можно проводить от-
дельные полеты на небольшой высоте. 

Современный уровень развития информа-
ционных технологий достаточно высок, и по-
всеместное использование электронных карт 
полей – вопрос времени. При их составлении 
не просто уточняются реальные границы и 
площади земельных участков – все получен-
ные данные являются обязательными при 
внедрении современных систем управления 
агропредприятием, которые предполагают 
учет состояния территорий, севооборота, уро-
жайности по отдельным полям. Существует 
несколько способов построения границ полей 
разной степени точности и трудоемкости, и 
картография на основе аэрофотосъемки с 
БПЛА – один из наиболее точных и быстрых. 
Для современных беспилотных аппаратов это 
стандартная задача [3]. 

Реализация этой технологии предполагает 

наличие программных инструментальных 

средств [1; 2] интерпретации результатов 

дешифрирования. Использование для этих 

целей готовых графических пакетов ГИС, 

такие как ENVI и ArcGIS и др. не представ-
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ляется возможным. Объясняется это не толь-

ко тем, что они разрывают технологический 

цикл, а главным образом причиной отсут-

свия в них библиотек условных обозначений. 

В данной работе для целей фотограммет-

рической и геометрической обработки ис-

пользуются программы Agisoft Metashape 

Professional [5], Спутник Агро, а также про-

граммное обеспечение, разработанное в 

лаборатории «Цифровая Земля». 

В настоящее время для решения большин-

ства сельскохозяйственных задач используют-

ся специальные технологии дешифрирования 

снимков, получаемых при систематических 

повторных съемках, которые обеспечивают 

наблюдение за динамикой развития сельскохо-

зяйственных культур. При этом наиболее ши-

рокое распространение при дешифрировании и 

при анализе различий в спектральных яркостях 

растительности в течение вегетационного пе-

риода получил индекс NDVI (Normalized Dif-

ference Vegetation Index), по которому можно 

судить об агротехническом состоянии посевов. 

Для обнаружения очагов болезней и вреди-

телей также в основном применяются вегета-

ционные индексы (ВИ), в частности NDVI. 

Карта NDVI было исследования Кызыл Бирлик 

четыре сезон приведена на рисунках 1, 2, 3, 4. 

  
 

Рисунок 1. Кызыл Бирлик осень / с NDVI 
 

Рисунок 2. Кызыл Бирлик зима / с NDVI 

 

  
 

Рисунок 3. Кызыл Бирлик весна / с NDVI 

 

Рисунок 4. Кызыл Бирлик лето / с NDVI 
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Основываясь на преимуществах и недо-

статках использования данных дистанционно-

го зондирования при изучении сельскохозяй-

ственных угодий, применением БПЛА и по-

строением NDVI модели растительного по-

крова решается большой спектр задач, анали-

зируется динамика растительного покрова для 

сельскохозяйственной растительности. 
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Вертикально поляризованные волны являются одним из наиболее распространенных типов электромаг-

нитных волн в природе. Они играют важную роль во многих технологиях, таких как радиовещание, те-

лекоммуникации и радиолокация. Важным аспектом исследования вертикально поляризованных волн яв-

ляется понимание их взаимодействия с различными средами, такими как стекло, металл и пластик. 

Ключевые слова: волновая оптика, электромагнитные волны, поляризация, угол Брюстера. 

 

 

дним из наиболее интересных явлений, 

связанных с вертикально поляризован-

ными волнами, является эффект Брюстера [1]. 

Эффект Брюстера возникает, когда верти-

кально поляризованная волна падает на гра-

ницу раздела двух сред под определенным 

углом, который называется углом Брюстера. 

При этом отраженная волна имеет нулевую 

амплитуду, а падающая и преломленная вол-

ны находятся в фазе. 

Исследование вертикально поляризованных 

волн, падающих под углом Брюстера [5], мо-

жет быть проведено с использованием моде-

лей машинного обучения. Модели машинно-

го обучения позволяют анализировать боль-

шие объемы данных и выявлять скрытые за-

кономерности, которые могут быть незамет-

ны при обычных методах исследования. 

Одним из примеров модели машинного 

обучения, используемой для исследования 

вертикально поляризованных волн, падаю-

щих под углом Брюстера, является метод 

опорных векторов (SVM). SVM является 

классификатором, который разделяет данные 

на классы, используя гиперплоскости в n-

мерном пространстве. 

В случае исследования вертикально поля-

ризованных волн [4], падающих под углом 

Брюстера, SVM может быть использован для 

анализа зависимости отношения амплитуды 

преломленной волны к амплитуде падающей 

волны от показателя преломления среды. Та-

ким образом, SVM может быть использован 

для определения оптимального угла Брюсте-

ра и определения показателя преломления 

среды, используя данные о преломленной и 

отраженной волнах. 

Кроме SVM, для исследования вертикаль-

но поляризованных волн, падающих под уг-

лом Брюстера, также могут быть использо-

ваны другие методы машинного обучения, 

такие как нейронные сети и решающие дере-

вья: первые являются мощными инструмен-

тами для моделирования сложных нелиней-

ных зависимостей между параметрами. От-

метим, что можно использовать многослой-

ные нейронные сети для предсказания коэф-

фициента отражения и коэффициента про-

пускания [3] в зависимости от угла падения, 

показателя преломления среды и расчета от-

ношения амплитуды преломленной волны к 

амплитуде падающей волны [2; 3]. 

Несмотря на преимущества использова-

ния нейронных сетей и решающих деревьев, 

важно отметить, что каждый метод машин-

ного обучения имеет свои ограничения и 

О 
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требует определенной экспертизы для эф-

фективного использования. Поэтому, перед 

выбором метода машинного обучения для 

исследования вертикально поляризованных 

волн, падающих под углом Брюстера, необ-

ходимо провести тщательный анализ требо-

ваний задачи и выбрать метод, который 

наилучшим образом соответствует постав-

ленным целям. 

Например, если необходимо моделиро-

вать сложные нелинейные зависимости меж-

ду параметрами, то использование нейрон-

ных сетей может быть более эффективным, 

чем использование решающих деревьев. 

Нейронные сети могут автоматически нахо-

дить сложные зависимости между парамет-

рами и адаптироваться к данным, что делает 

их мощным инструментом для моделирова-

ния сложных систем. Однако, использование 

нейронных сетей требует большого количе-

ства данных и вычислительных ресурсов, а 

также экспертизы в области настройки ги-

перпараметров и обработки данных. 

С другой стороны, если требуется быстрое 

принятие решений на основе набора правил, 

то решающие деревья могут быть более под-

ходящим вариантом. Решающие деревья пред-

ставляют собой графическую модель, состоя-

щую из узлов и ребер, где каждый узел пред-

ставляет собой тест на один из признаков, а 

каждое ребро связывает узлы с ответами на 

тесты. Решающие деревья просты в интерпре-

тации и могут быть эффективно использованы 

для классификации и регрессии. Однако, ре-

шающие деревья могут быть склонны к пере-

обучению и не могут обрабатывать сложные 

зависимости между признаками. 

Таким образом, выбор метода машинного 

обучения для исследования вертикально по-

ляризованных волн, падающих под углом 

Брюстера, зависит от конкретной задачи и 

требует тщательного анализа требований. 

Важно выбрать метод, который наилучшим 

образом соответствует поставленным целям 

и учитывает ограничения данных и доступ-

ных ресурсов. 

Кроме того, помимо нейронных сетей и 

решающих деревьев, существуют и другие ме-

тоды машинного обучения, такие как метод 

опорных векторов, наивный байесовский клас-

сификатор, случайный лес и другие. Каждый 

из этих методов имеет свои преимущества и 

ограничения и может быть более подходящим 

вариантом для определенных задач. 

Важно также учитывать доступность и ка-

чество данных для обучения модели. Для не-

которых методов машинного обучения требу-

ется большое количество данных для обучения 

модели, в то время как для других методов до-

статочно и небольшого набора данных. 
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Целью работы являлось изучение химической устойчивости вольфрамата иттрия, полученного ме-
тодом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Идентификация проводилась 
методом РФА, формульный состав приписан на основе химического анализа Y2(WO4)3. Содержание 
иттрия определяли фотометрическим методом. Определен гранулометрический состав продукта 
синтеза. Исследована химическая устойчивость вольфрамата иттрия. 
Ключевые слова: вольфрамат иттрия, СВС, химическая стойкость, гранулометрический состав, РЗЭ. 
 

 

ольфрамат иттрия относится к группе 

веществ, обладающих отрицательным 

коэффициентом теплового расширения. По-

добные материалы находят широкое приме-

нение в создании композиционных материа-

лов с заданным коэффициентом теплового 

расширения [1; 2; 3].  

Вольфрамат иттрия является представите-

лем вольфраматов второй подгруппы (иттри-

евой) редкоземельных элементов (РЗЭ), ко-

торые объединяет набор схожих физико-

химических свойств. Однако строение ит-

трия отличается от других РЗЭ тем, что име-

ет электронную оболочку схожую с оболоч-

кой благородных газов, в связи с чем, от 

вольфрамата иттрия можно ожидать наличие 

особых свойств.  

Синтез вольфраматов иттрия осуществля-

ется преимущественно спеканием при раз-

личных температурах и давлениях [4; 5]. Из-

В 
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вестен способ получения наноразмерных ма-

териалов гидротермальным методом [3]. Все 

эти методы характеризуются сложностью 

установок и многостадийностью. Метод са-

мораспространяющегося высокотемператур-

ного синтеза (СВС) хорошо зарекомендовал 

себя для получения тугоплавких порошко-

вых материалов [6; 7]. СВС представляет со-

бой режим протекания экзотермической ре-

акции, в котором тепловыделение локализо-

вано в узком слое и передается от слоя к 

слою путем теплопередачи.  

Целью работы является получение воль-

фрамата иттрия СВС и изучение химической 

устойчивости в агрессивных средах. 

В качестве исходных веществ были ис-

пользованы: Y2O3 (ИтО–И,ТУ 48–4–524–90), 

CuO (ЧДА, ГОСТ  16539–79), W (ПВП–2,ТУ 

48–19–71–78). 

Расчет состава шихты проводили на осно-

ве предполагаемой реакции 

Y2O3+15CuO+4W→15Cu 

+Y2(WO4)3+WO3, 

Смесь порошков тщательно смешивали, 

помещали в форму и прессовали под давле-

нием в 10 мПа. Радиус таблетки составлял 

0,5 см, высота 1,5 см.  

Продукт синтеза представлял собой по-

рошок светло-желтого цвета, обусловленно-

го примесью оксида вольфрама. Съемку 

рентгенограмм проводили на дифрактометре 

ДРОН-4 с медным анодом. Определение со-

держания иттрия проводили фотометриче-

ским методом, использовали реакцию иттрия 

с пирокатехином фиолетовым. Соединению 

приписан формульный состав Y2(WO4)3. Вы-

ход составил 35% от теоретического.  

Для определения гранулометрического 

состава продукта использовали метод лазер-

ной дифракции. Измерение проводили на 

лазерном анализаторе Horiba LA300. Резуль-

таты представлены на рисунке 1.  
 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма распределения размера частиц вольфрамата иттрия 

 

При определении химической стойкости по-

лученного вольфрамата иттрия учитывалось 

наличие и возможное взаимодействие оксида 

вольфрама с агрессивными средами. В каче-

стве агрессивных сред выступали H2SO4 

(ρ=1,83 г/см
3
), HNO3 (ρ=1,49 г/см

3
), HCl 

(ρ=1,17 г/см
3
) и NaOH (ρ=1,43 г/см

3
).  

Определение проводили до проявления при-

знаков химической реакции (изменение цве-

та раствора). Результаты исследования хи-

мической устойчивости после 48 часов вы-

держки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

ХИМИЧЕСКАЯ УЧТОЙЧИВОСТЬ ВОЛЬФРАМАТА ИТТРИЯ 

 

Реагент Массовая доля прореагировавшего Y2(WO4)3, % 

Н2SO4 72,40 (2) 

HCl 65,75 (2) 

HNO3 74,70 (2) 

NaOH 20,15 (2) 

 

Вольфрамат иттрия демонстрирует низкую 

стойкость по отношению к растворам концен-

трированных кислот, при этом устойчив к воз-

действию щелочи. Полученные данные хоро-

шо согласуются с тем, что иттрий склонен к 

проявлению основных свойств.  
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ведение (Introduction). Машинное 

обучение – это особый способ обучать 

компьютер решать определенные задачи без 

применения программирования. На между-

народной конференции по искусственному 

интеллекту и анализу данных Artificial 

Intelligence Journey (AI Journey) президент по 

глобальным продажам, маркетингу и опера-

циям Microsoft Жан-Филипп Куртуа сооб-

щил, что пандемия COVID-19 форсировала 

интерес к использованию машинного обуче-

ния: 80% компаний уже внедряют его в свою 

деятельность, а 56% планируют увеличить 

объем инвестиций в эту сферу [1; 6]. 

Современное машинное обучение состоит 

из трех основных частей: 

1. Алгоритмы, которые подсказывают 

компьютеру, какие источники требуется ис-

пользовать, чтобы получить правильное ре-

шение задачи.  

2. Наборы данных или датасеты. Это па-

мять машины, в которой находится инфор-

мация о предыдущем опыте решения задачи. 

3. Признаки – индивидуальные параметры. 

Стоит более подробно рассмотреть, как 

работает машинное обучение. 

Методы и материалы (Methods and Ma-

terials). Типы машинного обучения. Принято 

разделять все типы машинного обучения на 

три категории: 

 с учителем (supervised learning); 

 без учителя (unsupervised learning); 

 с подкреплением (reinforcement learning). 
На практике в настоящий момент реали-

зованы три ключевых области машинного 
обучения: 

Рекомендательные системы. Рекоменда-
тельные системы – это наиболее узнаваемая 
модель машинного обучения, из используе-
мых сегодня. Вы видите сервисы или сайты, 
которые пытаются рекомендовать книги или 
фильмы, статьи, базируясь на ваших преды-
дущих действиях. Они пытаются выводить 
вкусы и предпочтения, и идентифицировать 
неизвестные предметы, которые представ-
ляют интерес. К рекомендательным относят-
ся следующие системы:  

Amazon.com это, возможно, наиболее из-
вестный сайт в электронной коммерции 
применивший рекомендации. Основываясь 
на покупках и активности на сайте,  
Amazon.com рекомендует книги и другие 
вещи, которые могут вызвать интерес.  

Netflix также рекомендует DVD, которые 
могут быть интересны и предлагают приз в 
1М$ для исследователей, которые могут 
улучшить качество их рекомендаций.  

В 
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Социальные сети, такие как Фейсбук, ис-

пользуют варианты рекомендательных тех-

ник для выявления людей, наиболее вероят-

но подходящих под определение «еще не 

связанных друзей».  

Кластеризация. Кластеризация менее оче-

видна, но оказывается в не менее известных 

упоминаниях. Как следует из названия, мето-

ды кластеризации пытаются группировать 

большие числа предметов вместе в кластеры, 

которые имеют общее сходство. Таким обра-

зом, устанавливают иерархию и порядок в 

больших или трудных для понимания множе-

ствах данных, и таким способом устанавлива-

ют интересные закономерности или делают 

набор данных более легким для понимания.  

Google News группирует новостные ста-

тьи по названию, используя технику класте-

ризации.  

Поисковые механизмы, такие как Clusty, так 

же группируют свои поисковые результаты.  

Заказчики могут быть сгруппированы в сег-

менты (кластера) при помощи техники класте-

ризации, основанные на атрибутах: доход, ме-

стоположение, покупательские привычки.  

Кластеризация помогает определять струк-

туру и даже иерархию, в большой коллекции 

вещей, которую, может быть, даже сложно 

осмыслить. Предприятия могут использовать 

эту технику для определения скрытых групп 

среди пользователей, или разумной организа-

ции большой коллекции документов, или 

определения общих паттернов, использования 

для сайтов, используя их логи [2].  

Классификация. 

Модели классификации позволяют решать 

является или нет предмет частью определен-

ной категории или есть ли у нее некоторый 

атрибут. 

Yahoo!, Mail решают является или нет 

входящее сообщение спамом, основываясь 

на предшествующих письмах и сообщений 

на спам от пользователей, а также характе-

ристиках самих писем.  

Google's Picasa и другие приложения для 

управления фотографиями могут определять 

область изображения содержащую человече-

ское лицо.  

Программа оптического распознавания 

символов классифицирует малые области от-

сканированного текста на отдельные символы.  

Классификация помогает решить вопрос о 

том, соответствует ли новый кусок вводных 

данных или предмет предыдущим рассмот-

ренным шаблонам; и она часто используется 

для классификации поведения или шаблона. 

Это может быть использовано для обнару-

жения подозрительной сетевой активности 

или мошенничества. А также для выяснения 

того, указывает ли на разочарование или на 

удовлетворение сообщение пользователя. 

Каждая из этих моделей работает лучше, ко-

гда снабжена большим количеством хоро-

ших входных данных. В некоторых случаях, 

эти методы должны не только работать на 

больших объемах данных, но должны полу-

чать результат быстро, и эти факторы делают 

масштабируемость главной задачей. Одна из 

основных причин использовать Mahout – это 

именно масштабируемость. Как неоднократ-

но отмечается в книге, нет готового рецепта 

который можно взять и применить к типовой 

ситуации. Для каждого случая нужно пробо-

вать различные алгоритмы и входные дан-

ные. Только поняв суть алгоритмов можно 

успешно применять библиотеку [7]. 

Для обучения используют различные про-

граммные инструменты. Наиболее продви-

нутыми считаются [4; 5; 7]: 

 TensorFlow; 

 Shogun; 

 io; 

 Rapid Miner; 

 Google Cloud ML Engine; 

 Amazon Machine Learning (AML); 

 NET; 

 Apache Mahout; 

 Microsoft Azure ML; 

 SberCloud ML Space. 

Все они имеют свои особенности. Основ-

ные отличия в применяемых языках про-

граммирования и совместимости с опреде-

ленными операционными системами [3]. 

Каждый инструмент заточен для решения 

узконаправленных задач. Стоит более по-

дробно рассмотреть некоторые модели обу-

чения поискового робота. 

TensorFlow – открытая программная биб-

лиотека для машинного обучения, разрабо-

танная компанией Google для решения задач 
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построения и тренировки, которая позволяет 

обучать искусственный интеллект решению 

разных задач. Используется для охоты на 

новые планеты, предотвращения слепоты, 

помогая врачам сканировать диабетическую 

ретинопатию и спасения лесов, предупре-

ждая власти о признаках незаконной выруб-

ки леса. Это то, на чем строятся AlphaGo и 

Google Cloud Vision [7], io – доменная зона в 

IT-сфере. Появилась даже новая расшифров-

ка аббревиатуры – Input/Output. А еще .IO 

может означать « Internet Organization» . Сло-

вом, идеальный вариант для стартапов и ме-

диа, сайтов на тему инноваций и технологий. 

RapidMiner – это программная многополь-

зовательская платформа, которая представляет 

собой интегрированную среду для обработки 

данных в больших информационных массивах, 

машинного обучения, текстовой аналитики и 

построения прогностических моделей, а также 

для решения иных задач Data Mining. 

Сервис Google Cloud Search позволяет 

легко находить нужную для работы инфор-

мацию с помощью ноутбука, мобильного те-

лефона или планшета. Поиск выполняется по 

корпоративному контенту в сервисах Google 

Workspace или в сторонних источниках дан-

ных. предоставляемый компанией Google 

набор облачных служб, которые выполняют-

ся на той же самой инфраструктуре, которую 

Google использует для своих продуктов, 

предназначенных для конечных потребите-

лей, таких как Google Search и YouTube. 

Amazon Machine Learning (AML) – это зон-

тичный термин, объединяющий различные 

облачные платформы, решающие большин-

ство инфраструктурных задач, включая пред-

варительную обработку данных, обучение и 

оценку моделей с дальнейшим созданием про-

гнозов. AWS поддерживает вас на каждом 

этапе перехода к использованию машинного 

обучения с помощью самого универсального 

набора сервисов искусственного интеллекта и 

машинного обучения, инфраструктуры и ре-

сурсов для внедрения. 

Mahout это opensource библиотека для 

машинного обучения от Apache. Алгоритмы, 

которые библиотека реализует в совокупно-

сти можно назвать машинным обучением 

или коллективным интеллектом. Это может 

означать многое, но в настоящий момент это 

означает в первую очередь рекомендатель-

ные системы (коллаборативная фильтрация), 

кластеризацию и классификацию. 

Mahout содержит ряд моделей и алгорит-

мов, многие все еще в разработке или экспе-

риментальной фазе (алгоритмы). На этом 

раннем этапе жизни проекта, три ключевые 

темы наиболее заметны: рекомендательные 

системы (коллаборативная фильтрация), кла-

стеризация и классификация. Это далеко не 

все что есть в Mahout, но эти темы наиболее 

заметные и зрелые.  

В теории Mahout – это проект, открытый 

для реализации любого вида моделей ма-

шинного обучения. 
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ри изучении программирования, а так-
же других вопросов, связанных с бурно 

развивающимися информационными техно-
логиями, стоит задача не только получить 

соответствующие знания, но и научиться 
навыкам работы с такими инструменталь-
ными средствами, которые в своей работе 
активно используют профессионалы. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные приемы работы с СКВ git 

П 
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Поскольку реальная промышленная раз-

работка ПО давно перестала быть уделом 

одиночек, а требует умения работы в коман-

де, то будет разумно, начиная с самых пер-

вых шагов в программировании, прививать 

студентам навыки совместной работы над 

проектами (например, в рамках изучения 

курса «Разработка кода информационных 

систем» или «Технология программирова-

ния»). Часть заданий соответственно должна 

носить форму групповых проектов, предпо-

лагающих общий результат и единый сов-

местный отчет по работе. 

Даже при выполнении индивидуальных 

заданий (например, лабораторных работ в 

рамках изучения курса «Основы алгоритми-

зации и программирования») студентам сто-

ит почувствовать, что разработка программ-

ного обеспечения давно стала чем-то боль-

шим, чем просто набором исходного кода 

программы. В частности, в реальной работе 

используется различный дополнительный 

инструментарий (багтрекеры, системы для 

управления проектами, системы контроля 

версий (СКВ) и т. д.). Использование такого 

ресурса, как GitHub помогает «не только от-

слеживать изменения в версиях …, но и 

практикоориентированными методами пока-

зать студентам способы организации и веде-

ния совместной работы над проектами» [1].  

Также нужно принять во внимание эф-

фективность работы преподавателя: при 

наличии в группе даже десятка учащихся 

преподавателю не хватает отведенного ауди-

торного времени для качественной проверки 

всех сданных работ. Поэтому хотелось бы 

так организовать учебный процесс, чтобы 

максимально использовать онлайн-сервисы. 

Например, желательно иметь следующие 

возможности для преподавателя и учащихся:  

 публиковать в сети задания и оценки;  

 просматривать студенческие листинги, 
контролируя время их размещения и ав-
торство;  

 устанавливать dead-line т. е. запрещать с 
определенного момента запись работ;  

 создавать комментарии не только в це-
лом к проекту, но и к определенным строкам 
программы; 

 указывать на недочеты в проделанной 

работе и размещать указания к выполнению 

заданий; 

 в любой момент студенту пользоваться 

своим и общим репозиториями;  

 автоматически получать студентом уве-

домления о проверке работы и комментариях 

преподавателя.  

Многие современные LMS (обучающие 

информационные системы) поддерживают 

часть из перечисленных выше возможно-

стей. Например, к таким ИС можно отнести 

систему, внедренную в учебный процесс в 

Университете «Синергия» (г. Москва). 

Однако для приобщения студентов к ин-

струментарию профессиональных разработчи-

ков ПО целесообразно задействовать при обу-

чении СКВ git (см. рисунок 1) в связке с об-

лачным сервисом GitHub (web-репозиторий 

для проектов с открытым исходным кодом, 

использующих git для контроля версий). 

Важной особенностью git является то, что 

можно работать на локальном компьютере с 

периодическим обновлением репозитория 

(синхронизация) на GitHub.  

Базовым элементом репозитория git явля-

ется коммит (commit) – зафиксированное 

пользователем состояние репозитория. К 

любому из коммитов можно вернуться и по-

смотреть изменения и дополнения по срав-

нению с другими коммитами. Именно это 

позволяет преподавателю прямо в тексте 

сданных программ указывать на недочеты и 

ошибки. Используя GitHub, легко находить 

изменения в коде, внесенные для исправле-

ния предыдущих ошибок. Это позволяет не 

просматривать заново листинг у каждого 

студента, а работать только с теми участками 

кода, в которые были внесены изменения.  

GitHub предоставляет также широкий 

набор дополнительных инструментов, в част-

ности – возможность просматривать «исто-

рию» любого файла, выяснять авторство лю-

бой строки кода проекта, визуализировать то-

пологию ветвей и коммитов, ставить студен-

там задачи в багтрекере, создавать электрон-

ную документацию, отображать оценки за ра-

боты через простую вики-разметку (использу-

ется для оформления текста на веб-сайтах), 

собирать и визуализировать многочисленные 

статистики. Также на этом сервисе имеется 
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возможность администрирования командной 

работы, что дает преподавателю широкие воз-

можности по управлению учебным процессом.  

Еще одним опробованным применением 

является сопровождение руководителем напи-

сания курсовой работы, если использовать 

указанные технологии совместно с техноло-

гией TeX, так как все форматирование TeX 

хранит в текстовом виде.  

При использовании GitHub могут возник-

нуть и некоторые проблемы (см. также [1]): 

Во-первых, не все студенты осознают всю 

широту возможностей СКВ, и пытаются ис-

пользовать git+GitHub, как простой облач-

ный файлообменник (аналогично iCloud, 

Dropbox, Google Диск и т. п.).  

Во-вторых, поскольку многие используют 

ОС Windows, то часто у них возникает про-

блема с конвертацией кодировок файлов из 

Win1251 в UTF. 

В-третьих, любая СКВ рассчитана на ра-

боту в основном с текстовыми файлами. По-

этому преподавателю удобно работать с ре-

позиториями студентов только, когда там 

хранятся лишь файлы, необходимые для со-

здания и дальнейшей компиляции проекта. 

Однако студенты могут работать в различ-

ных IDE. И потому нам приходится созда-

вать конфигурационные и прочие файлы са-

мостоятельно (отдельно, например, для Qt, 

Code::Blocks или Visual Studio). Эту пробле-

му можно решить, используя еще одну про-

мышленную технологию: автоматизирован-

ные IDE-независимые сборщики (например, 

CMake). Такой подход пока используется не 

очень широко. В то же время, если нет жест-

ких требований к языку программирования 

(например, при изучении «Компьютерной 

графики»), то надеяться, что на компьютере 

преподавателя будет развернута именно та 

система, которой пользовался студент – не-

реально. Поэтому студенты должны хранить 

в репозитории помимо исходных кодов так-

же исполняемые файлы с готовым приложе-

нием. Но это не дает возможности проверить 

соответствие предоставленной программы с 

размещенным текстом кода.  

В целом внедрение указанной связки тех-

нологий в учебный процесс существенно 

улучшает качество учебного процесса, об-

легчает работу преподавателя, и дает студен-

там чувство сопричастности современным 

технологиям промышленной разработки 

программного обеспечения. 
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В данной статье, на основе системы замкнутого контура, используются четыре показателя произ-

водительности: время нарастания, время пика, время регулирования и перерегулирование, чтобы 
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раметров PID-регулятора. 

Ключевые слова: система закрытого контроля; контроллер ПИД; настройка параметров; производи-

тельность. 

 

 

 настоящее время существует различ-

ные типы ПИД-контроллеров, и учебные 

заведения и крупные предприятия также раз-

работали интеллектуальные контроллеры на 

основе алгоритмов искусственного интеллекта. 

ПИД-контроллер, используемый в этой систе-

ме, определяет свои параметры через класси-

ческие методы настройки ПИД и отладку на 

месте, чтобы достичь лучшего эффекта управ-

ления. Поэтому в данной статье определяется 

оптимальный метод настройки параметров для 

ПИД-контроллеров на основе замкнутой си-

стемы управления. В первую очередь строится 

модель замкнутой системы управления на ос-

нове MATLAB/Simulink, затем параметры 

ПИД-контроллера определяются на основе 

существующих методов настройки параметров 

ПИД, и, наконец, оптимальный метод настрой-

ки параметров дается на основе динамических 

показателей оценки эффективности управле-

ния, а эффективность метода проверяется. 

1. Построение модели замкнутой систе-

мы управления. Для построения модели за-

крытой контурной системы необходимо учи-

тывать, что изменение сигнала выходного 

процесса y(t) в нормальном режиме работы 

приводит к ответу управляющего сигнала u(t), 

и правильно настроенный ПИД-контроллер 

может обеспечить точный и быстрый ответ 

управляющего сигнала u(t) на изменение сиг-

нала выходного процесса y(t), тем самым до-

стигая нужной производительности системы. 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема системы закрытого контура. 

 

В данной работе, на основе структурной 

схемы замкнутой системы управления, пред-

ставленной на рисунке 1, была создана мо-

дель симуляции замкнутой системы управ-

В 
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ления с помощью MATLAB/Simulink. Также 

была задана передаточная функция управля-

емого объекта: 

                                      (1) 

2. Метод настройки параметров ПИД-

регулятора. ПИД-регулятор является одним 

из наиболее эффективных типов регулято-

ров. Благодаря сочетанию преимуществ раз-

личных типов регуляторов, он обеспечивает 

более высокое качество управления систе-

мой. Его передаточная функция выглядит 

следующим образом: 

                   (2)  

Настройка параметров контроллера – это 

процесс установки регулируемых парамет-

ров контроллера таким образом, чтобы вход-

ные и выходные характеристики контроля 

оптимально соответствовали требованиям и 

улучшили динамическую и статическую 

производительность системы, достигнув 

наилучших результатов контроля [5]. Для 

ПИД-регулятора настраиваемые параметры 

включают коэффициент пропорционально-

сти , интегральное время  и дифферен-

циальное время . Методы настройки пара-

метров ПИД-регулятора могут быть анали-

тическими, эвристическими, на основе ча-

стотной характеристики, оптимизации и 

адаптивной настройки. 

Метод эвристической настройки парамет-

ров разработан на основе практического 

опыта и обладает широкой применимостью и 

адаптивностью. В данной работе проведено 

детальное исследование этого метода на ос-

нове имеющихся исследований, и на основе 

системы обратной связи контроля определен 

оптимальный метод настройки параметров 

ПИД-регулятора. 

2.1. Метод запаса устойчивости. Устано-

вили интегральное время  и дифферен-

циальное время , чтобы контроллер ра-

ботал в режиме чистой пропорции. Установи-

ли начальное значение коэффициента пропор-

циональности малым и постепенно увеличили 

его, чтобы выходной отклик системы проявлял 

амплитудные колебания [4]. 

Исходя из модели замкнутой системы 

управления, без интегрального действия, си-

стема вводится в автоматический режим и 

постепенно увеличивается значение коэффи-

циента пропорциональности . До тех пор, 

пока отклик системы не достигнет состояния 

равномерных колебаний, коэффициент про-

порциональности  будет являться крити-

ческим коэффициентом пропорциональности 

. Соответствующий период колебаний  

является критическим периодом колебаний, 

записываемым как , . 

                     (3) 

На основе эмпирической формулы для 

настройки параметров ПИД-контроллера с ис-

пользованием метода запаса устойчивости, 

который основан на цели получения кривой 

затухания 4:1, ПИД-параметры контроллера 

могут быть вычислены с помощью эмпириче-

ской формулы, приведенной в формуле (3):  

  

  

 (4) 

Согласно результатам, полученным из 

формулы (4), установите параметры ПИД-

контроллера в модели симуляции системы с 

обратной связью, и получите график отклика 

метода запаса устойчивости, как показано на 

рисунке 2. 

Метод запаса устойчивости прост и удо-

бен в применении, однако у этого метода 

есть ограничения в использовании. С точки 

зрения технологического процесса, во-

первых, алгоритм требует, чтобы управляе-

мая величина могла выдержать равномерные 

колебания. Во-вторых, объект управления 

должен иметь второй порядок или более вы-

сокий порядок, или иметь чисто запаздыва-

ющее звено, иначе при управлении только 

пропорциональным регулятором система не 

сможет достичь состояния равномерных ко-

лебаний, и результаты настройки параметров 

ПИД-регулятора не будут получены. 

2.2 Метод затухающих колебаний. В за-

мкнутой системе управления, под действием 

чистого пропорционального контроллера, по-

стоянно регулируется пропорциональное 

усиление  от большего к меньшему, и до-

бавляется скачкообразный помеховой сигнал 

для наблюдения процесса затухания выход-

ного отклика до появления кривой затухания 
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4:1. В этот момент пропорциональное усиле-

ние называется усилением затухания 4:1, 

обозначается символом , а расстояние 

между двумя соседними пиками называется 

периодом затухания 4:1 и обозначается сим-

волом . Исходя из модели замкнутой си-

стемы управления, пропорциональное уси-

ление  постоянно регулируется до получе-

ния кривой затухания 4:1 [2]. 

               (5) 

Согласно формуле (5), получаем значение K 
при L, используя метод затухающих кривых 
для настройки параметров ПИД контроллера. 

  

ек  

ек     (6) 

Согласно результатам, показанным в фор-

муле (6), устанавливаем параметры ПИД-

контроллера в модели имитации замкнутой 

системы управления, и получаем кривую от-

клика метода затухающих кривых, как показа-

но на рисунке 2. 

2.3 Метод Коэна-Куна. Метод реакцион-

ных кривых чувствителен к сравнительному 

значению . Джон Г. Коэном и Генрих Ф. 

Кун провели дополнительное исследование 

на основе одной и той же модели и предло-

жили еще один набор формул настройки, 

связанных с сравнительным значением  

[3]. Формулы настройки приведены в табли-

це 1 и называются методом реакционных 

кривых Коэна-Куна. Эта формула обеспечи-

вает хорошую согласованность для разных 

значений отношения . 

 

Таблица 1 

 

ПАРАМЕТРЫ ПИД-КОНТРОЛЛЕРА МЕТОДА КОЭНА-КУНА 

 

Закон управления 
Параметры контроллера 

   

ПИД 
   

 

Согласно формуле (1), известно, что уси-

ление объекта управления K, постоянная 

времени T и задержка времени  равны: 

K = 3, T = 16,  = 9.                                   (7) 

Подставляя результаты, показанные в 

формуле (7), в таблицу 1 с параметрами ме-

тода реакционных кривых Коэна-Куна, по-

лучаем параметры настройки ПИД-

контроллера , и  , то есть: 

 = 0.8735,  = 18.2 сек,  = 2.969.    .(8) 

Согласно результатам, показанным в фор-

муле (8), устанавливаем параметры ПИД-

контроллера в модели имитации замкнутой 

системы управления и получаем кривую от-

клика метода реакционных кривых Коэна-

Куна, как показано на рисунке 2. 

2.4. Метод проб и ошибок на месте. Ме-

тод проб и ошибок – это метод постоянной 

настройки параметров ПИД-контроллера на 

основе наблюдений за системой и ее откли-

ком. В процессе наблюдения за кривыми от-

клика, параметры ПИД-контроллера постоян-

но корректируются до тех пор, пока не будет 

достигнут удовлетворительный результат 

управления [1; 6]. 
В общем случае, увеличение пропорцио-

нального коэффициента  ускоряет скорость 

отклика системы и повышает ее быстродей-
ствие. Однако слишком большой пропорцио-
нальный коэффициент может привести к чрез-
мерному превышению установившегося зна-
чения, а иногда и к колебаниям, что снижает 
стабильность системы. Кроме того, слишком 
большой пропорциональный коэффициент 
может вызвать большие ошибки в системе. 

Уменьшение времени интегрирования  

усиливает интегральное действие, уменьша-
ет статическую ошибку системы и способ-
ствует сокращению времени, необходимого 
для устранения статической ошибки. Однако 
слишком большое время интегрирования 
может увеличить перерегулирование и сни-
зить стабильность системы. 
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Увеличение времени дифференцирования 

 ускоряет скорость отклика системы, опе-

режает отклик и сокращает перерегулирова-

ние, но ухудшает способность системы по-

давлять помехи. Кроме того, неправильная 

настройка может привести к нестабильному 

состоянию системы. 

Поэтому при методе проб и ошибок 

обычно следует использовать характеристи-

ки пропорционального коэффициента , 

времени интегрирования   и времени диф-

ференцирования , и проводить настройку 

системы сначала по пропорциональному ко-

эффициенту, затем по интегральному и, 

наконец, по дифференциальному. 

2.4.1. Настройка пропорциональной со-

ставляющей. Устанавливаем время интегри-

рования  на бесконечность, а время диффе-

ренцирования  на ноль, чтобы устранить ин-

тегральное и дифференциальное действия, за-

ставив систему работать под управлением чи-

стого пропорционального контроллера. Регу-

лируем пропорциональный коэффициент , 

изменяя его от меньшего к большему, и 

наблюдайте за откликом системы до тех пор, 

пока скорость отклика не станет достаточно 

быстрой и перерегулирование не будет в пре-

делах определенного диапазона. 

2.4.2. Настройка интегральной состав-

ляющей. Чисто пропорциональная система 

управления не может достичь нулевой ста-

тической погрешности, поэтому необходимо 

добавить интегрирующее звено. В процессе 

настройки время интегрирования  посте-

пенно уменьшается от большего к меньше-

му, наблюдая изменение выходного сигнала 

системы, пока не достигнет нулевой погреш-

ности. В этот момент перерегулирование 

увеличивается на основе исходных данных, 

поэтому необходимо немного снизить про-

порциональный коэффициент . 

2.4.3. Настройка дифференциальной со-

ставляющей. Если система после настройки 

пропорциональной и интегральной состав-

ляющих все еще не может достичь удовле-

творительного результата отклика, следует 

добавить дифференциальное звено. Во время 

настройки время дифференцирования  по-

степенно увеличивается с меньшего значе-

ния, наблюдая за перерегулированием и ста-

бильностью системы. В то же время соответ-

ствующим образом микрорегулируются про-

порциональный коэффициент  и время ин-

тегрирования , пока статическая погреш-

ность и скорость отклика системы не удо-

влетворят требованиям управления. 

Согласно процессу настройки параметров 

методом проб и ошибок на месте, изложен-

ному выше, настройте параметры ПИД-

контроллера в замкнутой системе управле-

ния. Когда пропорциональный коэффициент 

, время интегрирования  и время диффе-

ренцирования  равны значениям, показан-

ным в формуле (9), система дает наилучший 

результат отклика. Полученная графика от-

клика метода проб и ошибок на месте пред-

ставлена на рисунке 2. 

              (9) 

3. Динамические показатели производи-
тельности. Динамические показатели произ-
водительности являются важным критерием 
для оценки качества замкнутой системы 
управления. Динамические показатели вклю-
чают время нарастания, время пика, время ре-
гулирования и перерегулирование. Время 

нарастания  – это время, необходимое для 

того, чтобы отклик впервые поднялся от нуля 

до конечного значения. Время пика  – это 

время, необходимое для достижения первого 
пика отклика после превышения его конечного 

значения. Время регулирования  – это мини-

мальное время, за которое отклик достигает и 

сохраняет значения в пределах  или  

ошибки от конечного значения. Перерегули-

рование % – это процентное отношение мак-

симального отклонения отклика  от ко-

нечного значения  к разности  и конеч-

ному значению . 

                        (10) 

Затухающее соотношение – это соотно-

шение между двумя последовательными 

максимальными ошибками. Установившаяся 

ошибка – это разница между установившим-

ся значением системы и заданным входным 

значением. 

На основе динамических показателей про-
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изводительности замкнутой системы управ-

ления производится сравнительный анализ 

результатов отклика, полученных с использо-

ванием различных методов настройки пара-

метров ПИД-регулятора. Кривые отклика си-

стемы, полученные с использованием разных 

методов настройки параметров, представлены 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнительный график кривых отклика  

с использованием оптимальных методов настройки параметров 

 

На основе анализа динамических показате-

лей производительности контрольной системы 

и кривых отклика четырех методов настройки 

параметров (см. таблицу 2) можно сделать 

следующие выводы: кривые отклика ПИД-

замкнутой системы, полученные с использо-

ванием метода запаса устойчивости и метода 

Коэна-Куна, в основном совпадают. В сравне-

нии с методом Коэна-Куна метод запас устой-

чивости дает меньшую перерегулировку и бо-

лее высокую стабильность. Метод затухаю-

щих колебаний  дает кривую отклика ПИД-

замкнутой системы с большим временем за-

держки и пиковым временем отклика по срав-

нению с метода запаса устойчивости и мето-

дом Коэна-Куна, но степень колебаний систе-

мы снижается. В то же время, кривая отклика 

ПИД, полученная с использованием метода 

проб и ошибок на месте, имеет немного боль-

шее время нарастания и пиковое время по 

сравнению с другими тремя методами, но вре-

мя, необходимое для достижения стабильно-

сти системы, короче, а перерегулировка мень-

ше и стабильность выше. Таким образом, ме-

тод проб и ошибок на месте превосходит дру-

гие три метода по производительности. 

 

Таблица 2 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ 

 

 
Время 

нарастания 

Пиковое 

время 

Время 

регулирования 
Перерегулировка 

Метод запаса 

устойчивости 
17 сек 22 сек 60 сек 53.3 % 

Метод затухающих 

колебаний 
19 сек 27 сек 70 сек 41.4 % 

Метод Коэна-Куна 17 сек 22 сек 59 сек 54.9 % 

Метод проб и ошибок 22 сек 26 сек 28 сек 6.6 % 

 



ОБЩЕСТВО, № 2(29) 2023 

 

29 

Выводы. В данной статье на основе суще-

ствующих исследований и замкнутой системы 

управления были проанализированы и сравне-

ны четыре основных метода настройки пара-

метров: метода запаса устойчивости, метод за-

тухающих колебаний, метод Коэна-Куна и ме-

тод проб и ошибок на месте. На основе резуль-

татов анализа был определен наилучший метод 

настройки параметров для ПИД-регулятора. 

Метод проб и ошибок на месте превосходит по 

производительности другие три метода, одна-

ко, в реальном производстве этот метод может 

потребовать длительного времени наладки. В 

этом случае можно предварительно определить 

параметры ПИД-регулятора с использованием 

Метода затухающих колебаний в качестве от-

правной точки, а затем корректировать произ-

водительность регулятора на основе практиче-

ского опыта для достижения ожидаемых ха-

рактеристик системы. 
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Компенсатор давления играет ключевую роль в атомных энергетических установках, обеспечивая 

стабильность и безопасность реактора. Регулятор с прогнозированием – это алгоритм управления 

с обратной связью, использующий модель для оценки будущих результатов процесса и оперативной 

оптимизации контроля. В статье описана модель регулятора с предсказанием для контроля ком-

пенсатора давления ВВЭР-1000. 

Ключевые слова: компенсатор давления, алгоритм прогнозирующей модели, горизонт прогнозиро-

вания, горизонт управления. 

 

 

писание компенсатора давления. Ком-

пенсатор давления первого контура 

ВВЭР-1000 является важной частью системы 

охлаждения реактора и предназначен для 

компенсации изменений давления в первом 

контуре. Как правило, компенсатор давления 

устанавливается на верхней части отводяще-

го трубопровода первого контура и состоит 

из двух основных компонентов: бака и внут-

ренней трубы. Бак компенсатора давления 

заполнен водой и соединен с первым конту-

ром через внутреннюю трубу, которая рас-

ширяется на верхнем конце и имеет клапан 

для сброса излишнего давления. Когда дав-

ление в первом контуре возрастает, вода вы-

тесняется из бака во внутреннюю трубу, что 

компенсирует увеличение давления. Когда 

давление в первом контуре снижается, вода 

возвращается из внутренней трубы в бак 

компенсатора давления. Это позволяет под-

держивать стабильный уровень давления в 

первом контуре и предотвращать возможные 

аварийные ситуации [1]. 

Управление компенсатором давления в I 

контуре ВВЭР-1000 является критически 

важным аспектом безопасности и надежно-

сти работы реактора. Компенсатор давления 

отвечает за поддержание равновесия между 

давлением в первом контуре реактора и дав-

лением во втором контуре, который исполь-

зуется для производства пара и генерации 

электроэнергии. Если давление в первом 

контуре ВВЭР-1000 становится слишком вы-

соким, это может привести к перегреву топ-

лива и разрушению оболочек топливных 

элементов, что может привести к утечкам 

радиоактивных материалов и потенциальной 

аварии. Если давление в первом контуре 

ВВЭР-1000 снижается ниже нормального 

уровня, это может привести к остановке 

насосов, отвечающих за циркуляцию охла-

ждающей жидкости, что также может приве-

сти к аварии. Управление компенсатором 

давления в I контуре ВВЭР-1000 осуществ-

ляется автоматически и вручную оператором 

в зависимости от изменений рабочих пара-

метров реактора. Регулярное обслуживание и 

техническое обслуживание компенсатора 

давления являются обязательными для обес-

печения надежной работы реактора и 

предотвращения возможных аварий [1; 2]. 

Экспериментальная математическая мо-

дель КД. В математическом описании КД по 

давлению и уровню воды, которое было при-

ведено выше, единственным входным воздей-

ствием является средняя температура теплоно-

сителя первого контура. Однако в реальной 

энергетической установке возмущающими 

воздействиями на давление являются измене-

ние реактивности реактора и расход пара на 

турбину. Аналитический вывод уравнений ди-

намики по указанным каналам довольно гро-

О 
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моздок, поэтому для описания динамических 

свойств КД при возмущении реактивностью 

либо расходом пара используются экспери-

ментальные кривые разгона КД для энерго-

блока с ВВЭР-1000. Такие динамические 

свойства КД являются нелинейными. 

Для описания нелинейных свойств в струк-

турном моделировании с использованием ти-

повых звеньев можно использовать прибли-

женный подход, основанный на инерционных 

звеньях первого порядка и звене чистого запаз-

дывания, как это показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурная схема модели КД по расход пара 

 

Алгоритм прогнозирующей модели. Ал-

горитм прогнозирующей модели (MPC) – это 

метод управления динамическими системами, 

который основан на прогнозировании пове-

дения системы в будущем на основе матема-

тической модели [3]. MPC (Model predictive 

Controller) широко используется в различных 

областях, включая ядерные и тепловые про-

цессы [4; 5]. MPC (Model predictive Controller) 

применяется для оперативной оптимизации 

процесса в режиме реального времени. Для 

этого используется математическая модель 

установки, которая позволяет предсказать бу-

дущее поведение системы на определенном 

горизонте управления. Также учитывается 

стоимость управляющего воздействия, что 

позволяет определить оптимальный входной 

сигнал для системы управления. Это позволя-

ет MPC принимать решения в реальном вре-

мени относительно наилучшего управления 

процессом [6]. 

Основная идея MPC заключается в том, 

что контроллер использует модель системы, 

которую необходимо управлять, для прогно-

зирования поведения системы в будущем на 

некоторый горизонт прогнозирования. Затем, 

на основе прогноза, контроллер определяет 

оптимальное управляющее воздействие, ко-

торое приведет систему в желаемое состоя-

ние с учетом ограничений на управляющие 

воздействия и переменные состояния [7]. 

Одним из преимуществ MPC является воз-

можность учета динамических и статических 

ограничений на управляющие воздействия и 

переменные состояния системы, что позво-

ляет достичь оптимального управления при 

наличии сложных ограничений. Кроме того, 

MPC может быть настроен на оптимизацию 

различных критериев оптимальности, таких 

как минимизация энергопотребления, мак-

симизация производительности или соблю-

дение заданных ограничений [8; 9]. 

В рамках MPC существует несколько поня-

тий, которые связаны с управлением системой: 

Sample time – это интервал времени меж-

ду последовательными обновлениями состо-

яния системы. Это может быть равным ин-

тервалу времени между измерениями, с ко-

торыми поступают данные от датчиков си-

стемы. Sample time определяет, как часто об-

новляется состояние системы и как часто 

принимается управляющее воздействие. 

Prediction horizon – это горизонт предсказа-

ния, который определяет, на сколько шагов 

вперед предсказывается будущее поведение 

системы. В рамках MPC предсказание будуще-

го поведения системы основывается на теку-

щем состоянии системы и на модели системы. 

Prediction horizon определяет, насколько далеко 

в будущее система будет предсказываться. 
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Control horizon – это горизонт управления, 

который определяет, на какой горизонте пред-

сказания будут приниматься решения об 

управлении системой. Control horizon может 

быть меньше, равным или больше, чем 

prediction horizon. Если control horizon меньше, 

чем prediction horizon, то это означает, что на 

каждом шаге управления принимается реше-

ние только на определенный период времени, 

а затем производится повторное вычисление 

управляющего воздействия на основе обнов-

ленной информации о системе. Если control 

horizon больше, чем prediction horizon, то это 

означает, что управление принимается на бо-

лее длительный период времени, чем предска-

зание будущего поведения системы. 

Моделирование и результаты. Для со-

здания новой модели в Simulink был написан 

код в редакторе MATLAB и затем перенесен 

в MPCtool. MPCtool используется для гене-

рации математической модели, которая мо-

жет быть использована в моделировании в 

Simulink [9; 10]. 

Для достижения наилучшего отклика было 

проведено постепенное изменение параметров 

настройки MPC, в частности горизонта управ-

ления и горизонта прогнозирования. На пер-

вом этапе моделирования было установлено 

время выборки равным 1 секунде, горизонт 

управления составил 2, а горизонт прогнози-

рования – 10. Графики, полученные в резуль-

тате, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. MPCtool в результатах моделирования MATLAB 

 

Возможно ускорить отклик модели систе-

мы управления путем настройки значения 

горизонта предсказания. В рамках проведен-

ного эксперимента были протестированы 

различные значения контрольного и прогно-

стического горизонтов, а полученные ре-

зультаты представлены на графиках, изоб-

раженных на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3. Реакция расход пара на изменение горизонта управления 

 

 
 

Рисунок 4. Реакция расход пара на изменение горизонта прогноза 
 

Для тестирования различных значений 

горизонта прогнозирования P фиксируется 

значение контрольного горизонта, после че-

го изменяется значение горизонта прогно-

зирования. В таблице 1 приведены тестиру-

емые значения.  
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Таблица 1 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Горизонт прогнозирования Горизонт управления 

5 шагов 

8 шагов 

12 шагов 

20 шагов 

2 шага 

2 шага 

2 шага 

2 шага 

 

Для тестирования различных значений 

контрольного горизонта М были проведены 

эксперименты, при которых горизонт про-

гнозирования оставался неизменным. Ре-

зультаты этих экспериментов, то есть прове-

ренные значения для контрольного горизон-

та, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНИИЯ ГОРИЗОНТА 

 

Горизонт прогнозирования Горизонт управления 

20 шагов 

20 шагов 

20 шагов 

20 шагов 

2 шагов 

5 шагов 

8 шагов 

12 шагов 

 

Если система управления обладает более 

быстрым откликом, то можно изменить значе-

ния горизонта прогнозирования и горизонта 

управления, рассмотрев несколько различных 

параметров, как показано на рисунках 3 и 4. 

Таким образом, можно получить оптимальные 

траектории управления, соответствующие го-

ризонту прогнозирования, равному 5, и гори-

зонту управления, равному 2. 

Применяемый прогностический контроль 

достигает хороших результатов с точки зрения 

принятого критерия качества регулирования, за 

исключением начального этапа управления. 

Настройка алгоритма через изменение значе-

ний горизонта управления и прогнозирования 

приводит к более плавному, но медленному 

отклику. Управление прогностической моде-

лью показывает многообещающие результаты 

во многих областях применения, таких как 

тепловые и ядерные процессы. 
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 середине XVII в. быстрыми темпами 

росла численность ремесленно-промыш-

ленного населения страны. Рост ремесленного 

производства и промышленности способство-

вал росту городов и городских поселений. 

Развитие ремесла и промышленности в 

XVII в. носило крепостнический характер. 

Наемный труд рабочих применялся лишь в 

ограниченных размерах. В городах суще-

ствовала цеховая система. Каждый цех имел 

свою систему управления и свою иерархию, 

в которую входили ученики, подмастерья и  

мастера-хозяева. Однако не все ремесленни-

ки состояли в цехах. Успешность цеховых 

изделий или изделий свободного ремеслен-

ника решало качество готового продукта.  

Несмотря на появление крупных про-

мышленных предприятий, основой город-

ской экономики в XVII в. являлось ремесло и 

мелкотоварное производство. Благодаря вы-

сокому уровню развития городского ремес-

ленного мастерства и ремесленного произ-

водства уже к середине XVII в. сформирова-

лись элементы региональной специализации. 

Основными центрами ремесленного про-

изводства являлись Москва, Великий Новго-

род, Тула и Ярославль [1, с. 298-300]. Ору-

жейная палата совместно с Золотой и Сереб-

ряной палатой являлись центрами ювелирного, 

декоративно-прикладного и оружейного ис-

кусства. Обработкой дерева и производством 

изделий хозяйственно-бытового назначения 

являлись Тверь и Калуга. Центрами производ-

ства тканей являлись Тверской, Смоленский и 

Псковский уезды. 

Однако, несмотря на достаточно высокий 

уровень развития ремесленного производ-

ства, оно не могло удовлетворить потребно-

сти государства и растущий спрос на товары. 

К 1650 гг. ремесленное производство не мог-

ло удовлетворить потребности рынка и каз-

ны в железе, меди и промышленных издели-

ях из этих металлов. Еще одной проблемой 

являлось и то, что данные металлы и про-

мышленные изделия из них завозились из 

других государств, что делало российское 

государство зависимым от экспорта. Данные 

факторы развития ремесленного производ-

ства и стали основными причинами появле-

ния мануфактурного производства. 

На рубеже XV-XVI столетий в России 

были созданы первые мануфактуры, которые 

не были ориентированы на рынок, а были 

нацелены лишь потребности государства. Тем 

самым немногочисленные частные предприя-

тия не могли оказывать влияние на развитие 

промышленности в целом. Зарождение ма-

нуфактурного производства происходило в 

тех же районах, где первичное распростра-

нение получило мелкотоварное производ-

ство соответствующего профиля. Первые 

предприятия являлись купеческими, частны-

ми и государственными.  

Основываясь на анализе использованных 

капиталов, благодаря которым появлялись 

крупные промышленные предприятия, мож-

но разделить мануфактуры на частные и ка-

зенные. Частные мануфактуры делились на 

купеческие и вотчинные. На казенных и 

дворцовых мануфактурах работало населе-

ние соответственно казенных и дворцовых 

слобод. В общей сложности за XVII в. по 

различным источникам зафиксирована рабо-

та 65 мануфактур. 

Однако не все мануфактуры существовали 

и функционировали долгосрочный период. 

Основной причиной закрытия того или ино-

го предприятия являлось отсутствие необхо-

димого оборудования и рабочих. В целом же 

общее количество мануфактур в России бы-

ло недостаточным по сравнению с экономи-

ческими потребностями нашего государства 

и общества. Основными препятствиями для 

развития мануфактурного производства явля-

лось техническая отсталость, обусловленная 

рядом экономических проблем, существовав-

ших в период «бунташного века». Однако, не-

смотря на явно недостаточное развитие ману-

фактурного дела в России, наличие развитого 

ремесла, которое уже вступило в стадию мел-

котоварного производства, наличие несколь-

ких десятков крупных предприятий, – все это 

показывало, что Российское государство было 

готово к тем преобразованиям в экономике, 

которые начнутся в XVIII в. 

Развитие ремесла и мануфактурного про-

изводства в XVII в. вели к расширению ры-

ночных отношений, что способствовало раз-

витию внутренней и внешней торговли. Уве-

личение объемов торговли приводило к то-

К 
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му, что расширялись и укреплялись связи 

между отдельными городами, районами и 

областями страны. Росту и развитию внут-

ренней торговли мешал ряд обстоятельств, в 

частности плохое состояние дорог. Так, при 

переправке товаров из различных мест Рос-

сии к единственному порту, связывающему 

страну с Европой – Архангельску, приходи-

лось затрачивать 9-10 месяцев в году. Это, 

естественно, резко замедляло оборот капита-

ла. При таких внушительных расстояниях и 

сложностях в реализации перевозок увели-

чивалась и стоимость товаров. 

Внутренние торговые пошлины также яв-

лялись сдерживающим фактором в развитии 

внутреннего рынка. Отмена внутренних по-

шлин и иных препятствий началась во второй 

половине XVII в. и завершилась только к се-

редине XVIII в. Согласно Торговому Уставу 

1653 г., вместо всех видов пошлин вводился 

единый размер государственной пошлины в 

5% от цены товара и 5% суммы денег, приве-

зенных при покупке товара. Новоторговый 

Устав 1667 г. содержал ряд мероприятий по 

регулированию внутренней торговли, ограни-

чивая крестьянскую торговлю в городах, и 

поддерживал отечественных купцов. Проис-

ходило географическое расширение внутрен-

него рынка, которое произошло после присо-

единения и хозяйственного освоения Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока. [3, с. 51-56]. 

Развивалась оптовая торговля, в которой 

помимо купцов принимали участие и выход-

цы из черных слобод, и крестьяне. В рознич-

ной торговле главная роль отводилась посад-

ским людям и крестьянам. Однако государ-

ство вводило ограничения на торговые опе-

рации крестьян и посадских людей, таким 

образом, осуществлялась защита отечествен-

ного торгового капитала. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в тор-

говле и сложную ситуацию на южных и за-

падных границах государства, свое развитие 

получила и внешняя торговля. Главными 

торговыми партнерами России являлись 

Англия и Голландия. Центром торговли яв-

лялся Архангельск. Продуктами импорта на 

тот период являлись железо, медь, серебро, 

драгоценные товары, вина, сахар и чай. 

Укреплялись торговые отношения со Сред-

ней Азией, Востоком, Закавказьем и Кита-

ем, Центральной Азией и Индией. Индий-

ские купцы занимались торговлей в Астра-

хани, и в середине XVII в. получили льготы, 

действовавшие как на территории Астраха-

ни, так и в Москве. 
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 современном мире все больше и больше 

людей стремятся основать свой стартап, 

надеясь на успех и процветание. Однако, вме-

сте с этим растут и риски, связанные с запус-

ком и ведением бизнеса. В данной статье рас-

смотрим основные риски, с которыми сталки-

ваются стартапы в современном мире. 

Один из главных рисков для стартап-

проектов – это финансовые потери. Боль-

шинство стартапов не имеют достаточного 

количества финансовых ресурсов для дли-

тельной работы без генерации прибыли, и 

даже небольшие финансовые потери могут 

привести к неизбежному банкротству. Кроме 

того, некоторые стартапы занимают деньги у 

инвесторов или в банках, что может приве-

сти к дополнительным финансовым рискам в 

случае неудачного завершения проекта. 

Стартап-проекты, особенно те, которые ра-

ботают в новых и неизведанных сферах, мо-

гут столкнуться с рисками, связанными с 

необходимостью проникнуть на рынок. Это 

может означать сложности в получении но-

вых клиентов или конкуренцию со стороны 

уже установленных игроков на рынке. Эти 

риски могут привести к необходимости вне-

сения изменений в бизнес-модель стартапа и 

существенно замедлить развитие проекта [1]. 

Проекты, которые зависят от новых тех-

нологий, могут столкнуться с технологиче-

скими рисками, а также с рисками, связан-

ными с правовыми вопросами. Например, 

недостаточная защита интеллектуальной 

собственности может привести к утечке 

конфиденциальной информации или к нару-

шению авторских прав. Кроме того, непра-

вильное оформление документов или несоот-

ветствие законодательству могут привести к 

штрафам и другим юридическим проблемам. 

Неудачный запуск продукта или несовмести-

мость с другими системами могут привести к 

финансовым потерям и ухудшению репута-

ции компании. Кроме того, разработка и за-

пуск новых технологий может быть связана с 

высокими затратами на исследования и раз-

работку, что увеличивает финансовые риски. 

Персонал является ключевым элементом 

любой компании, и стартапы не исключение. 

Риск связанный с персоналом может быть свя-

зан с наймом сотрудников, их обучением и 

мотивацией. Неудачный выбор персонала или 

недостаточное обучение может привести к 

снижению производительности и качества 

продукта, что в свою очередь может ухудшить 

репутацию компании и потерять клиентов [5]. 

Риски, связанные со стартапами, пред-

В 
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ставляют серьезные вызовы для предприни-

мателей в современном мире. Но справиться 

с ними можно, если правильно их оценивать 

и учитывать в своей бизнес-стратегии. Необ-

ходимо тщательно планировать свой бизнес, 

обеспечивать финансовую стабильность, со-

здавать правильную команду и следить за 

соответствием своих действий законодатель-

ству. Развитие современных технологий, до-

ступность финансовых ресурсов и готов-

ность рынка к нововведениям представляют 

большие возможности для стартапов, но 

необходимо учитывать и риски, связанные с 

их деятельностью. Для успешного развития 

стартапа необходимо не только учитывать 

риски, но и искать возможности для их ми-

нимизации и управления. Необходимо обу-

чать своих сотрудников и создавать сильную 

команду, которая умеет эффективно справ-

ляться с рисками, может стать настоящим 

преимуществом для вашего стартапа [2]. 

Далее представлены некоторые методы и 

инструменты по минимизации и предотвра-

щению рисков: 

1. Бизнес-план: составление детального 

бизнес-плана поможет идентифицировать 

потенциальные финансовые риски и разра-

ботать стратегии и планы действий для их 

уменьшения. 

2. Маркетинговые исследования: проведе-

ние исследований рынка позволяет получить 

информацию о потенциальных клиентах, кон-

курентах и потенциальных возможностях ро-

ста, что помогает уменьшить риски, связанные 

с неудачным запуском продукта. 

3. MVP (Minimum Viable Product): создание 

минимальной жизнеспособной версии продук-

та позволяет быстро и дешево проверить идею 

на рынке, изучить реакцию пользователей и 

избежать крупных финансовых потерь, если 

идея не будет пользоваться спросом. 

4. Технические экспертизы: проведение 

технических экспертиз и оценка технологи-

ческих рисков позволяет определить потен-

циальные угрозы и выявить возможности 

для улучшения технической составляющей 

проекта. 

5. Управление персоналом: разработка 

хорошей стратегии управления персоналом 

помогает уменьшить риски, связанные с не-

правильным подбором и управлением со-

трудниками. 

6. Страхование: приобретение страховки 

позволяет защитить бизнес от финансовых 

потерь, связанных с непредвиденными об-

стоятельствами. 

7. Аутсорсинг: обращение к аутсорсинго-

вым компаниям может помочь уменьшить 

риски, связанные с недостаточной эксперти-

зой в некоторых областях, например, финан-

совом управлении, маркетинге или техниче-

ской поддержке. 

Важно также помнить, что риски не явля-

ются только угрозами, но могут представлять 

и возможности. Некоторые известные старта-

пы, такие как Uber и Airbnb, появились бла-

годаря тому, что их основатели увидели воз-

можность в риске. Они нашли проблемы, ко-

торые нужно было решить, и нашли способы 

решения этих проблем. Именно такие подхо-

ды и помогают создавать новые инновации и 

успешные бизнесы. В заключение можем 

сделать выводы, что стартап-проект – это 

мощный двигатель экономического роста, но 

они также представляют значительные риски 

для предпринимателей. Оценка рисков и 

управление ими – это важный аспект разви-

тия стартапов. Но не стоит бояться рисков, 

они могут стать источником новых возмож-

ностей и успеха. Важно быть готовым к ним, 

правильно их оценивать и управлять, искать 

поддержку и работать над созданием сильной 

команды. Кроме того, стоит отметить, что 

управление рисками – это непрерывный про-

цесс, который требует постоянного внимания. 

Предприниматели должны оценивать риски 

на каждом этапе развития своего стартапа, а 

также обновлять свой план действий и стра-

тегии управления рисками. Это поможет ми-

нимизировать потенциальные угрозы и со-

хранить конкурентные преимущества на рын-

ке. В конечном итоге, успешный стартап – это 

результат многих факторов, в том числе и 

управления рисками. Предприниматели, ко-

торые могут эффективно оценить риски, раз-

работать стратегии управления и быстро реа-

гировать на изменения, будут иметь больше 

шансов на успех. Но главное, не бояться рис-

ков и находить в них возможности для разви-

тия и роста своего бизнеса [6]. 
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уководство любого коммерческого пред-

приятия предпринимает всевозможные 

шаги для повышения эффективности дея-

тельности и роста прибыли предприятия. 

Для оценки эффективности деятельности с 

целью разработки актуальных управленче-

ских решений необходимо регулярно прово-

дить анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия на основе его бух-

галтерской и финансовой отчетности. 

В рамках профессионального модуля «Уча-

стие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» студен-

ты СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела и 

информационных систем» специальности 

«Финансы» пишут курсовые и дипломные ра-

боты на тему «Анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности по данным бухгалтерской 

отчетности». Все работы студенты выполняют 

на основе отчетности, размещенной на сервере 

раскрытия информации.  

При написании таких работ студенты при-

меняют различные методики оценки финансо-

вого состояния предприятия, предложенных 

как зарубежными, так и российскими автора-

ми. Студенты чаще всего используют методи-

ки, предложенные В.В. Ковалевым, А.Д. Ше-

ремет, Г.В. Савицкой и др., поскольку они яв-

ляются универсальными и позволяют рассчи-

тывать предложенные авторами показателями 

по данным публичной отчетности.  

В.В. Ковалев в своих трудах предлагает 

оценивать финансовое состояние с точки 

зрения краткосрочной и долгосрочной пер-

спектив. С точки зрения краткосрочных пер-

спектив, В.В. Ковалев предлагает оценивать 

финансовое состояние по его ликвидности и 

платежеспособности, т. е. насколько быстро 

и в каком объеме могут быть оплачены крат-

косрочные обязательства предприятия. Во 

втором случае оценивается структура источ-

ников финансирования деятельности пред-

приятия и его зависимость от внешних ис-

точников (кредиторов и инвесторов) [1].  

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев в своих 

трудах предлагают оценивать финансовое 

состояние предприятия с точки зрения соот-

ношения его активов и пассивов. Предметом 

оценки финансового состояния, по их мне-

нию, является эффективность использования 

активов предприятия, оптимальность финан-

сирования различных активов из отдельных 

источников, состояние финансовой устойчи-

вости и платежеспособности предприятия, 

ликвидность его баланса, оптимальность фи-

нансовой структуры капитала и ряд других 

аспектов финансовой деятельности [4]. 

Г.В. Савицкая предлагает оценивать фи-

нансовое состояние как экономическую ка-

тегорию, отражающую финансовые отноше-

ния субъекта рынка и его способность фи-

нансировать свою деятельность по состоя-

нию на определенную дату [2]. 

Несмотря на различные подходы к оценке 

финансового состояния предприятия, авторы 

в своих трудах предлагают проводить оценку 

путем расчета различных экономических по-

казателей, сравнивая их в динамике и с нор-

мативными значениями, при этом не учиты-

вается отраслевая специфика деятельности 

предприятий.  

Авторы в своих методиках и подходах 

предлагают рассчитанные в ходе анализа 

экономические показатели предприятий лю-

бых отраслей и сравнивать с установленны-

ми ими нормативными значениями. Данные 

нормативы основаны на статистических дан-

ных тех периодов, когда были написаны по-

собия авторов, т. е. не актуализированы под 

современные реалии бизнеса и текущую 

экономическую ситуацию в стране. В.В. Ко-

валев, например, в своей работе ссылается на 

зарубежных авторов, статистика которых 

основана на иностранных предприятиях.  

Также стоит отметить, что при анализе 

показателей рентабельности и оборачивае-

мости вовсе отсутствуют нормативные зна-

чения и авторами предлагается оценивать их 

только в динамике.  

В таблице 1 представлен сравнительный 

анализ нормативных и среднеотраслевых зна-

чений основных экономических показателей 

на примере предприятий отрасли машино-

строения и легкой промышленности [3]. 
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Таблица 1 

 

НОРМАТИВНЫЕ И СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Показатель 

Ш
ер

ем
ет

 А
.Д

.,
 

Н
ег

аш
ев

 Е
.В

. 

К
о
в
ал

ев
 В

.В
. 

С
ав

и
ц

к
ая

 Г
.В

. Среднеотраслевое 
значение 

Отрасль  
машиностроения 

Отрасль легкой 
промышленности 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент  
автономии 

≥0,5 ≥0,6 >0,5 0,24 0,33 

Коэффициент  
обеспеченности  
собственными обо-
ротными средствами 

≥0,1 – ≥0,1 0,14 0,25 

Коэффициент  
маневренности соб-
ственного капитала 

– – 0,5 0,87 0,99 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

≥2 ≥2 1,5-2 1,32 1,66 

Коэффициент быст-
рой ликвидности 

≥1 ≥1 0,7-1 0,88 0,99 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

≥0,2-
0,5 

≥0,2 
0,2-
0,3 

0,1 0,11 

Показатели рентабельности 

Рентабельность 
продаж 

– – – 4% 4,8% 

Норма  
чистой прибыли,% 

– – – 2,1 2,5 

Рентабельность  
активов,% 

– – – 3,5 5,2 

Рентабельность  
собственного  
капитала,% 

– – – 21,8 25,4 

Показатели оборачиваемости 
Оборачиваемость 
оборотных активов, 
в днях 

- - - 195 150 

Оборачиваемость 
запасов, в днях 

120 - - 61 53 

Оборачиваемость 
дебиторской задол-
женности, в днях 

73 - - 75 53 

Оборачиваемость 
активов, в днях 

- - - 234 180 

 

https://www.testfirm.ru/finfactor/grossmargin/
https://www.testfirm.ru/finfactor/grossmargin/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cassetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cassetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cassetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/inventoryturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/inventoryturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/receivablesturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/receivablesturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/receivablesturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/assetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/assetturnover/
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При анализе нормативных значений пока-

зателей были выбраны те авторы и те пока-

затели, методика расчетов которых схожи. 

Тем не менее, анализируя нормативные зна-

чения показателей, можно отметить, что они 

разные у авторов. Так, В.В. Ковалев предла-

гает в качестве нормативов конкретные зна-

чения, Г.В. Савицкая же предлагает рассмат-

ривать их в диапазоне. 

Рассматривая среднеотраслевые показатели 

в сравнении с нормативными значениями, 

можно также отметить, что показатели значи-

тельно отличаются друг от друга. Если рас-

сматривать показатели ликвидности, то ссыла-

ясь на нормативные значения, указанные в ме-

тодиках, предприятия (в среднем по отрасли) 

неплатежеспособны, что в реальной экономи-

ческой ситуации, учитывая среднеотраслевые 

показатели, не так. Также показатели предпри-

ятий разных отраслей имеют разные среднеот-

раслевые значения. Их также нельзя рассмат-

ривать в сравнении с друг другом.  

Поскольку студенты при написании кур-

совых и дипломных работ используют от-

четность действующих предприятий, одним 

из критериев актуальности проведенных в 

работах расчетов является не использование 

рекомендуемых авторами нормативных зна-

чений, которые не могут давать полноценной 

и качественной оценки финансового состоя-

ния предприятия в текущей рыночной ситу-

ации. Поэтому при написании курсовых и 

дипломных работ для принятия актуальных 

и верных управленческих решений, при про-

ведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности студенты ориентируются на 

среднеотраслевые показатели, которые учи-

тывают конъюнктуру сегодняшнего рынка, 

масштабы предприятий, специфику их дея-

тельности и отрасли в целом. 
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 сегодняшней крайне динамичной, не-

предсказуемо меняющейся среде тра-

диционные подходы к стратегическому пла-

нированию сомнительны. Вся проблема за-

ключается в том, что современная хозяй-

ственная действительность и актуальные тен-

денции общественного развития выдвигают 

перед академическим сообществом и универ-

ситетским менеджментом задачу стратегиро-

вания в новых условиях [2], когда высокая 

скорость изменений и быстрые циклы разви-

тия меняют контексты принятия управленче-

ских решений и трансформируют приорите-

ты стратегического развития образователь-

ных учреждений.  

В первую очередь это объясняется глобаль-

ными трансформационными сдвигами в обра-

зовательном пространстве и новыми постано-

вочными структурно-организационными зада-

чами национальных университетов.  

Традиционное стратегическое планирова-

ние ориентировано на пятилетний срок реа-

лизации заданных задач, однако такой за-

тяжной процесс управления в такой среде с 

быстрым циклом не имеет смысла. Страте-

гическое планирование становится больше 

связано с возможностью конкурировать и 

способностью создавать и использовать раз-

рывы, а не с возможностью описать будущее 

состояние. Получается, что заданный гори-

зонт реализации задач не позволяет опера-

тивно реагировать на возникающие измене-

ния и выводить стратегию в превентивный 

процесс, а не в управляемый [7]. 

Это резкое изменение стратегии можно 

охарактеризовать как «стратегию разрыва», 

предназначенную для использования преиму-

ществ технологий базовых процессов универ-

ситета и уникальных аналоговых возможно-

стей проектирования образовательных про-

грамм, инновационных продуктов, механиз-

мов взаимодействия университета с работода-

телями, индустриальными партнерами и мест-

ным сообществом, начиная от домохозяйств, и 

заканчивая региональным правительством. 

Это качественное изменение стратегии невоз-

можно осуществить без надежного продуман-

ного в рамках существующих условий среды 

стратегического процесса [9]. 

Именно поэтому процесс стратегического 

В 
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планирования образовательных учреждений 

также, наряду с индустриальными компани-

ями и иными организациями, резко изменил-

ся в соответствии с меняющейся рыночной 

средой и философией лидерства [9]. Очевид-

но, что традиционный подход к планирова-

нию не добавлял ценности организации, не 

формировал ее конкурентных преимуществ, 

не позволял сформировать такую комбина-

цию университетских процессов, что позво-

ляло бы не просто адекватно рефлексировать 

на быстрые циклы внешних изменений, но и 

формировать оптимальные направления сво-

его развития на долгосрочный период [4]. 

Другим важным моментом является фор-

мирование такой целеориентации стратегии, 

которая была бы ориентирована на видение.  

Как известно, видение представляет собой 

образный смысл настоящей и будущей дея-

тельности, демонстрирует стремления и воз-

можности образовательной организации. 

Формирование образа желаемого будущего 

состояния университета позволяет опреде-

лить разрыв между настоящим и возможным 

состоянием, выявить конструктивные зоны 

для развития и определить имеющиеся ре-

сурсы для достижения этого образа [12]. Это 

своеобразные рамки перспективы, преем-

ственности и динамизма университета, что 

создает возможности и ориентиры для раз-

работки стратегии и оформления оптималь-

ного стратегического процесса.  

Вследствие этого так обозначенный и пла-

номерно реализуемый стратегический процесс 

обеспечивает баланс между установленными 

рамками миссии университета и гибкостью 

структурных подразделений в определении 

своих собственных возможностей на основе 

конкретных задач и приоритетов [5]. Акцент 

делается на стратегическом мышлении и по-

нимании среды функционирования, запросов 

общества, бизнеса и власти для решения соци-

ально значимых задач университетом. Однако 

ключевым требованием является то, что все 

университетские функциональные области – 

образование, научные исследования, иннова-

ционная деятельность, социализация – должны 

вносить вклад в основной стратегический век-

тор университета.  

Лучший в своем классе процесс планиро-

вания основан на методологии планирования 

«модели успеха», основанной на стратегиче-

ском видении [3]. Процесс начинается с по-

нимания четкого видения университета, ко-

торое помогает определить модель успешной 

деятельности и репутационного позициони-

рования в территориальной экономике. Мо-

дель успеха определяет идеальную произво-

дительность процессов университета по 

сравнению с лучшими в своем классе и 

представляет собой задачу роста для обеспе-

чения ценности для всех заинтересованных 

лиц университета, а также государства и ре-

гиональных властей [11]. 

Понимание эталонного успеха приводит к 

следующим двум уровням процесса: страте-

гическому и оперативному планированию. 

Стратегическое планирование направлено 

вовне, чтобы установить контекст, в котором 

университет или ее структурное подразделе-

ние (факультет, кафедра) способны работать 

в соответствии с ее определенными установ-

ленными задачами, и установить видение 

желаемого будущего состояния. Оператив-

ное планирование направлено на внутренние 

университетские процессы, чтобы мобилизо-

вать доступные ресурсы для достижения по-

ставленных целей в контексте их приорити-

зации. Оба уровня планирования опираются 

на четкие цели и количественные показатели 

эффективности, чтобы направлять и отсле-

живать прогрессивные изменения как во 

внешней среде, так и в рамках университета. 

Конечным результатом может стать так 

называемый перфоманс-контракт – негласный 

контракт высшего менеджмента университета 

с персоналом образовательного учреждения 

(профессорско-преподавательским составом и 

средним менеджментом) для достижения мо-

дели успеха, соответствующей видению рек-

тора и высшего менеджмента [1]. Цели вы-

полнения контрактов оптимизируются на 

уровне высшего руководства с помощью го-

дового плана поощрения ключевых сотруд-

ников, а для всех остальных сотрудников – с 

помощью ежеквартальной программы рас-

пределения успехов. Тем самым стратегиче-

ский процесс приобретает структурирован-

ную связь между видением, реализуемыми 

мероприятиями – действиями – и эффектив-
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ностью деятельности всех сотрудников уни-

верситета с ориентацией на постоянно об-

новляемый в соответствии с изменениями 

внешней среды процесс планирования [6]. 

Видение демонстрирует четкое, осязаемое 

понимание будущего, которое может обеспе-

чить конкретное последовательное направле-

ние связей между подразделениями и функци-

ональными группами, имеет решающее значе-

ние при реализации стратегии непрерывности.  

Это мощное заявление определяет основ-

ные возможности и область, в которой будет 

работать университет, формирует отноше-

ния, которые он установит со всеми заинте-

ресованными лицами, и описывает стратеги-

ческое направление, в котором он будет дви-

гаться. «Стратегическая лакмусовая бумаж-

ка», полученная из видения, применяется к 

стратегическому планированию и ежеднев-

ному принятию управленческих решений [3]. 

Структурированный подход к увязке виде-

ния с итоговыми показателями посредством 

логически последовательного принятия управ-

ленческих решений вытекает из методологии 

модели успеха. В границах, определенных ви-

дением, модели успеха служат интерфейсом 

процесса планирования для всех подразделе-

ний университета и групп поддержки. 

Модели успеха состоят из трех основных 

компонентов: 

 финансовые показатели – выше и ниже 

линии финансовых показателей по сравне-

нию с основными конкурентами; 

 стратегические императивы – три-

четыре критически важных направления раз-

вития университета; 

 проблемы управления – особые задачи, 

предлагаемые высшим менеджментом для 

достижения стратегических приоритетов. 

Можно выделить основные модели успеха 

образовательного учреждения высшего обра-

зования:  

 внешний бенчмарк и ориентация на 

обучающихся и заинтересованных лиц (ин-

дустриальные партнеры, власть и местное 

сообщество); 

 ориентация на лучшие результаты ве-

дущих университетов; 

 инструменты и проекты, позволяющие 

бросить вызов текущей деятельности и стан-

дартному мышлению; 

 ориентация для выявления разрывов и 

возможностей в окружающей среде; 

 выявление критических пробелов и воз-

можностей для улучшения; 

 стратегическое согласование между 

функциональными группами при реализации 

разных проектов и определения стратегиче-

ских взаимосвязей на внешнем контуре вза-

имодействия и внутри университетского со-

общества [10]. 

Таким образом, ориентированное на ре-

альность ускоренное планирование стано-

вится основным фокусом реализации фор-

мирования образа будущего.  

В процессе планирования особое внимание 

должно уделяться проверкам реальности. 

Сравнительный анализ результативности реа-

лизуемых университетов разнообразных про-

ектов обеспечивает необходимые «якоря» ре-

альности в начале и в конце процесса реализа-

ции стратегии [13]. Логика обоснованности 

стратегического мышления, которое связывает 

видение, действия и результаты дает оценку 

того, как процесс стал важной частью страте-

гического процесса компании. 
Итак, можно выделить основные методо-

логемы, которые важны при осуществлении 
стратегического процесса в университете: 

 директивное видение; 

 связывание видения, действий и резуль-
татов;  

 ориентация на реальность при ускорен-
ном планировании. 
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ьесы Олега Богаева стали частью эсте-

тического пространства современной 

отечественной драматургии. Они относятся к 

так называемой «уральской» волне экспери-

ментальной «новой драмы», предтечей и 

вдохновителем которой является драматург, 

заслуженный деятель искусств РФ Н. Коля-

да. В центре внимания пьес Богаева – судьба 

«маленького», провинциального человека, не 

приспособленного к темпу современной 

жизни и выброшенного на ее обочину. Со-

временная нам действительность предстает в 

них в фантасмагорическом ракурсе, высве-

чивающем болевые точки и злободневные 

проблемы российского общества в обличи-

тельно-сатирическом модусе. Проблематика 

большинства пьес связана с кризисной об-

становкой последних десятилетий, выража-

ющейся в девальвации социально-нравствен-

ных норм в ситуации, когда миллионы лю-

дей поразила застойная бедность и социаль-

ная апатия. Однако ошибочно было бы пола-

гать, что все содержание драматургических 

текстов детерминировано исключительно 

нагнетанием депрессивной тональности. 

Концептуально-содержательный потенциал 

пьес Богаева определяется смыслообразую-

щей функцией онтологически значимых 

элементов создаваемых им текстов. Прежде 

всего, это извечные вопросы жизни и смерти, 

добра и зла, бытия и небытия, смысла жизни. 

Как писал сам автор, «правда жизни не в 

том, что мы видим, а в том, чего не замечаем 

<…> когда я сочинял пьесы, я думал о про-

стых вещах и о том, почему человек их дела-

ет сложными: о любви, о счастье, об одино-

честве [1, с. 3-4]. 

Сценический мир Богаева – это мир, где 

представление о человеке, смысле и правде 

перевернулось на сто восемьдесят градусов. 

Большинство героев его пьес «не подходят» 

этому миру, не могут понять или принять 

царящих в нем взаимоотношений. Таков ге-

рой эпистолярной пьесы «Русская народная 

почта» Иван Сидорович Жуков (полный тез-

ка Ваньки Жукова из рассказа А. Чехова), 

который подобно своему литературному 

предшественнику пишет письма без ответа. 

Вообще, мотив безответного письма весьма 

распространен в русской литературе. Вспом-

ним гоголевского Поприщина из «Записок 

сумасшедшего», который, как и чеховский 

Ваня, умоляет близкого человека «забрать 

отсюда» домой: «Матушка, спаси твоего 

бедного сына! урони слезинку на его боль-

ную головушку! посмотри, как мучат они 

П 
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его! прижми ко груди своей бедного сирот-

ку! ему нет места на свете!» [4, с. 274 ]. 

Этот мотив не потерял своей актуально-

сти и в новейшей отечественной литературе, 

в которой он тесно связан с темой тотально-

го одиночества человека, его отчужденности 

от окружающего мира, самого себя и даже 

Бога. В частности, лирический герой поздней 

лирики А. Вознесенского пишет Богу уже 

электронные письма, которые вновь не нахо-

дят своего адресата: 

Весь ужас жизни и надежды 

на утешительный ответ 

я Богу сбрасываю на пейджер. 

Ответа нет. [3, с. 7]. 

В подтексте писем – осмысление ценно-

сти личности. Центральная тема пьесы – тра-

гедия самоидентификации, разочарование в 

попытке осознания себя человеком в эпоху, 

когда, говоря словами поэта Б. Слуцкого, 

«люди сметки и люди хватки победили лю-

дей ума» [5, с. 193]. В переписке, которую 

ведет пенсионер Иван Сидорович с самим 

собой, художественно модифицируется 

прием диалектики души, раскрывающий 

психологические противоречия между же-

лаемым и возможным. В основе сюжета 

пьесы столкновение мечты с реальностью, 

когда так и несбывшиеся надежды главного 

героя сталкиваются с серой, убогой дей-

ствительностью. В письмах от якобы 

нашедших его одноклассников проявляются 

мечты героя на счастливую жизнь: «Все у 

нас дешево, добротно, на совесть и радует 

глаза. Люди на улицах себя уважают, не пи-

хаются, улыбаются приезжим. Воровства 

нет, про бедноту читаем только в старых 

книгах. Начальство не имеет наглости и по-

литику не хочет» [1, с. 57]. Письмо королевы 

Англии «дышит» любовью к далекому рус-

скому принцу, а в письме от воображаемого 

космонавта, увидевшего Жукова с орбиты, 

просматривается аллюзия к гоголевскому 

Башмачкину, с которым богаевского персо-

нажа роднит не только мечта о теплой шине-

ли, но и тоска о теплоте человеческих отно-

шений: «У вас, почтенный Иван Сидорович, 

легонькое пальто. В таком пальто уже ходить 

прохладно. На орбите все переживают за ваше 

здоровье» [1, с. 78]. Однако в эпистолярной 

иллюзии периодически прорывается экзистен-

циальная тоска, порождаемая разочарованием 

героя в смысле своего существования: «Чего 

добился жизнью своей? Обосрался на старости 

лет <...> Жил, как кастрированный заяц, как 

порося купался в говне, хлебал ложкой грязь 

советскую» [1, с. 74]. Внутренний монолог 

старика Жукова, который он ведет с помо-

щью писем, перемежается снами, в которых 

он видит своих адресатов (чеховский Жуков 

тоже, как мы помним, видит во сне читаю-

щего письмо дедушку). Но в отличие от 

«сладкого» сна мальчика Вани, в снах Ивана 

Сидоровича обостряется типичный для Рос-

сии квартирный вопрос. Герои его писем 

начинают делить сырую, однокомнатную, 

изъеденную клопами квартиру – все, что 

осталось после семидесяти пяти лет жизни че-

ловека. Именно квартирные проблемы полу-

чают в пьесе Богаева статус своеобразного па-

раметра национальной идентичности («Я чело-

век русский – у меня унитаз течет» [1, с. 71]). 

Пограничное состояние между явью и сном 

обрывается закономерным финалом – пере-

ходом из сна в небытие. Кальдероновская 

тема «жизнь есть сон» в пьесе «Русская 

народная почта» завершается пробуждением 

от бессмысленной жизни с помощью смерти, 

которая пишет Ивану Сидоровичу последнее 

письмо, замыкающее цепочку жизнь – сон – 

смерть – свобода. Старый ветеран получает 

такую же свободу среди «океана звезд», ка-

кую обрел булгаковский Понтий Пилат по-

сле крика Мастера, завершающего его ро-

ман: «Свободен! Он ждет тебя!» [2, с. 552]. 

Авторская модальность драматургии 

О. Богаева лежит в области депрессивной 

тональности и актуализирует проблему 

утверждающейся естественности противо-

естественности, которая меняет вектор инте-

ресов современного общества. Эти измене-

ния вызваны расшатыванием нравственной 

опоры и упрочением прагматически и утили-

тарно значимых ценностей, влекущих за со-

бой духовное обнищание и душевное исто-

щение человека, потерявшегося в простран-

стве и во времени, сосредоточенного на лич-

ных переживаниях и утрачивающего связь с 

другими людьми, а вместе с этим – способ-

ность к милосердию.  
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 XXI в. лингвисты заинтересованы в 

изучении функционирования языка в 

определенной коммуникативной ситуации, в 

том числе социально-политической. Сегодня 

лингвистические аспекты рассматриваются 

исследователями в тесной взаимосвязи с 

экстралингвистическими факторами речевого 

взаимодействия. Среди исследователей следует 

выделить А.А. Филинского, О.Н. Паршину, 

И.В. Труфанову, И.Н. Борисову, Е.И. Шейгал, 

которые изучали вопросы коммуникации, а 

именно разновидности тактик, их характери-

стики и способы использования этих прие-

мов в публичных выступлениях. 

Актуальность исследования определяется:  

1) интересом исследователей к проблеме 

воздействия языка и речевых единиц на ауди-

торию; 

2) вниманием к изучению способов тек-

стуальных реализаций языковых единиц; 

3) важностью выступлений политических 

деятелей в контексте формирования миро-

воззрения отдельного человека и нации. 

Целью исследования является выявление 

коммуникативных тактик, характеризующих 

англоязычную речь представителя королев-

ской семьи. 

Предметом исследования является тексто-

вое воплощение коммуникативных тактик. 

Исследование основано на материалах 

фрагментов выступлений известных полити-

ков. В рамках данной статьи представляет 

интерес выступление Кейт Миддлтон, прин-

цессы Уэльской. В ходе исследования про-

анализировано несколько выступлений: 

«English Speech | Kate Middelton: Catherine, 

Duchess of Cambridge 2022» [7], «The Duch-

ess of Cambridge gives a Keynote Speech on 

Landmark Re-search #5BigInsights | Early 

Years 2020» [8], «Kate acknowledges 'lucky' 

childhood in mental health speech» [9], «HRH 

The Duchess of Cambridge supports UK's first 

Children's Mental Health Week» [12]. Фраг-

менты были отобраны методом тематиче-

ской выборки. 

Поставленная в исследовании цель требует 

исследования, конкретизации понятия «такти-

ка», «коммуникативная тактика» с учетом ана-

лиза выступлений политических деятелей. 

Проведенный анализ позволяет констатиро-

вать, что данное понятие имеет множество ин-

терпретаций. Так, тактика определяется как: 

набор приемов и средств для достижения чьей-

либо намеченной цели [8]; вид вербального 

поведения, позволяющий влиять на обще-

ственность и достигать целей [1]; набор мето-

дов и техник, которые используется для до-

стижения намеченной цели путем определен-

ных манипуляций [5]. 

Что касается понятия коммуникативной 

тактики, то сегодня последняя используется 

для изучения различных социальных процес-

сов и явлений [8]. Под коммуникативной 

тактикой понимается: 1) речевое действие, 

ведущее к достижению цели адресата в соот-

ветствии с определенным речевым жанром, в 

котором реализуется данная речевая тактика; 

2) совокупность практических ходов в ре-

альном процессе речевого взаимодействия; 

3) технический прием ведения диалога со 

скрытым воздействием на людей с целью 

достижения их целей [6]. 

Многие лингвисты утверждают, что ком-

муникативные тактики не являются универ-

сальными для всех языков мира [1], а пред-

ставляют собой культурно и национально обу-

словленные модели речевого поведения в 

определенной коммуникативной ситуации, 

поскольку каждая культура (в том числе и ан-

глоязычная) реализует свой специфический 

перечень речевых тактик и соответствующих 

им языковых средств, которые способствовать 

эффективному воздействию на противника. 

Учитывая сказанное, усматривается, что 

наиболее уместной концепцией для данного 

исследования является концепция, представ-

ленная О.Н. Пашиной [5]. Выбор данной 

концепции обусловлен тем, что коммуника-

тивные тактики выделяются с учетом поли-

тической коммуникации. 

Изложенные выше определения позволя-

ют нам утверждать, что коммуникативные 

тактики носят системный характер, посколь-

ку они осуществляются с помощью набора 

речевых приемов, вербализованных опреде-

ленными лексическими и грамматическими 

средствами. В то же время важным для до-

стижения иллокутивной цели является вза-

имное расположение речевых приемов, фор-

мирование этих приемов в определенной по-

В 
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следовательности. В связи с этим особую 

важность приобретают типологии, предло-

женные О.Н. Паршиной [5], А.А. Филинский 

[6], Е.И. Шейгал [7]. Применительно к нашему 

исследованию рационально опираться на ти-

пологию О.Н. Паршиной, поскольку последняя 

является наиболее подробной и позволяет нам 

подойти к вопросу анализа с теоретической 

точки зрения. В источнике [4] О.Н. Паршина 

выделила следующие коммуникативные так-

тики (тактика признания существования про-

блемы, тактика подчеркивания позитивной 

информации, тактика комментирования, так-

тика оправдания, тактика рассмотрения ин-

формации под новым углом), которые позво-

ляют политикам грамотно взаимодействовать с 

общественностью и выражать свои интересы.  

Между тем, следует отметить, что суще-

ствуют и другие тактики: тактика признания 

существования проблемы [2], тактика подчер-

кивания позитивной информации, тактика 

комментирования, тактика оправдания, такти-

ка рассмотрения информации под новым уг-

лом и другие [3]. 

Приведенные суждения позволяют кон-

статировать, что коммуникативные тактики 

являются ценным предметом изучения. 

Рассмотрим использование коммуника-

тивных тактик на примере выступлений 

представителя королевской семьи: «English 

Speech | Kate Middelton: Catherine, Duchess of 

Cambridge 2022» [9], «The Duchess of Cam-

bridge gives a Keynote Speech on Landmark 

Re-search #5BigInsights | Early Years 2020» 

[12], «Kate acknowledges 'lucky' childhood in 

mental health speech» [11], «HRH The Duchess 

of Cambridge supports UK's first Children's 

Mental Health Week» [10].  

 

Таблица 1 

 

РАЗНОВИДНОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ ТАКТИК (НА ПРИМЕРЕ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ)  

 

Тактика единения 

 

Подразумевает нали-

чие особых языковых 

средств («единый 

народ», «единая стра-

на», «сплоченный», 

«неделимый народ»); 

 

«As a society, we need to start from a position of compassion and empa-

thy. Were we nurture those around us, understand their journey and what 

has come before them. We need to value and prioritize care and support, 

helping to restore and connect individuals who are clearly suffering to 

the people around them. That is why I’m so passionate about the work 

of The Forward Trust, an organization I’m so proud to be patron of. This 

is the work that you and many other charities provide day in, day out 

and it’s needed now more than ever» [9]. 

«We must do all we can to tackle these issues and to elevate the im-

portance of the early years so that together we can build a more nurtur-

ing society» [10]. 

«Как общество, мы должны исходить из позиции сострадания и со-

переживания. Где мы заботимся о тех, кто нас окружает, понимаем 

их путь и то, что им предстоит. Нам нужно ценить и расставлять 

приоритеты в уходе и поддержке, помогая восстанавливать людей, 

которые явно страдают, и устанавливать связь с окружающими их 

людьми. Вот почему я так увлечена работой Forward Trust, органи-

зации, покровителем которой я так горжусь. Это та работа, которую 

вы и многие другие благотворительные организации выполняете 

изо дня в день, и сейчас она необходима больше, чем когда-либо». 

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы решить эти про-

блемы и повысить важность ранних лет – чтобы вместе мы могли 

построить более заботливое общество». 
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Тактика критики 

 

Подразумевает нали-

чие эмоциональных 

аргументов и средств 

отрицательной оценки  

 

But of course, many children are not so lucky. Since beginning my work 

in areas like addiction, for example, I have seen time and time again that 

the roots of poor mental health in adulthood are almost always present in 

unresolved childhood challenges» [11]. 

«Но, конечно, многим детям не так повезло. Например, с тех пор, как я 

начала работать в таких областях, как наркомания, я снова и снова 

убеждалась, что корни плохого психического здоровья во взрослом 

возрасте почти всегда кроются в нерешенных проблемах детства». 

Тактика обращения 
 

Подразумевает нали-

чие высокого эмоцио-

нального настроя; 

 

«My final message is a thank you. Thank you to all the families and par-

ents and carers for the important work you do every single day in raising 

our children. And thank you to those of you working to support these 

families and their children too. What you do takes hard work, commit-

ment, and vision. It is a brave thing to believe in an outcome in a world 

even, that might not be fully felt for a generation or more» [12]. 

«Мое последнее сообщение – это благодарность вам. Спасибо вам 

всем семьям, родителям и опекунам за ту важную работу, которую 

вы выполняете каждый божий день по воспитанию наших детей. И 

спасибо тем из вас, кто работает, чтобы поддержать эти семьи и их 

детей. То, что вы делаете, требует упорного труда, целеустремлен-

ности и дальновидности. Это смелый поступок - верить в исход да-

же в таком мире, который, возможно, не будет полностью ощутим в 

течение одного или более поколений». 

Тактика  

контрастивного  

(сопоставительного) 

анализа 

 

Подразумевает исполь-

зование приема сопо-

ставления, который 

воспринимается адре-

сатом как убедитель-

ный̆ аргумент. 

 

«Because as many as 40% of our children will arrive at school with be-

low the expected levels of development and because the social cost of 

late intervention has been estimated to be over 17 billion pounds a year. 

The early years are therefore, not simply just about how we raise our 

children. They are in fact about how we raise the next generation of 

adults. They are about the society we will become. Which is why I 

wanted to start a society-wide conversation to hear what people across 

the UK think about the early years, too» [12]. 

«Around 2 million individuals who were identified as being in recovery, 

may have experienced a relapse over the past 18 months. And almost 

one million young people and children are showing an increase in addic-

tive behavior since the pandemic began» [9]. 

«Потому что до 40% наших детей придут в школу с уровнем разви-

тия ниже ожидаемого и потому что социальные издержки позднего 

вмешательства оцениваются более чем в 17 миллиардов фунтов 

стерлингов в год. Таким образом, ранние годы – это не просто то, 

как мы воспитываем наших детей. На самом деле они о том, как мы 

воспитываем следующее поколение взрослых. Они о том обществе, 

которым мы станем. Вот почему я хотел начать общесоциальный 

разговор, чтобы услышать, что люди по всей Великобритании тоже 

думают о первых годах». 

«Около 2 миллионов человек, которые были установлено, что он 

выздоравливает, возможно, за последние 18 месяцев у него был ре-

цидив. И почти у миллиона молодых людей и детей наблюдается 

рост аддитивного поведения с начала пандемии». 
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Проанализировав фрагменты выступления 
политика, мы можем констатировать, что так-
тика способствует плодотворной организации 
взаимодействия между оратором и аудиторией, 
оптимальному воздействию на широкую ауди-
торию. Ключевыми тактиками являются: так-
тика единства, тактика апелляции, тактика 
критики, тактика сравнительного анализа. 
Наиболее востребованной тактикой в выступ-
лениях является тактика апелляции, она проста 
в использовании и оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие на публику, именно этот 
прием позволяет политикам производить нуж-
ное впечатление и озвучивать свои интересы. 

Результаты исследования: 

 определены коммуникативные тактики, 
характеризующие влияние оратора на публику; 

 рассмотрена возможность использования 
коммуникативной тактики в ходе общения по-
литического деятеля с широкой аудиторией; 

 осуществлен перевод и анализ фрагмен-
тов выступлений, на основе которых проана-
лизированы коммуникативные тактики, ис-
пользованные в выступлении. 

Вывод. В заключение, резюмируя сказан-

ное, следует констатировать, что использо-
вание коммуникационных тактик популярно 
среди политиков, поскольку они являются 
удобным инструментом взаимодействия с 
общественностью. 

В будущем можно прогнозировать увели-
чение исследований в области жанрового 
своеобразия текстов, изучения коммуникатив-
ных тактик и их сравнения, изучения комму-
никативных тактик внутри жанра, их особен-
ностей использования как способа плодотвор-
ного общения в форме обращения представи-
теля королевская семья перед народом. В свя-
зи с этим именно коммуникативные тактики 
представляют исследовательский интерес, по-
скольку являются важным инструментом воз-
действия на общественность. Не каждый чело-
век может распознать их в речи говорящего, 
но этот лингвистический феномен широко 
изучается в области лингвистики и психологии 
с целью определения способов использования 
этого языкового средства, его характеристик, 
областей, в которых использование таких при-
емов было бы уместно, плюсов и минусов ис-
пользования таких тактик. 
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В статье рассматриваются отдельные полномочия прокурора по надзору за соблюдением законо-
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огласно Конституции Российской Феде-
рации детство находится под защитой 

государства, обеспечение которой возлагает-
ся на различные органы и должностных лиц 
в соответствии с предметом их деятельности. 
Прокуратура РФ осуществляет полномочия 
по охране прав несовершеннолетних посред-
ством прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства. Это направление, в си-
лу социальной уязвимости рассматриваемой 
категории граждан, признается одним из 
важных аспектов, которому уделяется значи-
тельное внимание в ведомственных право-

вых актах, особенно вопросам организации 
надзорной деятельности.  

Должностные лица органов прокуратуры 
реализуют защиту несовершеннолетних в 
сфере образования, медицинского обслужи-
вания, обеспечения жилищем, досуга, адми-
нистративного и уголовного преследования 
и т. д., поэтому в научной литературе и в 
практической деятельности различают подо-
трасли надзора в зависимости от направле-
ния [5, с. 20-25] правового регулирования. 
Рассмотрим некоторые из них. 

В области обеспечения жилищных прав 

С 
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несовершеннолетних проверяется соблюде-
ние требований о предоставлении пригодных 
для проживания помещений, о своевременно 
организации торгов для их приобретения, о 
выделении отдельного жилья детям, остав-
шимся без попечения родителей, о целевом 
использовании выделяемых на эти цели 
бюджетных средств, и т. д. Например, в ходе 
проверки соблюдения законодательства о 
защите имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в части обеспечения их жилыми помещени-
ями, районной прокуратурой Краснодарско-
го края в одном из муниципальных образо-
ваний было установлено, что субвенция на 
приобретение (строительство) жилых поме-
щений для указанной категории несовер-
шеннолетних граждан не была освоена. На 
основании итогов электронных аукционов в 
целях реализации отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению их жилы-
ми помещениями был определен поставщик 
в целях приобретения лишь одной трети от 
требуемых жилых помещений в муници-
пальном образовании. В этой связи главе 
данного образования было направлено 
предостережение, а затем представление об 
устранении нарушений закона. 

В сфере образования проверяется получе-
ние несовершеннолетними обязательного 
минимума подготовки, соответствие про-
грамм обучения государственным стандар-
там, санитарная и пожарная безопасность 
организации. Острой проблемой в Красно-
дарском крае остается нехватка мест в обу-
чающих организациях. Одним из направле-
ний надзорной деятельности органов проку-
ратуры является обеспечение несовершенно-
летним с инвалидностью или ограниченны-
ми возможностями здоровья доступа к услу-
гам образовательных организаций. Проверя-
ется наличие соответствующей информации 
на официальных сайтах, специальных каби-
нетов, приспособленных для обучения таких 
лиц, вариативность учебно-методических 
материалов в соответствии с потребностями 
несовершеннолетнего, возможности свобод-
но посещать и передвигаться в организации, 
а также заниматься спортом, доступность 
общежития и т. д.   

 

В сфере уголовного судопроизводства 
обеспечению прав несовершеннолетних со 
стороны прокуратуры уделяется особое вни-
мание, в том числе, в связи с наличием неко-
торых пробелов в правовом регулировании. 
Например, на этапе доследственной провер-
ки, «отсутствие надлежащей правовой ре-
гламентации такого процессуального дей-
ствия, как объяснение способно повлечь, как 
ранее было отмечено, существенные практи-
ческие проблемы» [2, с. 111]. Они связаны с 
тем, что «предписания закона регламенти-
руют перечень участников действия, поведе-
ние должностных лиц при его производстве, 
порядок фиксации содержания и полученных 
результатов» [1, с. 91]. В УПК РФ не урегу-
лированы не только вопросы получения объ-
яснения, но и особенности проведения этого 
проверочного действия в отношении несо-
вершеннолетнего лица, а также порядок уча-
стия его законного представителя. Так как 
«специальные акты регламентируют особые 
ситуации при производстве по уголовному 
делу» [3, с. 283], к которым относится до-
пуск лица в качестве законного представите-
ля, то в таких случаях не ясно, правомерно 
ли вынести соответствующее постановление 
до возбуждения уголовного дела. Поэтому, 
анализируя решения следователя, принятые 
по сообщению о преступлении с участием 
или в отношении несовершеннолетнего, 
прокурору надлежит истребовать и тщатель-
но изучать материалы проверки. В случае, 
если к противоправному деянию причастны 
лица, не достигшие возраста уголовной от-
ветственности, то после отказа в возбужде-
нии уголовного дела «материалы в отноше-
нии таких лиц направляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних для принятия 
соответствующих мер воздействия к несо-
вершеннолетнему, родителям или лицам, их 

заменяющим» 4, с. 33. 
Таким образом, прокурорский надзор за 

соблюдением законодательства о несовер-
шеннолетних сохраняет свою актуальность. 
В этом направлении существует несколько 
проблемных аспектов, требующих скорей-
шего нормативного разрешения, в связи с 
особой значимостью охраняемых объектов – 
несовершеннолетних и их прав. 
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огласно статистическим данным Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

РФ ежегодно одна треть приговоров, кото-

рыми «подсудимому назначается наказание» 

1, с. 8 в связи с его осуждением, постанав-

ливается в отношении лиц, уже имеющих 

неснятую или непогашенную судимость. По-

этому вопрос о профилактике рецидива пре-

ступлений сохраняет свою актуальность, 

особенно ввиду того, что речь идет о по-

вторном совершении умышленных опасных 

деяний. В научной литературе и в практиче-

ской деятельности выработаны различные 

предложения по предупреждению рецидива 

преступлений. Рассмотрим некоторые из 

них, связанные с личностью правонарушите-

ля и отбыванием наказания. 

Сведения, характеризующие личность об-

виняемого, включены в перечень «обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания» 

2, с. 664, регламентированный в ст. 73 УПК 

РФ. К таким данным относится наличие су-

димости у субъекта, привлекаемого к уго-

ловной ответственности. Причинами совер-

шения нового умышленного преступления 

лицом, ранее осужденным за подобное дея-

ние, служат различные факторы. Например, 

в случае сложившейся в сознании устойчи-

вой модели противоправного поведения ве-

роятность рецидива является очень высокой, 

профилактике он не поддается. Исправлению 

лица не всегда способствует применение 

условного осуждения, которое назначается, в 

том числе, с учетом личности правонаруши-

теля и возможности его исправления без ли-

шения свободы. 

Особую тревогу вызывает рецидивная 

преступность несовершеннолетних, так как 

это означает формирование у них устойчиво-

го криминального поведения. Одной из при-

чин данного явления служит вовлечение 

взрослыми преступниками подростков в 

свои противоправные деяния. Поэтому про-

филактика рецидива несовершеннолетних 

должна включать разрыв их связей со стар-

шими соучастниками. Кроме того, широкое 

распространение получила криминальная 

субкультура, формирующая у подростков 

неверные приоритеты и ценности, ведущие 

их к совершению новых преступлений. Со-

ответственно, профилактика необходима и 

по этому направлению. 

Не менее тревожная ситуация сложилась 

относительно рецидивной преступности сре-

ди женщин: она имеет тенденцию к росту. 

При этом правонарушители рассматривае-

мой категории существенно отличаются 

личностными и психологическими особен-

ностями по сравнению с преступниками-

мужчинами. Они также более склонны к таким 

опасным последствиям, как алкогольная зави-

симость, нравственная деструкция, и т. д. По-

этому профилактика повторного совершения 

преступлений женщинами должна включать 

как психологические, так и социально-

экономические меры. 

Повторное совершение умышленных пре-

ступлений может быть вызвано и таким при-

чинами, как отсутствие у лица материально-

го или социального обеспечения после осво-

бождения, трудности в получении жилья, 

необходимых документов для трудоустрой-

ства, проблемы со здоровьем, и т. п. Поэтому 

в этой части необходима система государ-

ственной поддержки освободившихся лиц в 

целях их ресоциализации. 

Определенные препятствия для профи-

лактики рецидива создает сама система уго-

ловного наказания, несмотря на то, что од-

ной из его целей является предупреждение 

совершения новых преступлений. Например, 

лишение свободы зачастую способствует 

укреплению преступного поведения у лица. 

Анализ статистических данных показывает, 

что в условиях изоляции и постоянного 

надзора со стороны администрации испол-

нительных учреждений, возрастает агрес-

сивное поведение, которое выражается в со-

вершении деяний против совместно отбыва-

ющих наказание лиц (убийство, причинение 

смерти по неосторожности) или установлен-

ного порядка пребывания в соответствую-

щем учреждении (незаконное приобретение 

или сбыт наркотических средств, побег или 

уклонение от отбывания наказания).  

Значимая роль в профилактике рецидива 

принадлежит административному надзору за 

освободившимися лицами, который осуществ-

ляется органами внутренних дел России. В пе-

речень реализуемых ими целей входит  преду-

С 
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преждение совершения лицами новых деяний, 

в том числе, посредством снижения степени 

их криминальной активности. 

Таким образом, профилактика рецидива 

преступлений является актуальной задачей, 

для успешного решения которой необходимо 

использовать комплексные меры при усло-

вии взаимодействия государственных орга-

нов исполнения наказаний и административ-

ного надзора. 
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 январе 2019 г. в России стартовал экс-

перимент по установлению специально-

го налогового режима – «Налог на профес-

сиональный доход». В соответствии с Феде-

ральным Законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в горо-

де федерального значения Москве, в Мос-

ковской и Калужской областях, а также Рес-

публике Татарстан» на территории четырех 

субъектов Российской Федерации был запу-

щен пилотный проект, для регистрации и 

налогообложения самозанятых граждан, 

продолжительность которого предполагается 

до 31 декабря 2028 г. включительно (10 лет).  

С 1 января 2020 г. к участию в проекте 

присоединились:  

 Город федерального значения Санкт-

Петербург;  

 Республика Башкортостан;  

 Красноярский и Пермский края; Волго-

градская, Воронежская, Ленинградская, Ни-

жегородская, Новосибирская, Омская, Ро-

стовская, Самарская, Сахалинская, Сверд-

ловская, Тюменская, Челябинская области;  

 Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский автономные округа. 

С 1 июля 2020 г. во всех остальных субъ-

ектах Российской Федерации специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход» стал вводиться в действие зако-

нами субъектов Российской Федерации.  

С 1 января 2022 г. начато проведение экспе-

римента в федеральной территории «Сириус». 

С 1 января 2023 г. территория города Бай-

конура присоединилась к эксперименту, он 

проводится в период действия договора 

аренды комплекса «Байконур» между Пра-

вительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Казахстан от 10 де-

кабря 1994 г. [5].  

С 1 января 2023 г. специальный налоговый 

режим также может применяться на присо-

единенных к Российской Федерации, по ре-

зультатам проведенных референдумов, терри-

ториях Донецкой и Луганской Народных Рес-

публик, Херсонской и Запорожской областей. 

Таким образом, спустя четыре года после 

начала реализации пилотного проекта к уча-

стию в нем присоединились все субъекты 

Российской Федерации. 

Целью эксперимента является легализа-

ция самозанятого населения, составляющего 

внушительную часть теневой экономики. По 

данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (далее Росстат), в Рос-

сии, на начало реализации проекта, около 

14,6 миллионов человек осуществляли тру-

довую деятельность, приносящую им до-

ход, но при этом они ее юридически не 

оформляли и, соответственно, не уплачива-

ли установленный государством налог на 

доходы физических лиц (далее НДФЛ). По 

статистике Росстата в теневой экономике 

был занят каждый пятый россиянин [3].  

Сложившаяся ситуация негативным обра-

зом отражалась на государственной казне в 

части недополучения средств, которые в соот-

ветствии с законом должны поступать в бюд-

жет страны от доходов граждан. Важно также 

отметить, что при условии успешной реализа-

ции эксперимента предполагается пополнение 

бюджета России на 1,5 триллиона рублей [4]. 

Считаем необходимым уточнить, что 

налог на профессиональный доход (далее 

НПД) относится к налогу на доходы физиче-

ских лиц и, в принципе, должен уплачивать-

ся гражданами, не работающими по трудо-

вому договору, по декларации с любого до-

хода в размере 13%. Однако, государство 

выделило данный платеж в отдельный нало-

говый режим и дало, тем самым, возмож-

ность законного осуществления деятельно-

сти самозанятых, устанавливая при этом 

льготную налоговую ставку в 4%, при работе 

с физическими лицами, и в 6% – с юридиче-

скими лицами. Имеет большое значение и то, 

что законодатель гарантирует в период дей-

ствия эксперимента 10-ти летний мораторий 

на повышение налоговой нагрузки. 

Напомним, что согласно ст. 2 Федераль-

ного Закона от 27.11. 2018 № 422-ФЗ приме-

нять специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» вправе физи-

ческие лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, местом ведения деятель-

ности которых является территория любого 

из субъектов Российской Федерации, феде-

ральной территории «Сириус» и территории 

В 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/512cf86a56df0bdea9fb5f14bba79e01a90ed7a5/
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города Байконура (в период действия дого-

вора аренды комплекса «Байконур» между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан), 

включенных в эксперимент. 

Налогоплательщиками налога на профес-

сиональный доход (далее – налогоплатель-

щики) признаются физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый ре-

жим в порядке, установленном указанным 

Федеральным законом. Необходимо отме-

тить, что до сих пор, на наш взгляд, наблю-

даются некоторые несовершенства законода-

тельства, которые негативно отражаются на 

успешной реализации проекта. Например, 

часть 2 статьи 4 Федерального Закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ приводит конкретный 

перечень исключений для применения спе-

циального налогового режима, согласно ко-

торому его не вправе применять: 

1. Лица, осуществляющие реализацию 

подакцизных товаров и товаров, подлежа-

щих обязательной маркировке средствами 

идентификации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Лица, осуществляющие перепродажу 

товаров, имущественных прав, за исключе-

нием продажи имущества, использовавшего-

ся ими для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд. 

3. Лица, занимающиеся добычей и (или) 

реализацией полезных ископаемых. 

4. Лица, имеющие работников, с которы-

ми они состоят в трудовых отношениях. 

5. Лица, ведущие предпринимательскую 

деятельность в интересах другого лица на 

основе договоров поручения, договоров ко-

миссии либо агентских договоров, если иное 

не предусмотрено пунктом 6 части. 

6. Лица, оказывающие услуги по доставке 

товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц, за 

исключением оказания таких услуг при усло-

вии применения налогоплательщиком зареги-

стрированной продавцом товаров контрольно-

кассовой техники при расчетах с покупателя-

ми (заказчиками) за указанные товары в соот-

ветствии с действующим законодательством о 

применении контрольно-кассовой техники. 

7. Лица, применяющие иные специальные 

налоговые режимы или ведущие предприни-

мательскую деятельность, доходы от кото-

рой облагаются налогом на доходы физиче-

ских лиц, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 4 ст. 15 настоящего Феде-

рального закона. 

8. Налогоплательщики, у которых доходы, 

учитываемые при определении налоговой 

базы, превысили в текущем календарном го-

ду 2,4 миллиона рублей [5]. 

Таким образом, мы видим, что все исклю-

чения прописаны в законе подробно, что же 

касается перечня видов деятельности попа-

дающих под понятие «самозанятых», то в 

законе он отсутствует, вследствие чего воз-

никают трудности в корректности определе-

ния того, относится ли работа или услуга к 

самозанятости. Справедливости ради, следу-

ет обратить внимание на то, что и Федераль-

ная налоговая служба и налоговые инспек-

ции дают свои пояснения по данному вопро-

су, приводят перечни занятий, которые отно-

сятся к самозанятым. Однако, наиболее це-

лесообразным считаем отражение данных 

положений в нормативно-правовом акте, ко-

торый непосредственно регулирует обще-

ственные отношения в рассматриваемой 

сфере деятельности. 

Относительно определения понятия «са-

мозанятые» также важно указать, что ле-

гального определения на данный момент нет. 

Отсутствие законодательного закрепления 

дефиниции исследуемого понятия может вы-

звать трудности при определении его юриди-

ческой природы. Исходя из положений статьи 

2 Федерального Закона от 27.11. 2018 № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установ-

лению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»…», 

называющих условия признания граждан са-

мозанятыми, считаем необходимым сформу-

лировать следующее определение.  

Самозанятые – это физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, по-

лучающие доход от осуществления самостоя-

тельной деятельности, не входящей в список 

исключений, предусмотренных настоящим за-

коном, или использования имущества, за ис-

ключением реализации имущественных прав, в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/512cf86a56df0bdea9fb5f14bba79e01a90ed7a5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/512cf86a56df0bdea9fb5f14bba79e01a90ed7a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/2bb08edc2a4b6527f0ea140a12ce1c6e35a6eddf/#dst100143


2023 ОБЩЕСТВО, № 2(29) 

 

62 

любом субъекте Российской Федерации, феде-

ральной территории «Сириус» и территории 

города Байконура (в период действия договора 

аренды комплекса «Байконур» между Прави-

тельством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан), годовой до-

ход которых не превышает 2,4 миллиона руб-

лей, не имеющие работодателя или наемных 

работников в рамках той деятельности, которая 

регулируется специальным налоговым режи-

мом «Налог на профессиональный доход». 

Из данного определения выделим четы-

ре основных признака, по которым воз-

можно отнесение физических лиц к катего-

рии самозанятых: 

 получение дохода от самостоятельного 

ведения деятельности или использования 

имущества; 

 отсутствие работодателей (т. е. работа не 

по трудовому договору) или наемных работ-

ников в рамках той деятельности, по которой 

он платит налог на профессиональный доход; 

 осуществление самостоятельной дея-

тельности в любом субъекте Российской Фе-

дерации, федеральной территории «Сириус» 

и территории города Байконура (в период 

действия договора аренды комплекса «Бай-

конур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Казахстан), где проводится эксперимент; 

 размер дохода и вид деятельности не 

должны входить в список исключений, кото-

рые были рассмотрены выше. 

В этой связи, было бы логичным также 

определить перечень разрешенных видов де-

ятельности для самозанятых, тем самым 

снять проблемные вопросы, возникающие по 

этому поводу.  

Понимая важность решения данной про-

блемы, государство ежегодно разрабатывает и 

внедряет меры финансовой и нефинансовой 

поддержки самозанятых на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях.  

К финансовой государственной помощи, 

которую могут получить все самозанятые рос-

сийские граждане, независимо от региона их 

проживания, относятся: налоговый бонус 

(налоговый вычет 10.000 рублей), социальный 

контракт, снижение комиссии при получении 

оплаты через СБП, субсидия на развитие лич-

ного подсобного хозяйства, государственные 

займы. Кроме того, Федеральным законом от 

11.06.2022 №168-ФЗ в Федеральный закон от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

внесены поправки, согласно которым государ-

ственные и муниципальные преференции, в 

том числе и в виде заключения договоров в от-

ношении государственного и муниципального 

имущества без торгов, могут представляться 

для поддержки самозанятых. Останавливаться 

на описании перечисленных мер в рамках ис-

следования не представляется возможным, тем 

более, что подробно и с комментариями они 

представлены на официальном сайте Мини-

стерства экономического развития Российской 

Федерации (https://www.economy.gov.ru/) и на 

цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).  

Государство, анализируя современные эконо-

мические и политические вызовы и запросы 

хозяйствующих субъектов, периодически до-

полняет и увеличивает финансирование меро-

приятий направленных на поддержку и разви-

тие малого и среднего предпринимательства, в 

том числе и самозанятых.  

Помимо помощи на федеральном уровне, в 

каждом субъекте Российской Федерации, с 

учетом региональной специфики, предусмот-

рены собственные меры поддержки самозаня-

тых и желающих таковыми стать. Какие кон-

кретные преференции предусмотрены в реги-

оне проживания можно узнать на националь-

ном онлайн-портале «Мой бизнес» (https://мой-

бизнес.рф/), следует обратить внимание на тот 

момент, что у некоторых льгот есть ограничи-

тельные сроки их действия (2-3 месяца), по-

этому рекомендуется периодически монито-

рить изменения и проверять актуальность 

предоставляемых льгот, с целью своевремен-

ной подачи заявок на их получение. 

К нефинансовой помощи относятся меро-

приятия по оказанию самозанятым гражда-

нам различных информационных, консуль-

тативных и образовательных услуг. Для это-

го создаются специальные центры «Мой 

бизнес», в которых предприниматели могут 

найти ответы на интересующие их вопросы 

(создание бизнеса, организационное проек-

тирование, финансовое планирование, пра-

вовое обеспечение и т. д.). В этих целях АО 

«Корпорация МСП» и Министерство эконо-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/512cf86a56df0bdea9fb5f14bba79e01a90ed7a5/


ОБЩЕСТВО, № 2(29) 2023 

 

63 

мического развития Российской Федерации 

совместно подготовили и успешно реализуют 

на цифровой платформе МСП бесплатные 

программы бизнес-обучения с личной под-

держкой наставников. С помощью бизнес-

обучения можно совершенствовать или раз-

вить предпринимательские навыки, открыть и 

онлайн зарегистрировать свое дело, научиться 

успешно взаимодействовать с клиентами и 

партнерами, управлять процессами, финанса-

ми и ресурсами, вести законный бизнес, при 

этом, занятия с желающими могут проводить-

ся в онлайн- и офлайн-форматах.  

За первый год работы цифровой платформы 

МСП на ней зарегистрировались более 320 

тысяч пользователей, в основном это субъекты 

малого и среднего предпринимательства, са-

мозанятые и планирующие открыть свой биз-

нес физические лица. В общей сложности они 

воспользовались сервисами, продуктами и 

контентом МСП свыше 1,8 млн раз, из кото-

рых более 260 тысяч касались юридически 

значимых сервисов: заявок на меры поддерж-

ки, льготных лизинговых и кредитных про-

грамм. В настоящее время на цифровой плат-

форме МСП представлено свыше 300 оцифро-

ванных продуктов и услуг от регионов, на ко-

торые в течение года поступило более 20 ты-

сяч онлайн-заявок от бизнеса, также ведется 

работа по упрощению процедуры получения 

мер поддержки в регионах через цифровую 

платформу МПС. На данный момент утвер-

ждены первые пять стандартов предоставле-

ния наиболее массовых мер, они включают 

единые условия, сроки и наборы документов 

для всех субъектов РФ, кроме того в 2023 г. 

количество таких стандартов планируется уве-

личить до двадцати [1]. 

Несомненно, положительных эффект от та-

ких мер поддержки со стороны государства 

весьма ощутим. С началом реализации экспе-

римента, по данным налоговиков, общая чис-

ленность официальных самозанятых составила 

16,8 тысяч человек (это примерно 10%) [7]. По 

данным Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации по итогам 2021 г. 

число зарегистрированных самозанятых пре-

высило 3,86 млн. человек, по итогам 2022 г. – 

6,561 млн. человек. В ноябре 2022 г., количе-

ство самозанятых граждан, получивших под-

держку за весь период действия эксперимента 

по применению налога на профессиональный 

доход, составило около 150 тысяч человек [2].  

В соответствии со статистикой для наци-

онального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» на 

31 марта 2023 г. число зарегистрированных 

самозанятых составило 7,146 млн человек 

(из них 2,158 тысяч человек в присоединен-

ных, по результатам проведенных референ-

думов, территориях Донецкой и Луганской 

народных республик, Херсонской и Запо-

рожской областей) [6].  

Не будем отрицать, что промежуточные   

итоги эксперимента обозначили ряд проблем, 

от решения которых зависит дальнейшая 

успешная реализация проекта и целесообраз-

ность установления налогового режима НПД. 

Вместе с тем, ежегодное увеличение числен-

ности самозанятых граждан и объемы полу-

ченной ими поддержки указывают на положи-

тельную динамику и, запланированную госу-

дарством, тенденцию роста осуществления 

предпринимательской деятельности среди са-

мозанятых на законных основаниях. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL:https://www.eco-

nomy.gov.ru/material/news/servisami_i_produktami_cifrovoy_platformy_msprf_za_pervyy_god_    

ee_raboty_vospolzovalis_bolee_18_mln_raz.html. 

2. Поддержка самозанятых | Министерство экономического развития Российской Федера-

ции. – URL:https://www.economy.gov.ru. 

3. Росстат: в России увеличилась неформальная занятость. – URL:https://www.kp.ru/online/ 

news/3428851/. 

4. Росстат: сколько в России самозанятых граждан. – URL:http://evle.ru/samozanyatyj/ dannye-

rosstat#i. 

 



2023 ОБЩЕСТВО, № 2(29) 

 

64 

5. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (в редакции от 28.12.2022) «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход». – URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/. 
6. Федеральная налоговая служба. – URL:https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html. 
7. Филоненко В. ФНС раскрыла, сколько на самом деле самозанятых в России. – URL:https:// 
www.pnp.ru/economics/fns-raskryla-skolko-na-samom-dele-samozanyatykh-v-rossii.html. 

 
 

STATE SUPPORT FOR THE SELF-EMPLOYED: INTERIM RESULTS  

OF THE EXPERIMENT ON THE ESTABLISHMENT 

OF A SPECIAL TAX REGIME «TAX ON PROFESSIONAL INCOME» 
 

PANCHENKO Irina Ivanovna 
Candidate of Sciences in Jurisprudence, Associate Professor. 

GOLOVATSKAYA Maria Vladimirovna 
Candidate of Sciences in Jurisprudence, Associate Professor 

State Social and Humanitarian University 
Kolomna, Russia 

 
 
The article discusses the interim results of the pilot project on the establishment of a special tax regime – the 
«Professional Income Tax» for the registration and taxation of self-employed citizens in order to legalize the 
self-employed population, which makes up an impressive part of the shadow economy. 
Keywords: measures of state support, entrepreneurial activity, self-employed, special tax regime, professional tax. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОЛОГИИ И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ШАКУРОВА Ия Сергеевна 
преподаватель 1 категории колледжа 

ГАНИНА Дарья Денисовна 
обучающаяся колледжа  

Средне-Волжский институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)» в г. Саранске 
г. Саранск, Россия 

 
 
Настоящая статья рассматривает некоторые социально-правовые аспекты взаимодействия тео-
логии и конституционного права Российской Федерации, необходимые для гармоничного развития 
государства, а также повышения уровня правового сознания населения. 
Ключевые слова: теология, Конституция Российской Федерации, конституционные права, идеалы 
правового государства, светское государство. 
 

 

 основе современных правовых идей и 

теорий лежат ценности, защищенные в 

глубоком прошлом человеческой цивилиза-

ции. Несколько тысяч лет люди жили в соот-

ветствии с велениями исключительно рели-

гиозных текстов. 
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В настоящее время все большее количе-

ство исследователей стали выстраивать меж-

дисциплинарные связи теологии с юриспру-

денцией. Отправной точкой в данном вопро-

се стал 2015 г., когда президиум Высшей ат-

тестационной комиссии РФ принял решение 

о признании теологии в качестве научной 

специальности. Сама теологическая наука 

включает в себя широкий спектр гуманитар-

ных исследований, находящихся на стыке 

многих дисциплин. 

Правовая теология представляет собой 

новое междисциплинарное направление в 

исследовании представлений и сущностных 

характеристик государства и права, а также 

религиозно-правовых систем. В современной 

политической ситуации представления о 

природе права с точки зрения теологии в це-

лом, христианской теологии, в частности, не 

могут не претерпевать изменений, особенно 

в связи с многочисленными дискуссиями о 

соотношении права и религии [4]. 

Правовая теология представляет собой 

новое междисциплинарное направление в 

исследовании представлений и сущностных 

характеристик государства и права, а также 

религиозно-правовых систем. В современной 

ситуации представления о природе права с 

точки зрения теологии в целом и христианской 

теологии в частности не могут не претерпевать 

изменений, особенно в связи с многочислен-

ными дискуссиями о соотношении права и ре-

лигии, государственной власти и духовной 

власти, закона и веры в новых условиях сосу-

ществования и взаимного уважения веры и 

знания, а также ввиду новых достижений тео-

логической и богословской науки. Не менее 

важным и значимым обладает философско-

правовой и юридический анализ религиозных 

систем, неизбежно определяющих правосо-

знание и правовые ценности [3]. 

Теология и право опираются на тексты, 

имеющие определенную значимость. На ос-

нове таких текстов создаются разные формы 

толкования, основанные на определенных 

практиках. Юридические и религиозные тек-

сты позволяют выстраивать связь между 

теорией и практикой. 

Изучение многих отраслей права немыс-

лимо без знания права канонического. Об 

этом свидетельствовали многие дореволю-

ционные исследователи.  

Ведущие идеалы правового государства 

такие как ценность человеческой личности, 

свобода, права человека, восходят к трудам 

Святых отцов Церкви еще IV столетия. Святи-

тель Василий Великий, живший в IV в. дает 

определение человека: «Человек, есть высшее 

творение Бога, созданное по образу своего 

Творца». Четыре общности, а именно – госу-

дарство, церковь, община и мир в целом – на 

протяжении значительного периода истории 

нашей страны определяли правосознание и 

поведенческие стереотипы индивида, относя-

щего себя к одной или нескольким группам. 

В Новейшее время происходят значитель-

ные изменения в принципах построения 

междисциплинарных связей. Вышеназванная 

трансформация объясняется стремлением 

преодолеть разобщенность как между раз-

личными научными дисциплинами, так и 

научным и религиозным мировосприятием. 

С момента принятия Основного закона 

страны, Российская Федерация, объединенная 

тысячелетней историей, сохраняя память 

предков, передавших нам идеалы и веру в Бо-

га, а также преемственность в развитии Рос-

сийского государства, признает исторически 

сложившееся государственное единство. 

Основной закон страны провозглашает: 

«Российская Федерация – светское государ-

ство. Никакая религия не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обяза-

тельной. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом» [1]. 

Однако, не следует забывать, что на терри-

тории Российской Федерации, признается 

особая роль православия, в процессе станов-

ления и развития духовности и культуры; 

при этом уважаются христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм и другие религии, состав-

ляющие неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России [2]. 

Несмотря на указанные положения в Кон-

ституции РФ, наше государство всемерно 

способствует установлению и дальнейшему 

развитию идеалов веры в Бога, добра и спра-

ведливости, которые являются по своей при-

роде теологическими категориями.    

Теологические положения находят свое 
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отражение в ряде личных прав человека и 

гражданина, а именно: право на жизнь, право 

на достоинство личности, право на непри-

косновенность личности, свобода совести и 

вероисповедания. 

Стоит также отметить, что многие вопро-

сы конституционного права, такие как 

смертная казнь, эвтаназия, запрещены на 

территории Российской Федерации, не толь-

ко с позиции права, но и религиозной со-

ставляющей, что обоснованно свидетель-

ствует о неразрывной связи положений тео-

логической науки и конституционного права 

Российской Федерации. 

Именно поэтому, для гармоничного раз-

вития государства необходимо дальнейшее 

взаимодействие теологического начала с 

правовым, поскольку это безусловно позво-

лит качественно повысить уровень правово-

го сознания населения. 
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Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), разработанные как программное приложение, 
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ЭУМК по дисциплине «Уравнения математической физики» для бакалавров направления «Прикладная 
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ведение. Процесс всеобщей цифровиза-
ции коснулся и системы высшего обра-

зования. Реализация дисциплин сегодня со-
провождается активным использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. Для раз-
работки качественного цифрового образова-
тельного ресурса требуется команда, состоя-
щая из педагога и профессионального про-
граммиста. Однако, с течением времени, про-
граммное обеспечение устаревает, программ-
ные модули перестают работать из-за обнов-
ления операционной системы, возникает необ-
ходимость в периодическом обновлении.  

В Астраханском государственном уни-
верситете для сопровождения различных 
дисциплин разработано большое количество 
различных информационных ресурсов [1-8]. 
Одним из них является разработанный в 
2014 г. электронный учебно методический 
комплекс по дисциплине «Уравнения мате-
матической физики» [1]. Приложение вклю-
чает в себя следующие разделы: теоретиче-
ский, практический, контрольные работы, 
тестирование, методические рекомендации 
и список литературы, оно полностью обес-
печивает информационную поддержку дис-
циплины. Элементы ЭУМК представлены 
на рисунке 1, 2. 

Особенность ЭУМК состоит в том, что 
ресурс является автономным, представляет 
.ехе файл, он может открываться на любом 
компьютере. Нет привязки к Интернету, 
необходимости его использования для того, 
чтобы зайти в образовательную среду вуза. В 
тоже время, ЭУМК можно легко разместить 
в образовательной среде университета. 

Причины создания новой версии про-
граммы. Электронный учебно-методический 
комплекс был реализован в среде разработки 
приложений Microsoft Visual Studio 2010, ис-
пользовался язык Microsoft Visual Basic.  

Для просмотра текстовых документов ис-
пользовалась программа Adobe Acrobat 
Reader DC, которая должна быть установле-
на на компьютере пользователя. Текстовые 
документы, скомпилированные pdf файлы, 
создавались с использованием языка верстки 
гипертекстовых документов TeX, а также 
макропакета LaTeX.  

Тесты, созданы в приложении easyQuizzy. 
Возникла проблема с разделом тестирования, 
так как обновление приложения и приобре-
тение лицензии на него стало недоступным.  

Обнаружился ряд неудобств, связанных с 
разбиением экрана на области: навигацион-
ной, и рабочей части. Навигация с помощью 

В 
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иерархической структуры так же неудобна.  
За время использования ЭУМК в учебном 

процессе были обнаружены опечатки в pdf 
документах, контрольных работах и тестах. 
Возникла необходимость устранить опечат-
ки, обновить базу тестов. 

Реализации новой версии. Для создания 
обновленной версии ЭУМК использовался 
язык программирования C#, программная 
платформа .NET Framework и платформа 
пользовательского интерфейса для создания 
классических приложений Windows – Win-
dows Forms. Для просмотра pdf файлов внут-
ри окна программы была использована биб-

лиотека PdfiumViewer.2.13.0.0, которая не 
требует установки дополнительного ПО на 
компьютер пользователя. 

Для создания тестов под ОС Windows бы-
ла использована программа MyTestPro. Были 
исправлены ошибки входного теста и созда-
на новая база вопросов для итогового тести-
рования. Для исправления ошибок и верстки 
текстовых документов использовался он-
лайн-редактор LaTeX – Overleaf, Online 
LaTeX Editor.  

ЭУМК «Уравнения математической фи-
зики» реализован в виде многооконного 
структурного приложения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 5. Главное окно ЭУМК 
 

 
 

Рисунок 2. Окно с контрольной работой 
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Рисунок 3. Главное окно обновленного ЭУМК 

 

Окно теории представляет собой окно про-

смотра pdf файла средствами PdfiumViewer 

(рисунок 4). В верхней части этого окна распо-

лагается меню с навигацией по разделам тек-

стового документа. Для открытия текстовых 

файлов в PdfiumViewer были подключены про-

странства имен System.IO и PdfiumViewer. 

Чтобы реализовать переход на нужные страни-

цы документа в MenuStrip для каждого пункта 

было настроено значение параметра Page: 

pdfViewer1.Renderer.Page = номер_страницы.  

Реализация практических заданий выполне-

на в аналогичном стиле. 

При нажатии на кнопку «Входной тест», 

«Итоговый тест» запускаются соответствую-

щие exe файлы. После окончания прохождения 

тестирования на экране появляется отчет с ре-

зультатами (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 4. Окно с теорией 
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Рисунок 5. Отчет по прохождению тестирования 

 

В ЭУМК предусмотрено 3 контрольных ра-

боты: по уравнениям гиперболического, парабо-

лического и эллиптического типов (рисунок 6). 

Каждая контрольная работа реализована в виде 

отдельного окна программы следующим обра-

зом: на форму добавлен компонент PictureBox, 

который содержит изображение с формули-

ровками задач. Поверх изображения добавле-

ны элементы Button и TextBox – для генериро-

вания и вывода различных значений функций и 

коэффициентов (рисунок 7). Таким образом, 

каждый студент получает свою задачу. 

 

 
 

Рисунок 6. Выбор контрольной работы 
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Рисунок 7. Генерация задания 

 

Например, для генерирования значений 

числа  была написана функция: 

private string SquareA(int l) { 

string[] squarea = {"1", "4", "9", "16", "25", 

"36", "64", "81"}; 

int value = rnd.Next(0, l); 

return squarea[value]; 

} 

Вызов  функции  осуществляется  в  собы- 

 

тии Click соответствующей кнопки. 

Пункты «Методические рекомендации» и 

«Информационные источники» выполнены в 

одинаковом стиле: в новом окне программы 

средствами PdfiumViewer открывается соот-

ветствующий текстовый файл.  

Окно «О программе» состоит из элемента 

TabControl, на котором размещены компо-

ненты Label и PictureBox (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8. Окно о программе 
 

Вывод. Обновленная версия ЭУМК мо-
жет в полной мере использоваться как ин-
струментальное сопровождение, обеспечи-
вающее повышение результативности про-

цесса обучения. Структура и образователь-
ный контент ЭУМК определен образова-
тельной программой и рабочей программой 
дисциплины. 
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В статье рассмотрены вопросы наставничества в профессиональной деятельности преподавателя 
колледжа. В частности, применение различных образовательных технологий и формы наставниче-
ства, которые способствуют освоению технологий молодыми преподавателями. 
Ключевые слова: преподаватель, студент, технология, форма, наставничество. 
 

 
 России 2023 г. объявлен Годом педаго-
га и наставника. Это сделано для разви-

тия творческого и профессионального по-
тенциала педагогов, повышения социального 
престижа и роли наставников во всех про-
фессиональных областях, в том числе в дея-
тельности учителя и преподавателя. 

Значимость педагога в нашей жизни не-
оспорима, а вот наставничество для очень 
многих может показаться чем-то новым и 
даже непонятным. Давайте попробуем разо-
браться: наставничество в преподаватель-
ской деятельности – это инновация или в 
нашей стране это традиция. 

До распада Советского Союза, если в учеб-
ное заведение профессионального образования 
приходил неопытный преподаватель, то он тут 
же попадал в среду не только коллег, но и 
наставников. Старшее поколение или более 
опытные преподаватели подсказывали, как 
правильно вести всю необходимую докумен-
тацию. Почти каждый день на одно из занятий 
приходили председатель цикловой комиссии 
или методист. После уроков проходили долгие 
беседы, в рамках которых проводился глубо-
кий анализ того, что было на уроке очень 
удачно, а что нужно поправить. Не обходилось 
и без откровенной критики. 

Первый год преподавания, наверное, пом-
нят все: бесконечные поурочные планы, кон-
спекты лекций, методические разработки для 
практических работ, занятия с методистами, 
изучение специальной литературы и многое 
другое. Конечно, справиться со всем в оди-
ночку было бы невозможно, если бы не пре-
красные наставники, которые как заботли-
вые родители вели начинающего преподава-
теля по пути становления в профессии. Бла-
годаря наставникам передавались и осваива-

лись различные педагогические технологии, 
которые многие используют и поныне. Осо-
бой популярностью тогда пользовались тех-
нологии ментальных карт и «Слалом» – тех-
нология проведения фронтального опроса на 
уроке и подготовки к экзамену. Эти техноло-
гии демонстрировали свою высокую эффек-
тивность – студентов перестали пугать уст-
ные опросы, а качественная успеваемость 
групп повышалась. Опыт использования 
ментальных карт и «Слалома», а также их 
продуктивность транслировались в рамках 
цикловых комиссий и демонстрировались на 
открытых уроках. 

По прошествии времени вчерашние не-
опытные преподаватели и сами начинали про-
бовать себя в роли наставника, помогая «мо-
лодым» коллегам составлять календарно-
тематические планы, рабочие программы и 
проводить текущий контроль по различным 
темам, а ценности и традиции системы 
наставничества советского периода старались 
сохранить и развить уже в своей профессио-
нальной деятельности в новом качестве. 

Шли годы, появлялись и внедрялись в 
учебный процесс информационные техноло-
гии и инновации, но осваивать большинство 
из них приходилось самостоятельно, так как 
о наставничестве практически забыли, да и 
некому было этим заниматься. Преподавате-
лей, владеющих компьютером, программ-
ными продуктами, мультимедиа можно было 
пересчитать по пальцам. Основой дальней-
шего развития стало самообразование, но все 
равно коллеги продолжали общаться и помо-
гать друг другу чем могли. Конечно боль-
шинство преподавателей посещали и внеш-
ние мероприятия – многочисленные курсы 
компьютерной грамотности, семинары, на 
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которых осваивали технологии современных 
коммуникаций, электронного документообо-
рота и деловой переписки. Особенно попу-
лярной в профессиональной деятельности 
преподавателей стала технология визуализа-
ции. Главным инструментом для визуализа-
ции послужили презентации, которые при-
менялись в учебной деятельности в рамках 
образовательных мероприятий и при оценке 
результатов усвоения материала. 

Видя успехи других в освоении современ-
ных технологий, коллеги все чаще посещали 
визуализированные уроки, чтобы перенять 
опыт и в дальнейшем использовать интерес-
ные наработки в своей профессиональной 
деятельности. И уже зрелые наставники 
охотно делились своим опытом и им было 
радостно, что никому ничего не надо было 
доказывать, а коллеги сами стремились пе-
ренять очередную инновацию. Руководство 
такие инициативы только поддерживало, по-
тому как процесс наставничества был нена-
вязчивым, но вполне качественным. Нова-
торский и экспериментальный подход в ра-
боте оперативно подхватывался коллегами и 
постепенно превращался в общую систему 
работы, что, конечно, позитивно сказывалось 
и на качестве образования. 

В Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образователь-
ном учреждении «Колледж банковского дела и 
информационных систем» наставничество – 
это не просто слово, а целое движение. Все 
преподаватели участвуют в наставничестве в 
той или иной роли, что способствует постоян-
ному развитию учебного заведения. На каждой 
специальности работают как молодые амбици-
озные люди, нацеленные на постоянное разви-
тие и совершенствование, так и «педагоги-
стажисты», в основе наставничества которых 
лежит в первую очередь многолетний профес-
сиональный опыт не только в рамках специ-
альности, но и на уровне мотивационных ме-
ханизмов в отношении студентов. Начинаю-
щие преподаватели с благодарностью перени-
мают опыт проведения деловых игр, тренин-
гов, работы в «жужжащих» группах и многого 
другого. Хотя, нужно сказать откровенно, что 
и у них опытные преподаватели тоже многому 
учатся. Так что и процесс реверсивного 
наставничества в колледже в чести. 

Преподаватели колледжа сегодня все чаще 
включают в свою работу технологию визуали-
зации учебной информации посредством ви-
деофильмов, которые снимают сами студенты. 
Данная технология обеспечивает интенсифи-
кацию обучения, активизирует учебную и по-
знавательную деятельность, способствует 
формированию и развитию критического и 
визуального мышления. Конечно, внедрить 
эту технологию в образовательный процесс 
было сложно, но благодаря наставничеству 
данное направление настолько было принято 
коллегами, что они стали постоянно использо-
вать снятые студентами ролики не только на 
занятиях, но и в рамках защиты учебных и 
производственных практик. 

Начиная с прошлого года преподаватели в 
своей практике активно стали использовать 
форму наставничества «студент-студент». В 
рамках реализации этой формы наставниче-
ства студенты старших курсов помогают в 
проведении практических занятий с перво-
курсниками, демонстрируя свой опыт, полу-
ченный не только на уроках, но и при про-
хождении производственных практик. Бла-
годаря такому наставничеству ребята млад-
ших курсов быстрее включаются в социаль-
ные, культурные и образовательные процес-
сы, улучшается психоэмоциональный фон в 
группе, а также развиваются необходимые 
общие компетенции у старшекурсников. 

Вот так ненавязчиво посредством демон-
страции своих знаний и опыта большинство 
преподавателей реализуют функцию настав-
ника. Особо удачными используемыми техно-
логиями и методиками преподаватели делятся 
также в своих многочисленных публикациях.  

Может быть, для современных преподава-
телей отдельные методы, приемы и образо-
вательные технологии вполне могут пока-
заться традиционными, но когда-то они во-
шли в нашу профессиональную деятельность 
и в тех условиях были еще инновациями. 
Также и наставничество кому-то может по-
казаться инновацией, хотя оно в нашей 
стране имеет очень богатую историю. 

Сегодня прямой задачей каждого настав-
ника является передача накопленного опыта 
традиций и инноваций тем, кто к этому го-
тов. И призываю всех наставников быть от-
крытыми к ищущим помощь и поддержку! 
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Одним из основных задач в личностно-ориентированном обучении является определение способности 
студентов. В статье рассмотрены методы определения способности и уровень усвоения материалов 
студента. Проанализировано преимущество и недостатки рассмотренных методов, а также рекомен-
дован наиболее эффективный метод определения уровня усвоения материала у студентов. Результаты 
определения способности студентов в личностно-ориентированном обучении могут быть использованы 
для разработки индивидуальных программ занятия, которые помогут каждому студенту развивать 
свои личностные качества и достигать своих целей в профессиональной компетенции. 
Ключевые слова: метод, способность, студент, тестирование, портфолио, наблюдение, индивиду-
альные программы обучения, эффективность. 
 

 
овременное образование стремится не 
только к передаче знаний, но и к форми-

рованию личностных качеств студентов, кото-
рые помогут им успешно адаптироваться в со-
циуме и достигать целей в жизни. Личностно-
ориентированное обучение является одним из 
наиболее эффективных подходов в образова-
тельной сфере, который базируется на индиви-
дуальных потребностях и интересах студентов. 
В этом подходе студенты не только получают 
знания, но и развивают свои личностные каче-
ства, такие как самостоятельность, ответствен-
ность, творческий подход к решению задач и 
многие другие [6]. Однако, для того чтобы 
оценить эффективность такого обучения, 

необходимо определить уровень усвоения сту-
дентами материала. 

Цель данной научной статьи – рас-
смотреть методы определения способностей 
студентов в личностно-ориентированном 
обучении. 

Задачами научного исследования яв-

ляются: 
1. Описать особенности личностно-ориен-

тированного обучения. 
2. Рассмотреть методы оценки способно-

стей студентов. 
3. Проанализировать преимущества и не-

достатки каждого метода. 
4. Предложить рекомендации по выбору 
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наиболее эффективного метода оценки спо-
собностей студентов. 

Особенности личностно-ориентирован-
ного обучения. Личностно-ориентированное 
обучение основывается на уникальных по-
требностях и интересах каждого студента. В 
таком подходе преподаватель выступает в 
роли наставника и помощника. В этом слу-
чае студенты могут свободно выражает свои 
мысли [1; 6]. 

Целью личностно-ориентированного обу-
чения является развитие личности студента и 
его способностей, а не просто передача ин-
формации. 

Методы определение способности студен-
тов. Можно разделить следующие методы 
определение способности студентов [1-7]: 

1. Тестирование. 
С помощью тестирования можно выявить 

индивидуальные особенности личности сту-
дента, его склонности и предпочтения в обу-
чении. Например, тестирование может пока-
зать, насколько студент готов к самостоя-
тельной работе, какой уровень мотивации у 
него есть, какие типы задач ему легче всего 
решать и т. д. В результате тестирования 
можно разработать индивидуальную про-
грамму занятий для каждого студента, учи-
тывающую его особенности и потребности. 

Преимущества: 

 объективность результатов; 

 высокая точность оценки; 

 возможность проведения в любое время. 
Недостатки: 

 не учитывает индивидуальные особен-
ности студента; 

 не позволяет оценить практические 
навыки. 

2. Портфолио. 
Портфолио – это сборник работ и дости-

жений студента, который позволяет оценить 
его личностные качества, умения и навыки. 
В портфолио могут быть включены различ-
ные работы: отчеты, эссе, проекты, рефера-
ты, творческие работы и т. д. 

Анализ портфолио позволяет выявить ин-
дивидуальные особенности студента, его 
сильные и слабые стороны, его интересы и 
предпочтения. На основе этого анализа мож-
но разработать индивидуальную программу 
занятия, которая будет соответствовать по-

требностям и интересам каждого студента. 
Портфолио также помогает студентам 

осознать свой прогресс в обучении и лич-
ностном развитии. Они могут видеть свои 
достижения и прогресс в различных обла-
стях, что мотивирует их продолжать разви-
ваться и улучшать свои результаты. 

Преимущества: 

 учитывает индивидуальные особенно-
сти студента; 

 позволяет оценить не только знания, но 
и практические навыки; 

 способствует развитию творческих спо-
собностей. 

Недостатки: 
требует большого количества времени на 

подготовку; 
может быть субъективной оценкой. 
3. Интерактивные методы. 
Интерактивные методы также могут быть 

использованы для определения способностей 
студентов в личностно-ориентированном 
обучении. Они позволяют студентам активно 
участвовать в процессе обучения и прояв-
лять свои индивидуальные способности. 

Один из таких методов – метод проектов. 
Студентам предлагается разработать проект 
по интересующей их теме, который будет 
включать в себя различные этапы: исследо-
вание, анализ, создание концепции, разра-
ботка плана и реализация проекта. В ходе 
работы над проектом студенты могут про-
явить свои способности в области организа-
ции, коммуникации, творчества и других. 

Другой интерактивный метод – метод 
дискуссии. Студентам предлагается обсу-
дить определенную тему или проблему, вы-
сказать свое мнение, аргументировать свои 
взгляды и принимать участие в дебатах. Этот 
метод позволяет студентам проявить свои 
способности в области анализа, критическо-
го мышления, логики и аргументации. 

Еще одним интерактивным методом явля-
ется метод игры. Студентам предлагается 
решать задачи и проблемы в форме игры, что 
позволяет им проявить свои способности в 
области творчества, решения проблем, ком-
муникации и других. 

Преимущества: 

 учитывает индивидуальные особенно-
сти студента; 
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 позволяет оценить практические навыки; 

 способствует развитию коммуникатив-
ных навыков; 

Недостатки: 

 требует большого количества времени 
на подготовку; 

 не всегда возможно провести в больших 
группах. 

Таким образом, интерактивные методы 
также могут быть использованы для опре-
деления способностей студентов в личност-
но-ориентированном обучении. Они позво-
ляют студентам проявлять свои индивиду-
альные способности и развиваться в раз-
личных областях. 

4. Метод наблюдение 
Для определения способностей студентов 

в личностно-ориентированном обучении мо-
гут быть использованы методы наблюдения. 
Например, преподаватель может наблюдать 
за студентами в ходе выполнения заданий 
или проектов и оценивать их способности в 
различных областях. Также можно прово-
дить индивидуальные беседы с каждым сту-
дентом, чтобы выявить его интересы, цели и 
потенциал. 

Для более объективной оценки способно-
стей студентов можно использовать тесты и 
опросники, которые помогут выявить их 
склонности к определенным видам деятель-
ности, личностным качествам и профессио-
нальным предпочтениям. 

Преимущества метода наблюдения: 

 позволяет получить информацию о сту-
дентах в реальном времени, что может быть 
полезно для оперативной корректировки 
учебного процесса; 

 дает возможность преподавателю наблю-
дать за студентами в различных ситуациях и 
оценить их способности в действии; 

 позволяет выявить не только знания и 
умения студентов, но и их личностные каче-
ства, такие как ответственность, инициатив-
ность, коммуникабельность и т. д. 

Недостатки метода наблюдения: 

 наблюдение может быть субъективным, 
так как оценка преподавателя может зависеть 
от его личных предпочтений и ожиданий; 

 наблюдение может быть недостаточно 
объективным и полным, так как преподава-

тель не может наблюдать за всеми студента-
ми одновременно; 

 наблюдение может быть затруднено в 
случае, если студенты не проявляют актив-
ности или не выполняют задания. 

Рекомендации по выбору наиболее эф-
фективного метода оценки уровня усвое-
ния материала. Выбор метода определения 
способности и уровня усвоения материала 
студентов зависит от целей и задач обуче-
ния. Если целью является проверка знаний, 
то лучше использовать тестирование. Если 
же необходимо оценить практические навы-
ки, то лучше использовать портфолио или 
интерактивные методы. 

Важно понимать, что определение способ-
ностей студентов в личностно-ориентирован-
ном обучении не должно быть ограничено 
только одним методом. Лучше всего исполь-
зовать комплексный подход, который включа-
ет различные методы и инструменты для по-
лучения наиболее полной картины способно-
стей каждого студента [3; 5; 7]. 

Заключение. Личностно-ориентированное 
обучение является эффективным подходом в 
образовательной сфере, который позволяет 
развивать личностные качества студентов. Для 
того чтобы оценить эффективность такого 
обучения, необходимо определить уровень 
усвоения материала у студентов. Для этого 
можно использовать различные методы, такие 
как тестирование, портфолио, наблюдение и 
интерактивные методы. Лучшим вариантом 
будет использование комбинации различных 
методов, которые позволят оценить все аспек-
ты усвоения материала. 

Таким образом, определение способности 
студентов в личностно-ориентированном обу-
чении является важным этапом в образова-
тельном процессе. Для этого необходимо ис-
пользовать различные методы, такие как те-
стирование, анализ деятельности и наблюде-
ние за поведением студентов. Результаты 
определения способности студентов в лич-
ностно-ориентированном обучении могут 
быть использованы для разработки индивиду-
альных программ занятия, которые помогут 
каждому студенту развивать свои личностные 
качества и достигать своих целей в професси-
ональной компетенции. 
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 эпоху вседоступности информации 

преподаватель перестает быть един-

ственным источником получения знаний, 

поскольку любой обучающийся может в те-

чение минуты получить ответ на свой во-

прос, прибегнув к помощи Интернета. В та-

ком случае, в чем заключается роль препода-

вателя в современном мире?  

Любой вид деятельности требует посто-

янного развития, ведь без последнего неми-

нуемо наступит деградация. Образователь-

ный процесс не является исключением, дока-

зывающим правило. 

Некоторые педагоги продолжают рабо-

тать по давно устаревшей модели «Учитель – 

ученик», что было эффективно в XX в., но 

никак не в XXI [1]. 

Актуальность использования интерактив-

ных технологий на занятиях обусловлена, в 

первую очередь, необходимостью повыше-

ния общего уровня образования обучающих-

ся, а также формированием общих компе-

тенций. За достаточно небольшое количе-

ство часов, выделенных на дисциплину «Ис-

тория» в программе среднего профессио-

нального образования, преподавателю не-

возможно изложить весь материал, касаю-

щийся изучаемых событий, но это и не нуж-

но. Нужно прививать желание саморазви-

ваться в предметной области и в области 

общих компетенций [2]. Поэтому в данной 

статье предлагается рассмотреть дебаты как 

форму интерактивного обучения.  

Издревле в Древней Греции дебаты слу-

жили незаменимым элементом демократии. 

Как известно, в споре рождается истина, та-

ким образом, ведя конструктивный эффек-

тивный спор, люди приходили к поистине 

ценным умозаключениям.  

Дебаты как интерактивная форма обуче-

ния предусматривают анализ проблематич-

ной тематики, дискуссию на поставленную 

тему и следование определенным правилам. 

В образовательной сфере используются раз-

личные способы проведения дебатов в зави-

симости от поставленных целей и задач, ко-

торые необходимо выполнить. 

Однако, чтобы дебаты привели к постав-

ленным задачам, преподавателю важно гра-

мотно организовать рассматриваемую форму 

обучения. В первую очередь, необходимо 

определить тему обсуждения. На дисци-

плине «История» можно организовать деба-

ты буквально по любой теме занятия. Тема 

обсуждения должна быть максимально до-

ступно изложена, но не должна быть слиш-

ком обширной. Например, «Финансовая гра-

мотность в условиях приватизации – зона 

ответственности государства или граждан?» 

После объявления темы дебатов обучаю-

щиеся делятся на две команды, отражающие 

противоположные мнения, и путем групповой 

совместной работы занимаются поиском и 

анализом аргументов, доказывающих правоту 

каждой команды. Также определяется капи-

тан, который будет доносить доводы и аргу-

менты до оппонентов, и судьи, которые будут 

оценивать выступление каждой команды. 

В 



2023 ОБЩЕСТВО, № 2(29) 

 

80 

Разумеется, время проведения дебатов 

строго ограничено. После объявления темы, 

правил и разделения по группам обучающи-

еся в течение пяти минут пребывают в ак-

тивном обсуждении, после чего в течение 

двух минут капитаны команд высказывают 

свой первый аргумент. Оппозиция вправе 

задать дополнительный вопрос или сужде-

ние по сказанной информации. Далее по ана-

логии можно провести еще 3-4 раунда. Тем 

временем судьи внимательно слушают пред-

ставителей обеих сторон, делают пометки в 

бланке и по завершению дебатов подводят 

итоги: указывают на сильные и слабые сто-

роны выступлений, а также отдают свое 

предпочтение одной из команд. 

Однако используется такая интерактивная 

форма не только в качестве занимательного 

досуга, но и как способ формирования об-

щих компетенций. Во-первых, дебаты 

направлены на формирование такой компе-

тенции, как «Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями». Действительно, 

обучающиеся чувствуют сплоченность, но 

только внутри своей группы. Во-вторых, ка-

питанам команд предстоит брать на себя 

определенную ответственность за свое вы-

ступление и конечный результат противо-

стояния, что формирует компетенцию «рать 

на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий».  

В-третьих, дебаты предусматривают нахож-

дение в стрессовой ситуации, в результате чего 

формируется компетенция «Принимать реше-

ния в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность» [3]. 

Таким образом, использование на уроках 

интерактивных технологий является неотъ-

емлемой частью современного образова-

тельного процесса. Для повышения качества 

образования предлагается использовать тех-

нологию «Дебаты». При применении этой 

технологии у обучающихся развиваются 

предметные и общие компетенции. 
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 проблемах среднего образования в Рос-
сии можно говорить много и долго. Так, 

согласно исследованию специалистов МГУ 
«Семейно-домашнее обучение как модель 
образования будущего», родители не до-
вольны уровнем школьного образования, по-
скольку стремятся сохранить здоровье ре-
бенка и избежать чрезмерных нагрузок. Ча-
сто причиной отказа от государственных 
школ становится желание воспитывать ре-
бенка в русле семейных традиций, а также 
невозможность совместить школьное обуче-
ние и профессиональное дополнительное об-
разование (различные кружки и секции), или 
напряженная психологическая обстановка в 
школе. Родители детей, обучающихся обще-
образовательных государственных школах, 
уже в младших классах отмечают отсутствие 
у ребенка мотивации к обучению [5]. При-
чины данной ситуации указываются различ-
ные. Одни исследователи объясняют отсут-
ствие вовлеченности учащихся трансформа-
цией подхода к информации, связанной с 
развитием современных технологий [1]. Дру-
гие считают, что мотивация учеников зави-
сит от умения педагога поддерживать вовле-
ченность в образовательный процесс [6]. 

Одной из актуальных проблем для обсуж-
дения в сфере школьного образования являет-
ся творческое развитие учащихся, поскольку в 
условиях современного рынка труда значи-
тельным конкурентным преимуществом ра-
ботников является способность нестандартно 

мыслить, следовательно, одной из целей рос-
сийского школьного образования становится 
развитие любознательности, мотивации к 
творческому труду и нестандартного подхода 
к решению возникающих проблем.  

Однако исследование Н.В. Майоровой, 
проведенное в 2013 г. показывает, что разви-
тие творческого мышления у школьников 
начальных классов не дает желаемых ре-
зультатов. В рамках указанного исследова-
ния начальная диагностика творческого 
мышления проводилась дважды, в 1-м, а за-
тем – в 4 классе. Уровень творческого мыш-
ления измерялся с помощью таких факторов, 
как беглость, гибкость и оригинальность 
мышления. В итоге в 4 классе по сравнению 
с 1 классом не было выявлено значительного 
увеличения числа учащихся с высоким и 
средним уровнями развития творческого 
мышления. Одной из причин таких результа-
тов может являться недостаточная подготов-
ленность педагогов к работе по развитию 
творческой активности (лишь 10% педагогов 
считают себя достаточно компетентными в 
данном вопросе) [3]. 

В настоящий момент традиционная для 
России пятибалльная система оценивания 
знаний учеников вызывает дискуссии среди 
учителей и родителей. Одна из проблем со-
стоит в сложности объективного оценивания 
знаний учащихся. Качество освоения мате-
риала учеником необходимо перевести в ко-
личественную оценку, что, порой, порождает 

О 
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сложности. Не всегда понятно, что стоит за 
той или иной оценкой. В качестве примера 
можно привести ситуацию, когда учитель 
ставит неудовлетворительную оценку за ко-
личество помарок, хотя работа выполнена 
правильно. 

Классическая оценочная шкала, хоть и 
выглядит метрической, по своей сути явля-
ется ранговой, то есть расстояние от одной 
оценки до другой разное. Если ученик полу-
чил «два», а его сосед по парте «четыре», это 
вовсе не означает, что он знает материал в 
два раза хуже. К тому же в реальности клас-
сическая шкала не является пятибалльной, 
потому что оценку «единица» почти никогда 
не используют, что приводит к отсутствию 
средней отметки.  

Общепринятая система оценок до сих пор 
остается не доработанной, что сказывается на 
ее объективности. В результате, во многом 
субъективная оценка учителя основывается на 
косвенных признаках и, зачастую, не совпада-
ет с реальностью. Также противники оценок 
аргументируют свою позицию ее негативным 
влиянием на снижение мотивации к обучению 
у ученика, хотя лонгитюдное исследование 
A.F. Weidinger  2015 г. и опровергает это мне-
ние [9]. Обратная связь от учителя, привыч-
ным видом которой является оценка, без-
условно, является необходимым элементом 
учебного процесса. Поэтому систему оценива-
ния необходимо дорабатывать совместно со 
специалистами, учителями и детскими психо-
логами, чтобы сама оценка была объективной, 
а форма, в которой педагог ее предоставляет 
ученику, являлась бережной по отношению к 
подвижной детской психике. 

Несомненно, важнейшую роль в системе 
образования, как и в социальной системе в 
целом, играет сам учитель, являющийся 
ключевой фигурой в процессе обучения, 
следовательно, качество и эффективность 
образования во многом зависят от его ква-
лификации. В современных российских реа-
лиях нехватка квалифицированных кадров 
является одной из главных проблем россий-
ского школьного образования. Низкая оплата 
труда, постоянный стресс, большое количе-
ство бюрократии и эмоциональное напряже-
ние делают профессию учителя непривлека-
тельной для молодых специалистов. Как 
следствие – низкий уровень конкуренции, 

отсутствие новых подходов к процессу обу-
чения и общая стагнация системы. 

Рассматривая эти и многие другие про-
блемы современного российского школьного 
образования, исследователи все чаще схо-
дятся во мнении о его не востребованности в 
современном мире и необходимости транс-
формации. И этот процесс постепенно наби-
рает обороты, появляются электронные 
дневники, более пристальное внимание уде-
ляется изучению информационных дисци-
плин. Однако происходящие изменения но-
сят в основном внешний характер. Россий-
ское школьное образование нуждается в глу-
бинных реформах, для чего необходима, 
прежде всего, поддержка и финансирование 
государства. Отсутствие же таких инициатив 
со стороны Министерства просвещения при-
водит к появлению различных частных не-
стандартных школ, которые все больше 
пользуются спросом. Одним из возможных 
видов альтернативной школы является валь-
дорфская педагогика, основанная на атропо-
софском учении Рудольфа Штайнера [7]. 

Основная цель вальдорфской системы об-
разования – развитие природных способно-
стей учеников и воспитание полноценной 
личности. Человек в вальдорфской педагоги-
ке рассматривается как совокупность не-
скольких составляющих: телесной, душевной 
и духовной. Вальдорфская педагогика ставит 
перед собой задачу создать условия для це-
лостного развития каждой из этих составля-
ющих, которые пронизывают и дополняют 
друг друга, способствуя гармоничному разви-
тию личности. Для чего в антропософском 
учении Р. Штайнера предлагаются несколько 
значительных инноваций. Среди таких инно-
ваций В.К. Загвоздкин отмечает следующие:  

1. Возрастная ориентация учебного плана 
и методов обучения.  

2. Принцип «классного» учителя, ведущего 
свой класс с первого по восьмой год обучения.  

3. Акцент на творческое развитие и ре-
месла. При этом занятия проходят одинаково 
для всех учеников не зависимо от пола. Де-
вочки наравне с мальчиками работают с де-
ревом, а мальчики занимаются рукоделием.  

4. Возрождение традиции устного рассказа 
учителя, материалом для которого служат 
культурно-исторические предания человече-
ства (мифы, легенды, сказки, биографии из-
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вестных личностей). Рассказу и пересказу еже-
дневно уделяется достаточно много времени.  

5. Отсутствие разделения учеников по со-
циально-материальному признаку, отмена 
цифровой оценки (отметки) и второгодниче-
ства. Вместо отметки учитель отмечает сла-
бые и сильные стороны работы учеников, а в 
конце года составляет общую рекомендацию 
относительно каждого ученика в классе, от-
мечая его успехи и неудачи.  

6. Предметы преподаются «эпохами». 
Суть эпохи заключается в преподавании од-
ного предмета в течение 3-4 недель на пер-
вом «главном» уроке, который длится в два 
раза дольше обычного. Благодаря такой кон-
центрации учебного материала ученики бо-
лее углубленного изучают предмет.  

7. Еженедельные конференции учителей. 
Такая практика способствует обновлению 
педагогики и усовершенствованию методи-
ческого материала, а также профессиональ-
ному и личностному развитию учителя. 
Также особое внимание уделяется работе 
учителей совместно с родителями учеников 
для достижения общей воспитательно-обра-
зовательной цели [2]. 

В экспериментальном исследовании 
А.М. Морковина, проведенном в 2009 г., в 
течение семи лет исследовались результаты 
применения некоторых вальдорфских мето-
дов в младших классах гимназии г. Барнаула. 
Следует отметить, что в эксперименте были 
применены лишь отдельные методы валь-
дорфской образовательной системы. 

По окончании эксперимента было выявлено 
улучшение качества усвоения материала 
школьниками и общее повышение успеваемо-
сти. Отдельные его результаты выглядят сле-
дующим образом. У 18% учеников начальных 
классов повысилась самооценка. У 17% ре-
спондентов появилась внутренняя устойчи-
вость к стрессовым ситуациям. А у 15% 
школьников снизилась тревожность. После 
окончания эксперимента доля учеников, кото-
рым нравится учиться в школе, возросла с 70% 
до 90%. На 19% повысился интерес к изуче-
нию информации на уроках. Заинтересован-
ность в изучении разных предметов выросла на 
23%. 81% учеников после эксперимента про-
тив 59% до его проведения, отметили наличие 
хороших отношений с учителями [4]. 

Результаты обучения по вальдорфской ме-

тодике исследовались и в опросе выпускников 
школ, проведенном в 2008 г. Согласно полу-
ченным данным, на момент опроса 88% закон-
чили обучение или продолжали получение 
высшего образования, 5,4% поступили в вуз, 
но не продолжили обучение, а 6,3% не посту-
пили. Кроме того, выпускники вальдорфских 
школ чаще, чем выпускники старших классов 
в целом, поступают на гуманитарные и твор-
ческие специальности и реже идут на техниче-
ские, экономические, медицинские и инфор-
мационные направления подготовки.  

Среди недостатков вальдорфских школ 
выпускники отмечают недостаточное финан-
сирование, маленькие классные помещения 
и некомпетентность учителей, а также недо-
статочное внимание к половому воспитанию 
учеников, сложность адаптации после валь-
дорфской школы к традиционному вузу в 
связи с недостаточной академической подго-
товкой по математическим и естественным 
наукам и отсутствием дисциплины. 

Несмотря на значительные результаты и 
распространение вальдорфской системы обра-
зования, она часто подвергается критике. Од-
ним из центральных аргументов критиков яв-
ляется тезис о религиозно-эзотерической со-
ставляющей, за которую ее часто приравнива-
ют к сектантству. Хотя сам Р. Штайнер утвер-
ждает, что религиозное воспитание необходи-
мо для формирования полноценной личности, 
поэтому, даже если ученик не принадлежит ни 
к какой конфессии, он посещает курс «свобод-
ного христианского воспитания» [8]. Посколь-
ку вальдорфская система образования зароди-
лась в католической стране, в ее структуру за-
ложены основы христианской религии. Одна-
ко если ученики принадлежат к другой кон-
фессии, то религиозное воспитание проводит-
ся в соответствии с религией учеников. 

Применение вальдорфской методики в 
школьном образовании современной России 
может вызывать определенные трудности, 
поскольку в светском российском обществе 
вопросы религиозного воспитания вызывают 
дискуссии. Действительно, знакомство с раз-
личными религиями расширяет кругозор 
учеников и знакомит с существованием ре-
лигиозного мировоззрения. Однако в валь-
дорфской школе религия рассматривается не 
в контексте изучения истории и не как вид 
мировоззрения, а как особое учение, разви-
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вающее отношение к Высшим силам. Такой 
подход может вызывать недовольство роди-
телей и учеников, не придерживающихся ре-
лигиозного мировоззрения.  

Сложности применения вальдорфской пе-
дагогики к российской действительности 
начинаются еще на этапе хронологического 
несоответствия. Так, обучение в вальдорф-
ской школе рассчитано на 12 лет, вместо су-
ществующих у нас 11, а самое главное – 
возможность возникновения проблем, свя-
занных с обязательными экзаменами ОГЭ и 
ЕГЭ, поскольку вальдорфская система обра-
зования предполагает большое количество 
творческих занятий даже в старших классах. 
Однако экзамены обязательно сдавать каж-
дому ученику и педагогическому составу 
необходимо выполнить сложную задачу: 
совместить вальдорфские методики препо-
давания и подготовку к общеобразователь-
ным экзаменам. В такой ситуации необходи-
мо правильно расставить акценты, поскольку 
очень сложно уделить должное внимание 
всем составляющим учебного процесса. 

Еще одна проблема состоит в том, что ка-
чество образования в вальдорфской школе в 
значительной степени зависит от учителя и 
его уровня квалификации, поскольку помимо 
обсуждения на учительских конференциях 
учебных методик, никакого четкого и обяза-
тельного контроля его деятельности нет. В 
этом мы видим большую проблему, так как 
при отсутствии должного контроля сложно 
оценить качество подачи материала, отно-
шение к ученикам, а также общую атмосфе-
ру в классе, создаваемую учителем. 

Учитывая сложившуюся в России ситуа-
цию с нехваткой учителей, с необходимым в 
концепции вальдорфской педагогики инди-
видуальным подходом к каждому ученику, 
также возникают сложности. Классы в об-
щеобразовательной школе могут достигать 
30 учеников. И ни о каком индивидуальном 
подходе в такой ситуации не может быть и 
речи. Таким образом, в больших российских 
городах необходимо как минимум в два раза 
больше учителей, чтобы применить валь-
дорфскую систему образования. 

Еще одна проблема – отношение к гадже-
там. А.М. Морковин утверждает, что «валь-
дорфская школа защищает ребенка от вредного 
влияния цивилизации, от разрушительного 

воздействия на психику и душу ребенка теле-
видения, компьютеров, электронных игр»           
[5, с. 150]. Однако, учитывая современный этап 
развития информационной сферы общества, 
базовые знания использования компьютера 
необходимы для успешной адаптации индиви-
да к условиям профессиональной среды. Сего-
дня существуют множество профессий, связан-
ных с программированием и IT-технологиями, 
и даже профессии, напрямую не связанные с 
электроникой, часто включают в себя необхо-
димость использования современных компью-
терных технологий. 

Нельзя забывать и о том, что помимо 
определенных минусов, использование га-
джетов и Интернета имеет и положительные 
последствия. Например, благодаря Интерне-
ту можно быстро найти нужную информа-
цию для школьного проекта, или использо-
вать эти технологии для самостоятельного 
обучения и развития. Поэтому сегодня такие 
дисциплины как информатика необходимо 
изучать в школе, а различные риски, связан-
ные с использованием гаджетов, можно ми-
нимизировать благодаря объяснению детям 
правил их использования. Школьное образо-
вание должно трансформироваться вместе с 
изменениями социальной системы, иначе 
оно неизбежно устаревает и становится 
невостребованным в современном обществе. 

Подводя итог всему выше сказанному, мы 
можем утверждать, что вальдорфская систе-
ма образования имеет значительные пре-
имущества, которые решают такие совре-
менные проблемы российского образования 
как отсутствие творческого развития уча-
щихся, сложности с системой оценивания 
знаний, чрезмерные нагрузки, а также про-
блемы с отсутствием мотивации к обучению. 
Однако в вальдорфской концепции есть и 
серьезные недостатки – эзотерические корни 
и религиозное воспитание, отсутствие тех-
нологической подготовленности учеников и 
недостаточная академическая подготовка к 
поступлению в вуз, отсутствие достаточной 
дисциплины, а также большая зависимость 
качества образования от компетентности 
классного руководителя. Все это является 
препятствием для внедрения вальдорфской 
системы образования в российскую действи-
тельность. Следовательно, она нуждается в 
трансформации, чтобы продолжать отвечать 
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требованиям современного общества. Преж-
де всего, нуждаются в доработке методы 
преподавания в старших классах. Необходи-
мо больше внимания уделять академической 
подготовке учеников к экзаменам и поступ-
лению в вуз, четкой структурированности 
знаний по техническим и информационным 
предметам и поддержанию дисциплины во 
время занятий. Тогда как в начальной школе 

вальдорфские методы доказывают свою со-
стоятельность, поскольку помогают сделать 
менее болезненным процесс адаптации уче-
ника к школьным правилам, создавая теплую 
комфортную атмосферу творчества и игры. 
Таким образом, после необходимой доработ-
ки некоторые методы вальдорфской системы 
образования вполне могут быть применимы 
к российской действительности. 
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елью настоящей работы является мор-

фологическое изучение патогенеза раз-

вития острых изъязвлении желудка и ДПК 

при различных этиологических факторах 

возникновения остротой гастропатии, эно-

скопическим методом. 

Материалы и методы. В основу работы 

положен клинический анализ обследования и 

лечения 39 (8,6%) человек находившихся в 

клинике факультетской и эндоскопической хи-

рургии Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета им. Х.Б. Бербекова на базе 

Республиканской клинической больницы КБР 

по поводу острых изъязвлений гастродоуде-

нальной зоны пищеварительного тракта. Этио-

логическим фактором у этих больных было 

психоэмоциональное перенапряжение в ответ-

ственные моменты жизни (распад семьи, поте-

ря близких людей, защита диплома или дис-

сертации, сдача выпускных экзаменов и т. д.). 

По возрасту и полу пациента распределились 

следующим образом (таблица 1): 

 

Таблица 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ  

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВЫМИ ИЗЪЯЗВЛЕНИЯМИ  

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

 

Возраст (лет) Пол 
Количество больных 

абс. % 

15-19 
М 

Ж 

4 

1 

10,3 

2,6 

20-29 
М 

Ж 

8 

2 

20,5 

5,1 

40-49 
М 

Ж 

5 

2 

12,8 

5,1 

Ц 
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50-59 
М 
Ж 

2 
2 

5,1 
5,1 

60-69 
М 
Ж 

- 
1 

0 
2,6 

70-79 
М 
Ж 

- 
1 

0 
2,6 

ВСЕГО 
М 
Ж 

28 
11 

71,8 
28,2 

 
Всех пациентов обследовали общеклини-

ческим физикальными методами по органам 
и системам, а также выполняли общеприня-
тые лабораторные и инструментальные спо-
собы исследования: Из таблицы 1 следует, 
что среди пациентов с острыми психоэмоци-
онально-стрессовыми изъязвлениями прева-
лировали мужчины (71.8%). В возрастном 
аспекте чаще данный вид острых язв отме-
чен у молодых лиц (от 15 до 49 лет). 

Клинически у всех больных, на фоне пси-
хоэмоционального напряжения или вскоре 
после него, отмечались умеренные боли в 
эпигастрии. В последующем присоедини-
лись слабость, головокружение, тошнота, 
рвота «кофейной гущей». В отличие от дру-
гих групп, у 61,5% больных этой группы от-
мечены позывы к рвоте или рвота на высоте 
психоэмоционального напряжения, расце-
ненная нами как неврогенная рвота. 

Мелена отмечена у 35 (89,7%) больных. В 4 
(10,3%) наблюдениях имела место перфорации 
острых язв с клиникой «острого живота». 

У 6 (15,4%) пациентов в анамнезе имелась 
язвенная болезнь. Однако, ни в одном случае 
наличия хронической язвы в стадии обостре-
ния не выявлено. 

При эндоскопическом исследовании об-
ращала на себя внимание яркая гиперемия 
слизистой оболочки желудка у 26 (66,7%) 
больных. В 13 случаях имелись только ост-
рые множественные эрозии, а у 22 (56,4%) 
человек отмечены острые язвы. У 4 (10,3%) 
пациентов имелся дуоденогастральный ре-
флюкс (ДГР), как проявление хронического 
заболевания гепатопанкреатобилиарной зо-
ны. У 25 (89,7%) человек обнаружено пора-
жение слизистой оболочки желудка, у 4 
(10,3%) больных – сочетанное поражение 
желудка и ДПК. Ни в одном наблюдении 
изолированного поражения только слизистой 
оболочки ДПК не было. 

Эндоскопическая характеристика острых 
изъязвлений была следующей: 

 острые эрозии (у 15 человек) представ-
ляли собой поверхностный, неглубокий де-
фект слизистой оболочки, имели различную 
форму (округлую, овальную, звездчатую, 
щелевидную и т. д.). Дно было покрыто 
налетом темно-коричневого цвета, иногда 
дно было белесоватым. Эрозии были окру-
жены ободком гиперемии, ширина которого 
составляла до 3 мм; 

 острые язвы (у 24 человек) характеризо-
вались остротой воспалительного процесса и 
выраженной контрастностью по отношению 
к окружающим тканям. Слизистая вокруг 
острых язв выглядела сравнительно мало из-
мененной, не было грубой деформации, от-
сутствовала конвергенция складок. Края ост-
рых язв всегда были четко очерчены, окруже-
ны ярким ободком воспалительной гипере-
мии, иногда доходившей до 1 см. Дно острых 
язв в начальной стадии было покрыто или 
сгустком крови, или темно-коричневым нале-
том. В 6 (15,4%) случаях острые язвы были 
плоскими, а у 3 (7,7%) больных имелась кра-
терообразная форма. 

При анализе локализации острых изъязв-
лений в желудке выявлено, что у 34 (87,2%) 
пациентов острые изъязвления находились в 
теле желудка и антральном отделе. 

Только у 2 (5,1%) больных отмечено про-
должающееся кровотечение из острых язв, 
по классификации Фореста – F-I-B. У 5 
(12,8%) человек обнаружен сгусток крови, 
закрывающий язву (F-II-B). 

В остальных наблюдениях имелись при-
знаки состоявшегося кровотечения - следы 
«кофейной гущи».  

Результаты и обсуждения. Результаты 
морфологических исследований в исследуе-
мой группе. Эндоскопически у 32 больных 
выявлены острые изъявления желудка. В 6 
случаях отмечено сочетанное поражение же-
лудка и ДПК, при этом наибольшие измене-
ния, отмечались в слизистой оболочке же-
лудка. Острые изъявления во всех случаях 
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были множественными, локализовались 
практически во всех отделах. Размеры ост-
рых изъявлений колебались от 0,3 до 2 см, у 
3 больных до 3,2 см. Формы острых изъяв-
лений были от линейных до округлых. 

Обращает на себя внимание, что наиболь-
шие изменения в слизистой оболочке желудка 
имелись на задней стенке, т. е. обширность и 
множественность острых изъявлений. 

Слизистая оболочка была ярко гипереми-
рованной у 20 больных, у остальных 12 па-
циентов – бледная. 

В 21 случае выявлены ДГР. они имели ме-
сто у лиц с парезом кишечника в различной 
степени выраженности. 

У 17 больных отмечены признаки ЖКК: у 
4 – продолжающееся, расцененное как F-I-B 
по Форесту; у остальных 13 человек – состо-
явшееся. 

Выводы. Эндоскопические острые изъяв-
ления характеризовались следующим: эро-

зии представляли собой поверхностные, не-
глубокие дефекты слизистой желудка, име-
ющие различную форму (округлую, оваль-
ную, звездчатую, щелевидную). Дно эрозии 
было покрыто черно-коричневым налетом. 
По периферии эрозий имелся ободок гипе-
ремии шириной до 3 мм. Острые язвы отли-
чались остротой воспалительного процесса, 
четкой контрастностью от окружающих тка-
ней. Слизистая оболочка вокруг острых язв 
выглядела сравнительно малоизмененной: 
края острых язв были четко очерчены и 
окружены ободком воспалительной гипере-
мии шириной до 1 см. Дно острых язв в мо-
мент осмотра было покрыто сгустком крови 
или темно-коричневым налетом  

По нашему мнению, патогенез язв и эрозий 
сложен, и в их формировании принимают уча-
стие разнообразные факторы, влияние кото-
рых при одновременном воздействии может 
суммироваться и взаимно усугубляться. 
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онятие «акцентуация» было впервые 
введено немецким психиатром и пси-

хологом Карлом Леонгардом и до сих пор ак-
тивно изучается в психологии. Под акцентуа-
цией понимается «чрезмерное проявление ин-
дивидуальных черт характера и их сочетаний, 
граничащих с психопатиями» [2, с. 121]. Од-
нако акцентуация отличается от последней 
тем, что нет очевидной уверенности в том, что 
акцентуация будет проявляться без исключе-
ния во всех взаимодействиях человека с ми-
ром, и что поведение человека постоянно ме-
няется в пространстве и времени. К. Леонгард 
считал, что «акцентуированные личности - да-
леко не худшая половина человечества», и 
утверждал, что они обладают замечательным 
творческим потенциалом [2, с. 121]. 

К. Леонгард в своей работе выделил де-
сять различных типов акцентуаций. Каждый 
тип определяет индивидуальные особенно-
сти человека: устойчивость к определенным 
жизненным невзгодам, при этом повышен-
ная чувствительность к другим, частые од-
нотипные конфликты и определенная 
нервозность. Эта тенденция наиболее сильна 
в подростковом возрасте. 

По мнению Л.С. Выготского, «подростко-
вый возраст, представляет собой совокуп-
ность условий, в высшей степени предраспо-
лагающих к воздействию различных психо-

травмирующих факторов. Самыми сильно-
действующими из них являются недостойное 
поведение родителей, конфликтные взаимо-
отношения между ними, наличие у них недо-
статков, унизительных с точки зрения под-
ростка и окружающих, оскорбительное от-
ношение к подростку, проявления недоверия 
или неуважения к нему. Все это не просто 
осложняет учебно-воспитательную работу с 
ними, но и делает ее порой практически не-
возможной. У подростка на этой почве могут 
возникнуть различные отклонения в поведе-
нии» [1, с. 158]. 

Анализ научного знания показывает, что в 
этом возрасте происходит множество кризи-
сов: кризис идентичности, кризис авторитета, 
сексуальный и гормональный диссонанс, страх 
перед ролями – таким образом, эмоциональное 
и социально-психологическое напряжение 
растягивается во времени. 

В этой связи важно уделять внимание 
учебно-воспитательной работе с подростка-
ми, так как акцентуации наиболее выражены 
в подростковом возрасте. Работа с акцентуа-
циями в основном заключается в изменении 
или установлении особых отношений между 
акцентуированным человеком и окружаю-
щей средой с учетом характера акцентуации. 
Подростки стремятся к эмоциональному со-
переживанию больше, чем взрослые. Поэто-

П 
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му с самого начала знакомства с подростком 
учителю необходимо учитывать механизмы 
эмоциональных реакций. 

В процессе диагностики [3] акцентуаций 
характера у подростков (характерологический 
опросник К. Леонгарда) нами установлено, что 
73% подростков относятся к циклотимному 
типу. Для них характерна смена гипертимиче-
ских и дистимических состояний. На передний 
план выступает то один, то другой из этих 
двух полюсов, иногда без всяких видимых 
внешних мотивов, а иногда в связи с теми или 
иными конкретными событиями. 

К гипертимному типу относится 70% под-
ростков. Такой тип является вторым по рас-
пространенности. Наиболее важными харак-
теристиками данного типа являются высокая 
подвижность, активность, озорство, неуго-
монность, общительность и разговорчивость. 
Все это проявляется в учебном процессе в 
виде недисциплинированности. 

Экзальтированность выражена у 57% 
подростков. Они склонны к интенсивной ре-
акции, легко возбудимы при приятных собы-
тиях и легко впадают в отчаяние при печаль-
ных событиях, также чрезвычайно впечатли-
тельны к печальным фактам. 

Демонстративный тип наблюдается у 50% 
подростков. Основными характеристиками 
демонстративного типа являются жажда 
внимания, эгоцентризм и желание выделить-
ся и быть в центре внимания. 

Возбудимый тип встречается у 40% под-
ростков. Его главная особенность - не раци-
ональность, а импульсивность поведения, 
обусловленность импульсами и неконтроли-
руемыми побуждениями. В сфере социаль-
ного взаимодействия это проявляется в виде 
крайне низкой толерантности.  

К эмотивному и неуравновешенному ти-
пам относятся 37% подростков. Потребность 
в сочувствии и сопереживании у них ярко 
выражена. 

У 34% подростков выражен педантичный 
тип. Такой тип характеризуется повышенной 
аккуратностью, нерешительностью и внима-
тельностью. В повседневной жизни для та-
ких подростков характерна добросовест-
ность. Они тщательно обдумывают прежде, 
чем что-то сделать. 

Подростки с дистимным типом составля-

ют 23% от выборки. Они эмоционально не-
подвижны, высоко устойчивы и постоянно в 
эмоциональных реакциях, обидчивы.  

Тревожный тип выражен у 17% подрост-
ков. Основными признаками являются: по-
вышенная тревожность, беспокойство о воз-
можных неудачах, тревога за свою судьбу и 
судьбу близких. 

Такая выраженность психологических осо-
бенностей акцентуаций характера у подрост-
ков создает необходимость их учета в учебно-
воспитательной работе учителя и направлено 
на «сглаживание» акцентуированных черт.  

Работа с акцентуациями подростков начи-
нается с развития взаимоотношений между 
ними и окружающими их людьми [4]. 

При работе с подростками, относящихся к 
гипертимному типу, необходимо учитывать, 
что «лежит» в основе их недисциплиниро-
ванности и неугомонности. 

Демонстративный тип акцентуаций создает 
необходимость в заинтересованности учителя 
в подростке. Данному типу лучше демонстри-
ровать себя через рассказы о других людях. 

Педагогическая работа с неуравновешен-
ным типом акцентуаций – эмоциональна и 
суггестивна, опирается на рациональные 
объяснения и научные факты. 

Эмоциональная открытость, чуткость и 
эмоциональная отзывчивость учителя имеют 
решающее значение при взаимодействии с 
эмотивным типом подростков. 

Особенности взаимодействия с цикло-
тимным типом зависят от фазы его состоя-
ния (регрессивная или повышенная). 

При взаимодействии с тревожным типом 
подростков следует придерживаться неди-
рективных методов работы. 

Учебно-воспитательная работа с дистим-
ным типом акцентирует внимание на под-
держке его индивидуальности. 

Эффективность взаимодействия с экзальти-
рованным типом подростков станет очевидной 
тогда, когда их эмоции находятся в состоянии 
покоя. В этом случае они, по крайней мере, 
будут способны что-то воспринимать. 

При работе с педантичным типом необхо-
димо как можно раньше научить его брать от-
ветственность за себя, развивать способность 
не бояться собственных действий и ошибок, в 
том числе и перемен в самой жизни [4]. 
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оральные суждения определяются дей-
ствиями, ситуациями и отношениями. 

Теории морали с двойным процессом под-
черкивают, что мораль часто воспринимает-
ся как интуиция, которая говорит нам, что 
что-то не так, признавая при этом, что «наша 
интуиция изучает свою интуицию», как си-
туации и восприятия влияют на моральное 
познание и, в свою очередь, на социальное 
поведение. В современном мире совсем не-
давно не хватало больничных коек или ре-
спираторов, чтобы все пациенты могли по-
лучить адекватную медицинскую помощь. 
Врачи были вынуждены сравнивать одну 
жизнь с другой. Многие страны столкнутся с 
такой же ужасной ответственностью. Для 
таких разрушительных моральных решений 
не существует хороших чертежей. Одна 
группа специалистов по биоэтике предложи-
ла, чтобы в случае нормирования оборудова-
ния или ухода приоритет отдавался молоде-
жи и тем, кто работает на переднем крае 
здравоохранения. Государственные планы в 
Алабаме предусматривают схему, в которой 
«лица с тяжелой или глубокой умственной 
отсталостью, умеренной или тяжелой демен-
цией или катастрофическими неврологиче-
скими осложнениями, такими как стойкое 
вегетативное состояние, вряд ли будут кан-
дидатами на поддержку искусственной вен-
тиляции легких». Врачи в Пенсильвании со-
здали восьмибалльную шкалу, которая с тех 
пор была принята больницами по всей 
стране, для расчета ожидаемой продолжи-
тельности жизни пациента до COVID (с уче-
том любых ранее существовавших заболева-
ний), а также вероятности его выживания в 
текущей госпитализации, поскольку врачи 
сортируют, кто будет… а кто не будет – полу-
чит спасительную помощь [12]. Многие учре-
ждения рассматривали возможность принятия 
универсальных приказов не реанимировать 
пациентов с коронавирусом из-за рисков, ко-
торые такие усилия могут представлять для 
персонала больницы. Эти душераздирающие 
приготовления, не говоря уже о реальных 
решениях, совсем недавно казались немыс-
лимыми. Ситуационные нарушения перево-
рачивают с ног на голову все, большое и ма-
ленькое. Возможно, нам лично не придется 
выбирать, кому жить, а кому умереть. Тем не 
менее обсуждаемые социологические иссле-

дования категоризации и классификации 
также помогают нам увидеть, как в это время 
«социального дистанцирования» нас на самом 
деле призывают расширить нашу вселенную 
моральных обязательств. Все, что мы делаем 
(и не делаем), теперь определяет, сколько му-
чительных решений о жизни и смерти прихо-
дилось и придется принимать врачам и мед-
сестрам. Самые уязвимые из нас внезапно ста-
новятся более заметными: мы глубоко связаны 
не только с пожилыми людьми и больными, 
но и с бездомными, заключенными, людьми 
без документов. Наша реакция должна быть 
альтруистичной, чтобы спасти как можно 
больше, но часто это не так: мы видели, как 
люди копили продукты и взвинчивали цены на 
запасы обычно дешевых и действительно жиз-
ненно важных товаров.  

И постоянно нужно обдумывать о том, как 
ситуационные обстоятельства взаимодей-
ствуют с социальными отношениями, чтобы 
формировать моральные суждения. Это не 
призыв к моральному релятивизму, а настоя-
тельное признание того, что когда дело до-
ходит до индивидуального суждения, мораль 
относительна. То, что мы считаем хорошим 
и плохим, становится немного неясным, ко-
гда мы оказываемся на незнакомой террито-
рии, и поэтому мы пересматриваем наши от-
ношения, а также то, кто и что действитель-
но имеет значение. Наша теория неполна без 
этого понимания. Как понять, что действие 
неправильное? Исследования моральных 
суждений показывают, что участие, наблю-
дение или даже размышление о моральных 
нарушениях автоматически вызывает нега-
тивную эмоциональную реакцию. Как объ-
яснила в отношении физического насилия, 
«когда мы думаем о том, чтобы воткнуть бу-
лавку в руку ребенка, или слышим историю 
о том, как человек ударил своего отца, у 
большинства из нас возникает автоматиче-
ская интуитивная реакция, которая включает 
в себя вспышку отрицательного аффекта». 
Аргумент Хайдта [14]. Как основан на боль-
шом количестве исследований, предполага-
ющих, что быстрые и медленные когнитив-
ные процессы лежат в основе человеческого 
познания, и это становится все более влия-
тельным в социологии [9]. Однако в послед-
ние годы в рамках когнитивных наук были 
достигнуты значительные успехи. Подчер-
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кивающие невнимание Хайдта к ситуацион-
ным вариациям – в частности, знакома ли 
дилемма – в то время как отдельная работа 
привлекает внимание к взаимосвязи между 
аффектом и социальным восприятием – 
насколько бессознательно убеждения о дру-
гих формируют то, как мы относимся к ним 
и впоследствии относимся к ним. В резуль-
тате предполагается, что моральное сужде-
ние относится не только к действиям, но и к 
ситуациям и отношениям. Более того, социо-
логи, которые давно знают, как ситуации и 
отношения влияют на человеческое сужде-
ние, обладают уникальной способностью 
учитывать это влияние в наших исследова-
ниях. Таким образом, чтобы дополнить рас-
тущее включение исследований из когни-
тивных наук в социологию. 

Рассматривая исследования в области куль-
туры, размышляя о действии в отношении мо-
рального суждения, выделив две выдающиеся 
модели в когнитивных науках: модель соци-
альных институтов Джонатана Хайдта и мо-
дель цифровой камеры. Первому уделяется 
значительное внимание в социологии, а второ-
му, имеющему большое влияние на моральную 
психологию, – нет. И полагается, что послед-
нее особенно стоит включить в исследование, 
поскольку его внимание к ситуационным вари-
ациям отражает большую работу в нашей соб-
ственной дисциплине, которая подчеркивает, 
как социальные ситуации содержат свои соб-
ственные значения и ожидания, которые фор-
мируют суждения и действия людей. 

Моральное суждение I: культура в размыш-
лениях о действии. В последние годы идея о 
том, что эмоции управляют моральными суж-
дениями, приобрела известность благодаря 
двум новаторским моделям, появившимся в 
психологии, чтобы бросить вызов многолетне-
му предположению о том, что мораль является 
результатом рационального мышления: соци-
альной интуиционистской модели Джонатана 
Хайдта и цифровой камере модель. Также из-
вестная как модель слона и всадника [14], 
предполагает, что люди делают выбор между 
правильным и неправильным. И на основе 
сильно прочувствованных интуитивных реак-
ций на моральные дилеммы (когнитивная об-
работка типа I). Моральное рассуждение – это 
постфактум процесс, возникающий для оправ-
дания первоначальной аффективной реакции 

(когнитивная обработка типа II) [14; 5]. Кон-
цепции Хайдта, обращают внимание на влия-
ние ситуаций на моральное суждение. И все 
идет нормально и работает так, как ожидалось, 
когнитивный тип I управляет оценкой. Подоб-
но предустановленному режиму камеры с фик-
сированными настройками для съемки фото-
графий в различных условиях, эвристика типа I 
предлагает короткие пути, формируя чувства и 
направляя суждения в обычное время. Однако 
в новых или сложных ситуациях, когда оче-
видная обстановка не ясна, становится необхо-
димым «диалог наших сознательных рассуж-
дений и интуитивных чувств» и более предна-
меренные корректировки [3, с. 286]. Результа-
том является познание типа II, при котором 
медленные, явные и сознательные вычисления 
проявляются как когнитивные ручные коррек-
тировки. «Моральные дилеммы различаются 
по степени, в которой они связаны с эмоцио-
нальной обработкой» [6, с. 234], и новые и 
сложные проблемы бросают нам вызов, пото-
му что нашим эвристикам не хватает необхо-
димой подготовки, чтобы направлять нас. 

Социальная интуитивистская модель Хайд-
та стала глубоко влиятельной в современных 
социологических теориях морали во многом 
благодаря широко цитируемой статье [14], ко-
торая представила Хайдта социологической 
аудитории. Согласно которому, интернали-
зированные убеждения и ценности мотиви-
руют моральные (размышления) действия. 
Предоставляя людям имплицитное понима-
ние того, что хорошо и к чему стоит стре-
миться, а что плохо и чего следует избегать. 
Подобно эмоциям в социальной интуицио-
нистской модели, эти интернализированные 
убеждения бессознательно управляют наши-
ми суждениями; они становятся явными в 
качестве оправданий только тогда, когда то-
го требуют требования социального взаимо-
действия. Таким образом, познание типа I 
сродни социологическим теориям практики, 
согласно которым воплощенные диспозиции 
направляют действие, а модель набора ин-
струментов, в которой культурные значения 
оправдывают действия [3; 6, с. 284], хотя эти 
явные оправдания появляются только тогда, 
когда от людей требуется их предоставить. 
Некоторые демонстрирует свою аргумента-
цию, сравнивая ответы подростков в ходе 
фиксированного опроса и углубленного ин-
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тервью на вопросы об их ценностях и мораль-
ных дилеммах. И утверждает, что моральная 
интуиция подростков, выраженная в опросах, 
лучше предсказывает их будущие действия, 
чем их явные ответы на вопросы интервью об 
их моральных дилеммах – просоциальное и 
девиантное поведение. Он заключает, что если 
мы хотим понять влияние моральных ценно-
стей на действия, методы исследования долж-
ны обращаться к практическому типу созна-
ния I, а не к дискурсивному типу II [10, с. 243]. 

С момента публикации Вайси произошел 
всплеск социологических исследований, 
изучающих, как приобретенные имплицит-
ные ценности мотивируют размышления о 
действии, а также само действие с точки зре-
ния двойного процесса [5]. Например, иссле-
дования на макроуровне сравнивают взаимо-
связь между бессознательными моральными 
схемами и самооценочным поведением в 
разных странах и на национальном уровне в 
отношении поведения при голосовании и во-
лонтерства. На мезоуровне исследования 
изучают, как изменение моральных схем мо-
лодых людей связано с изменениями в их 
личных социальных сетях и то, как бессозна-
тельное представление о себе как о незави-
симом или партнере влияет на вероятность 
того, что человек присоединится к профес-
сиональной сети, охватывающей границы. 
Наконец, исследования на микроуровне рас-
сматривают, как воплощенные моральные 
установки на идеализированное будущее, 
святость окружающей среды или религиоз-
но-моральные ценности формируют индиви-
дуальное поведение [4, с. 76]. В каждом из 
этих примеров основная идея состоит в том, 
что неявные ценностные обязательства типа I 
управляют суждениями и действиями, а яв-
ное мышление типа II возникает постфактум 
и только при наличии подсказки для объяс-
нения поведенческого выбора. 

Ситуационные вариации. 
Несмотря на важный вклад этой работы, со-

циологическая наука имеет тенденцию отда-
вать приоритет воплощенным моральным цен-
ностям как независимо формирующим дей-
ствия, не обращая внимания на то, как ситуа-
ционные вариации влияют на динамику суж-
дения-действия, особенно ситуации с новыми 
и незнакомыми особенностями [13, с. 133]. 
Безусловно, одним из наиболее значитель-

ных вкладов социологии в психологические 
исследования морали является внимание к 
контекстуально-культурным вариациям то-
го, что классифицируется как моральное: ко-
гда, почему и кем. Но часто эта культурная 
вариация концептуализируется как статиче-
ская: ценности двух или более социальных 
групп сравниваются так, как будто на про-
цессы морального суждения отдельных чле-
нов группы не влияют ситуационные кон-
тексты и непредвиденные обстоятельства. 
Другими словами, существует тенденция от-
носиться к культуре как к географии. Сравни-
вая ее в разных странах, социодемографии, 
социальные категории, и уделять меньше вни-
мания культуре, как особенностям ситуаций, 
которые могут привести к внутригрупповым 
или даже внутри индивидуальным вариаци-
ям [11, с. 29]. Тем не менее многие социаль-
ные теоретики, и, как показали многочис-
ленные исследования с тех пор, особенности 
ситуаций формируют суждения и действия, 
поскольку каждая ситуация содержит свои 
собственные значения и ожидания, иногда 
даже выстроенные в самом процессе взаимо-
действия. Даже наши социальные идентич-
ности зависит от ситуации, поскольку раз-
личные аспекты нашей личности могут быть 
более или менее актуальными в зависимости 
от особенностей ситуации, в свою очередь 
формируя неявное суждение. 

Впоследствии, изучая, обширный и от-
дельный массив исследований культуры и 
познания изучает, как различные особенно-
сти ситуаций формируют суждения и дей-
ствия. Это включает в себя характеристики 
физической среды, такие как обстановка, в 
которой человек находится (например, парк, 
церковь, улица), и характеристики обстанов-
ки, включая ее звуки и запахи. Он также 
включает характеристики материальной сре-
ды: как материальные качества объектов 
формируют значения, которые люди припи-
сывают ситуациям. Интерактивные особен-
ности ситуаций также имеют значение, 
включая как вербальное, так и невербальное 
общение: язык, голос, акценты, интонация, 
грамматика, прикосновения, телесные сигна-
лы и жесты, и это лишь некоторые из них. 
Наконец, характеристики социальной среды, 
формирующие суждения и действия, вклю-
чают наблюдения за поведением, которые 
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зависят от сетевых характеристик отноше-
ний человека, а также от социальных харак-
теристик вовлеченных акторов, что является 
важнейшей характеристикой любой ситуа-
ции, включающей людей, реальных или во-
ображаемых. Комбинированные, физиче-
ские, материальные, интерактивные и соци-
альные особенности ситуаций могут быть 
классифицированы как формы «обществен-
ной культуры», которые предоставляют зна-
ния о мире информационными и значимыми 
способами, всегда зависящими от «личной 
культуры» данных получателей: внутренние 
когнитивные ассоциации, развившиеся в ре-
зультате повторения воплощенного опыта  
[2, с. 343]. В той мере, в какой личные куль-
туры людей резонируют с особенностями 
ситуаций, с которыми они сталкиваются, они 
способны «решать» практические проблемы 
и плавно перемещаться по миру. 

Что происходит, когда у актеров отсут-
ствует необходимая личная культура, необ-
ходимая для понимания ситуации, в которой 
они находятся? Другими словами, что про-
исходит, когда люди оказываются в новых и 
незнакомых ситуациях: в местах со стран-
ными звуками и запахами, где люди говорят 
на разных языках и используют чужие же-
сты? Или настройки с незнакомыми объекта-
ми, или когда материальные качества объек-
тов внезапно изменились? А как быть с теми 
ситуациями, в которых сети и паттерны взаи-
модействия беспорядочны или когда люди 
оказываются не теми, кем вы когда-то их счи-
тали? На микроуровне это именно такие си-
туации, которые называемые «неустроенны-
ми», которые характеризуются разрушением 
«считающихся само собой разумеющимися 
внешних культурных лесов», и что [5] пред-
положил в конце своей статьи: «может благо-
приятствовать разным сочетаниям схематиче-
ской и совещательной обработки» (стр. 1707). 
Зарождающиеся исследования культуры и 
познания показывают, что в таких ситуациях 
познание типа I неадекватно. 

Например, Н.Н. Зарубина [8, с. 63] изучила 
газетные сообщения о людях, пытающихся 
протестовать, расплачиваясь крупными сум-
мами мелких денег и монет, и обнаружили, 
что эти действия вызывают сильную реак-
цию, поскольку они нарушают само собой 
разумеющееся значение денег. Используя 

знакомый объект незнакомым способом, 
деньги внезапно начинают требовать созна-
тельного внимания и напряженной интерпре-
тации, усиливая эмоции. Точно так же, а так-
же со ссылкой на существенность, Епифанова 
[7, с. 103] показали, как, когда актеры в 
книжных клубах сталкиваются с новыми 
культурными объектами – в данном случае с 
совершенно новым романом, – они активно 
работают над определением его общего зна-
чения, взаимодействуя с похожими другими. 
Через эти взаимодействия смысл книги начи-
нает отражать социально-демографические 
различия, но все начиналось иначе. Учитывая 
новизну текста, культурных предрасполо-
женностей членов книжного клуба было не-
достаточно, чтобы руководствоваться их 
суждениями. Требовалось явное обсуждение 
посредством взаимодействия. 

Каждый из этих примеров относится к ситу-
ации, в которой только одна черта окружаю-
щей среды была незнакомой – то, что [1] 
назвали небольшими «пробелами» в обыч-
ном «онтологическом соучастии» между во-
площенными диспозициями и внешними 
проявлениями в среде. В другом месте опи-
сал их как «условия легкой неопределенно-
сти», когда люди намеренно полагаются на 
«практики, доступные в памяти или [другие 
аспекты] культурной среды», чтобы опреде-
лить стратегию действий. 

Напротив, и в отдельном направлении ис-
следования, социологическое исследование 
кризиса рассматривает ситуационные нару-
шения в гораздо более широком масштабе: 
полный и неожиданный структурный кол-
лапс. Это ситуации с «неустойчивыми» и 
«несуществующими» культурными лесами, в 
которых внезапные разрывы вызывают пере-
рыв в рутинной практике и неопределен-
ность результатов. Такие ситуации выдвига-
ют сознание на передний план, поскольку 
актеры пытаются найти путь вперед. Они 
также особенно эмоциональны, поскольку 
сбои, вызванные кризисом, могут посеять 
страх, замешательство и неуверенность. Но 
именно потому, что рутинная практика не мо-
жет служить руководством, эмоций недоста-
точно, чтобы указать путь. Даже Бурдье и 
Гидденс писали, что «рациональный выбор 
может взять верх» во «времена кризиса», когда 
«рутинное согласование субъективных и объ-
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ективных структур жестоко нарушается» – в 
этом смысле рациональный выбор относится к 
непривычному и явному решению проблем. 
Следовательно, даже «основатель» теории 
практики предположил, что в ситуациях, когда 
общественная культура дезорганизована, тре-
буется намеренное обдумывание. 

Эти примеры показывают, что для социо-
логов, использующих теории двойного про-
цесса познания, важно обращать внимание 
на то, как особенности ситуаций, устояв-
шихся или неурегулированных, влияют на 
моральные суждения и действия. По мере 
того, как люди путешествуют по миру, они 
сталкиваются с различными формами обще-
ственной культуры, которые структурируют 
значения ситуаций как морально хорошие, 
морально плохие или морально нейтральные, 
в зависимости от их предшествующих пред-
расположенностей. Однако в новых, незна-
комых и кризисных ситуациях, люди не мо-
гут полагаться на личную культуру в каче-
стве руководства. Они должны намеренно 
пробиваться. Таким образом, Хайдта, воз-
можно, достаточно для объяснения рутин-
ных моральных суждений (например, воро-
вать плохо), но в тот момент, когда в ситуа-
цию вкрадывается неожиданный элемент (но 
мне нужно лекарство, которое стоит денег, 
которых у меня нет, чтобы спасти мою су-
пругу). Обращая внимание на тот факт, что 
иногда «диалог наших сознательных рас-
суждений и интуитивных чувств» и модель 
цифровой камеры может помочь объяснить, 
когда и почему наши автоматические интуи-
тивные представления о морали недостаточ-
ны, чтобы направлять наши суждения, а так-
же что мы делаем, чтобы преодолеть такие 
дилеммы. Это также может помочь нам найти 
разницу между тем, как мы себя чувствуем, 
и тем, что мы чувствуем по поводу того, 
что мы чувствуем, а также работу, которую 
мы делаем, чтобы регулировать наши чув-
ства, в том числе в отношении моральных 
нарушений. Наконец, модель цифровой каме-
ры может помочь нам теоретизировать несо-
ответствие между моральными суждениями и 
действиями, например, когда люди ведут себя 
так, как они считают неправильным, но все 
равно решают поступать. Когда дело доходит 
до нравственного познания, иногда достаточ-
но наших «горячих» и «быстрых» инстинк-

тов. Но часто, особенно в сложных ситуаци-
ях, необходимо обдумывание типа II. 

Следовательно, плодотворным шагом для 
социологов морали является переосмысле-
ние доминирования модели Хайдта «слон и 
всадник» с учетом предположения Вайси о 
том, что совещательная обработка может 
возникать не только постфактум, но и в «не-
спокойные» времена, когда «социальные и 
культурные» понятия изменились, к которым 
приспособилось их практическое сознание           
[14; 5]. И поставить идеи Гидденс в диалог с 
социологическими исследованиями ситуатив-
ных влияний культуры на познание [6, с. 143]. 
Как личная культура взаимодействует на но-
вые ситуации и кризисы, чтобы определить, 
будут ли люди использовать когнитивную об-
работку типа I или типа II для вынесения мо-
ральных суждений? Именно то, как решаются 
моральные дилеммы, и взаимосвязь между 
этим процессом и более широкой социальной 
динамикой должны быть в центре исследова-
ния. Именно к этому последнему аспекту свя-
зи культура и познание я сейчас и перехожу. 

Моральное суждение II: культура мышле-
ния о людях. 

В работах Хайдта есть недостаток, который 
медленно проникает в нашу дисциплину и 
должен заставить нас задуматься, вынуждая 
социологов использовать еще больше наших 
инструментов для изучения психологических 
теорий морального суждения.  Недостаточно 
внимательно относится к способам социаль-
ного восприятия и опосредует моральное 
суждение, хотя на наши оценки и других 
также влияет воплощенная культура. Други-
ми словами, один и тот же человек в одной и 
той же ситуации может по-разному относить-
ся к одному и тому же поведению в зависи-
мости от субъекта (субъектов), вовлеченных 
во взаимодействие. Это связано с тем, что 
приобретенные моральные установки отно-
сятся не только к суждениям о поступках, но и 
к суждениям о людях. Более того, поведенче-
ские суждения и оценки людей часто, если не 
всегда, пересекаются [14, с. 43], был лакони-
чен: «Категории, применяемые к людям и по-
ведению, могут влиять на наши ожидания в 
отношении людей и наши интерпретации их 
поведения». Следовательно, социальное вос-
приятие является необходимой характеристи-
кой культурной среды, которая требует боль-
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шего внимания при изучении ситуационного 
влияния на моральное суждение. 

В статье рассматривается, что моральные 
суждения определяются действиями, ситуа-
циями и отношениями. Теории морали с 
двойным процессом подчеркивают, что мо-
раль часто воспринимается как интуиция, ко-
торая говорит нам, что что-то не так, призна-
вая при этом, что «наша интуиция изучает 
свою интуицию». Социологическое исследо-
вание, которое основывается на этих идеях 
или связано с ними, рассматривает, как меж-
культурные различия, когда культура часто 
заменяет географию или социальные группы, 
изменяют моральные суждения с важными 
последствиями для того, что считается и не 
считается моральным поведением. Однако в 
этих подходах отсутствует идея о том, что в 
зависимости от особенностей ситуации и осо-
бенно социальных особенности ситуации, од-
но и то же поведение, оцениваемое одним и 
тем же человеком, может считаться более или 

менее нравственным. Более того, по мере того 
как во внешней среде «возникают» различные 
ситуационные дилеммы, наши моральные 
суждения могут переходить от быстрых и ав-
томатических к медленным и преднамерен-
ным, поскольку мы стремимся осмыслить 
действия других или даже свои собственные. 
Многие из нас ведут себя в одних ситуациях 
так, как в других не сочли бы приемлемым. 
Это говорит о том, что наши моральные суж-
дения гораздо менее внутренне стабильны, 
чем это допускают современные теории. Сле-
довательно, то, как мы оцениваем нравствен-
ность, аморальность или даже моральную 
уместность действия, также зависит от осо-
бенностей ситуации, в том числе от того, 
насколько она знакома или нет, и от воспри-
нимаемых социальных категорий субъектов, 
вовлеченных во взаимодействие. Будущие 
исследования морали должны более полно 
учитывать в своем анализе взаимосвязь дей-
ствий, ситуаций и отношений. 
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Человек вечно копается в прошлом, или заглядывает в будущее,  

а просто спокойно побыть в настоящем – такая редкость. 

Элизабет Гилберт, американская писательница 

 

еловечество, едва возникнув, уже гре-

зило о светлом Будущем, поскольку ему, 

также изначально, категорически не нравилось 

его настоящее. Появилась целая «фабрика» по 

созданию таких моделей. Но, как отмечается, 

это по-прежнему «зимнее солнце», которое 

светит, но не греет. Эта мечта-вечна, потому 

что она бесконечна. Подпитывается, в основ-

ном, только иллюзорными надеждами. День 

нынешний вообще фактически исключает та-

кие варианты [5]. Очень похоже, что подоб-

ное не предвидится и не предполагается. У 

человека нет времени думать о будущем; не 

выпасть бы из настоящего. Создается ощу-

щение, что цивилизация достигла критиче-

ского возраста, старости, когда пришло вре-

Ч 
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мя бороться со всеми своими «болячками», 

одновременно. Старость, как известно, не 

время мечты. К тому же, человечество пы-

таются отучить мечтать, но именно ее отсут-

ствие способно когда-нибудь погубить. По-

тому «надо мечтать». В перестроечные годы 

избегали основополагающих мировоззренче-

ских проблем. При этом, по вполне понят-

ным причинам, утверждая, что «хороший 

человек – это не профессия». 

Империи, которые только были в челове-

ческой Истории (исчезнувшие, немногочис-

ленные сегодня) внешне непохожи, однако 

системно однотипны. Из разных эпох, про-

странства и времени. Но сами принципы их 

системного существования оказывались 

одинаковыми: частная собственность, на ее 

фундаменте-эксплуатация человека челове-

ком; товарно-денежные отношения… Они 

превращали человека в таком сообществе в 

неизбежного прагматика, без высокой цели, 

таких же традиций, норм, привычек. Порож-

дали систему ценностей, в которой даже 

большое Добро никак не могло (и не может) 

победить большое Зло [2]. Требует компро-

мисса между ними, эту задачу принимала на 

себя Культура. Временами, остро напомина-

ла о себе, но Цивилизация постоянно ставила 

ее на второстепенное и даже «заднее место». 

Социализм попытался создать Империю 

Добра, политически, экономически, социо-

культурно, этически. Почти (и на 70 лет) до-

стиг этой цели, но, закономерно, рухнул под 

тяжестью другой, более сложной задачи, 

проблемы – Человека. Он постоянно недово-

лен своей жизнью, пытается «зачистить» ее 

внешними способами: войнами, революция-

ми, всяческими бунтами… Но он никак не 

хочет понять, что наличие добра и зла в этом 

мире зависит, прежде всего, от самого себя. 

Себя и следует «очищать». Отсюда тоже по-

стоянный, внешний призыв ко Времени: 

«Спасите наши души, мы гибнем от удушья, 

спасите нас». Русская душа вновь ищет спа-

сения, но оно не явится, если вокруг разоб-

щение, и нет единения. Как писал большой 

православный поэт Николай Мельников: «О 

спасении кричим, но не будет нам грешным 

спасения, если мы для себя не единый вели-

кий народ!». 

Человек, в момент острого психологиче-

ского кризиса, подрывающего его веру, пы-

тается найти подсказку, как жить дальше на 

земле, полной несбывшихся иллюзий, греш-

ных деяний. Оторваться от земного, обра-

титься к «возвышенно-звездному небу?». Но 

и это сегодня опасно (на пути многочислен-

ные «недружественные беспилотники»). Или 

прислушаться к внутреннему голосу: «Все 

проходит, и печаль, и радость». Кажется, что 

нет дороги, ни вперед, ни назад. А к «свет-

лому будущему» слишком часто ведут «тем-

ные люди», они наобещают его, а потом 

полностью «приватизируют». Человеку, од-

нако, надо доказывать, что он все-таки есть. 

Для этого, необходимо встать и пойти. Доро-

гу жизни способен осилить только «иду-

щий», знающий, куда, зачем и за кем следует 

идти. Предпринимается откровенная ставка 

на невежество масс, способная породить 

массу низких пороков. Что будет одинаково 

губительно как для общества, так и для са-

мих властвующих в нем. 

Сегодня явно «побеждает» западная ци-

ничная политико-экономическая система; 

анти-духовная, вне и «бес-культурная»; не 

верящая в разум, чувства, достоинство и 

честь любого индивидуального и общечело-

веческого.  Отрицание самих понятий: госу-

дарство, нация, семья… Вообще, всего того, 

что входит в понятие «человечность». В 

рамках победы «Эго», необходимо исключа-

ет любое самостоятельное. Это «человек от-

дельный», который никогда, без насилия, не 

примет установки общего, «коммунистиче-

ского» [3]. Такой человек, по большому и 

малому счету, не способен понять и принять 

другого. Слиться с ним в объятиях общей 

Веры, Надежды, Любви. Соучастие и сопри-

частие – это не для него и не про него. Давно 

смирился, что ближний все равно умрет, по-

этому жалеть надо только самого себя. Толь-

ко для себя и стоит жить в – «борьбе всех 

против всех». Его невозможно любить, ува-

жать, даже просто попытаться принять. Та-

кой «Карфаген должен быть разрушен». Но 

где альтернатива, она (надеемся, пока) от-

сутствует. Ее надо выдумать, принять, отво-

евать, заставить Быть. Подобное кажется не-

возможным, но это невозможное должно 
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явиться. «Быть или не быть», такой вопрос 

уже не принимается. Цивилизация «послед-

них времен» заражена вирусом «большого 

хапка», потребительства, оттого так откро-

венно больна разумом и душой. Нельзя до-

житься до «Судного дня», когда придется 

отвечать за все грехи человеческие. 

Формируется «Дно жизни»; лучшее «еще 

не впереди». Там, впереди, что-то еще более 

сумрачное, темное, со страхами, все нарас-

тающими, без желания бороться даже за соб-

ственную жизнь. С проектами, планами са-

мосократиться на семь восьмых (миллиар-

дов). Жизнь «на коленях», без желания «вы-

прямить, держать спину». Со злыми мысля-

ми, даже детскими, по этому поводу: «Поче-

му, мама, люди такие злые?» Такими их сде-

лала История вещной, материально-

ориентированной цивилизации. Требуется 

правда – горькая, приведшая к глобальному, 

всеобщему кризису – материальному, а, 

главное: духовно-нравственному, с исклю-

чениями самих понятий о добре и зле.  

Циником любого человека делает его соб-

ственная жизнь, которую надо, но нельзя по-

любить. Человек недостоин самого себя, не 

заслуживает особого уважения, требуя его, 

однако, постоянно. Для себя, забывая при 

этом, о необходимости чувства независимо-

сти, самодостаточности, достоинства. Отсю-

да вывод: от такого человека следует изба-

виться, совсем, что и жестко предлагают со-

временные социал-реформаторы. Воспиты-

вать его слишком накладно и бессмысленно. 

Проблема же не в таких идеологах, авторах, 

а в нас самих, всех (а ведь рецепт ее разре-

шения прост как правда: взгляни на свою 

жизнь; сам никогда не делай того, что себе 

не желаешь). Завидовать надо не статусу, 

деньгам и вещам, а людям, которые умеют 

жить светло, радостно, интересно. И тем, ко-

торые также живут, вокруг и рядом с ними. 

Человечество, на самом деле, одновре-

менно живет сразу в трех временах: в про-

шлом, настоящем и будущем. Хотя 

наибольшим образом его засасывает день 

нынешний. Главной была и есть, основная 

(несмотря на модификации), идеология По-

требления. Она всегда продуцировала, со-

здавала сущностные характеристики всеоб-

щего бытия, человека в нем. Что требовало 

исправления неисправимого: явления «Ново-

го общества, Нового человека». Иного Зав-

тра, совершенно не похожего на Настоящее. 

В нем, как писал Марк Твен, накопилось 

слишком много негативного, как у так назы-

ваемых «цивилизованных» и «нецивилизо-

ванных» народов земли [6, c. 130]. Все они, 

разом, выступали и выступают за необходи-

мое материальное, в денежном исчислении. 

Девальвируется, деградирует все сущее, в 

погоне за нарастающей прибыльностью. Же-

стокое бытие жестоких, фактических рабов 

этого главного всеобъемлющего интереса. 

«Патриотов своего статуса и кармана», с 

призрением к народу, «нищебродству». Жи-

тие по принципу: «Чем меньше совести, тем 

больше всего остального». Это реальный ко-

нец цивилизации с ее «перестройками», то-

варно- денежными марафонами и полумара-

фонами; безжалостными и беспощадными 

войнами. Исключается знание прежней Ис-

тории, своих корней-фундаментальной 

платформы настоящего. Древо жизни, 

внешне сильное, рухнет, даже по самой ма-

лой, кажется, причине. И уж точно не зазе-

ленеет, как тот «пень». Такой мир уже не 

способен понимать, где правда, а где ложь. 

Культура пытается преодолеть воцарение 

хаоса, в котором многим, слишком многим, 

удобнее жить, не различая, «что такое хоро-

шо и что такое плохо». Мир переполнен 

прагматиками, мещанами-обывателями, 

ограниченными в своих интересах. Отсюда 

торжество посредственности, серости, без-

дарности; мелких авторитетов, способных 

«засветиться» в своей никчемности. Исчеза-

ет парад талантов, они попросту не нужны. 

Вполне достаточно хлеба и зрелищ. Не будет 

ни прогресса, ни продолжения. Возникает 

вопрос: а кто же может выступить в роли 

спасителя? Наша сегодняшняя «элита» тра-

диционно преклонила колени перед Западом. 

Фактически перестала быть (униженная и 

ограбленная) таковой. Народ традиционно 

безмолвствует. Нужны другие властвующие, 

но и другой народ. Откуда их взять, как вы-

растить? Советская цивилизация попыталась 

решить эту проблему, добилась многих 

успехов. В итоге, не получилось (с неизбеж-
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ностью, победила диктатура «Моего»). Идею 

собственности легко обличать, осуждать, 

крупную особенно охотно обзывают «кра-

жей». Но «Правда жизни» постоянно убеж-

дает, что без нее жить невозможно, надо 

прежде снять эту жесткую «цивилизацион-

ную необходимость». Не получается, в ее 

пределах, ни по объективным, ни по субъек-

тивным природно-социальным причинам. 

Такова натура человека: в поисках лучшего, 

часто выбираем худшее; не ценим того, чем 

обладаем (пока не лишимся его). Однако из-

вестно, что отрицательный опыт тоже быва-

ет очень интересен, ценен на Будущее. По-

этому его надо не отрицать, а знать, изучать. 

Герберт Уэллс – известный английский 

писатель-фантаст, дипломат и разведчик в 

своих романах рисовал возможную панораму 

будущего мира. Социалист по убеждениям, 

он дважды побывал в Советской России 

(в1920 и 1934г.г.). Встречался с В.И. Лени-

ным и И.В. Сталиным. В мемуарах выразил 

свои глубокие впечатления по поводу прин-

ципов построения нового общества, челове-

ка. Об эксперименте, обещавшем сломать 

тысячелетние устои, механизмы функциони-

рования Цивилизации. Этот опыт дал боль-

ше размышлений, чем все предыдущие сто-

летия, вместе взятые. Но главной темой пи-

сателя была война. Последнюю книгу о ней 

он написал в 1941 г., предсказывая войну 

термоядерную, уже обещавшую конец света. 

Предложил в предисловии к ней вариант 

эпитафии на собственный уход: «А ведь я 

предупреждал вас, дураков, а вы меня не по-

слушали». Если человек стремится уничто-

жить других – это прямая дорога к самоуни-

чтожению. Человеческая жизнь не имеет це-

ны – она бесценна, потому Бог запретил уби-

вать кого-либо и за что-либо. Надо зани-

маться мирными делами, во благо, доволь-

ствоваться имеющимся, достойно ими 

управлять. Однако, «сильные» мира сего 

всегда предпочитали и предпочитают, прав-

дами и неправдами, военной силой, приобре-

тать себе все новые «царства» (Томас Мор – 

государственный деятель и мыслитель XVI в., 

причислен церковью к лику святых). Форми-

руется стойкое убеждение: мудрецы про-

шлых времен были гораздо мудрее нынеш-

них «умников». Хочется заметить, что дура-

ков всегда хватало и в мирные дни. Обяза-

тельно себе лоб расшибут (и другим тоже). 

Добровольно отдали свои лучшие земли, горо-

да-порты; сейчас же их предлагают вернуть, 

ценой жизней или за денежный выкуп. Этот 

факт особенно наглядно подтвердила наша 

«Перестройка». Когда из-за их спины возникли 

(в нужное время и в нужном месте) многочис-

ленные «бригады» жуликов, всех мастей и ран-

гов; «обнуливших» прежде великую Страну. 

Когда уже не хочется лучшего, более «Светло-

го». Алчность, жажда наживы обладают 

огромной социально-разрушительной силой. 

Не потому ли, по воспоминаниям соратников, 

Сталин мечтал, что когда-нибудь золотом 

начнут мостить мостовые, а денежные банкноты 

будут лежать в уборных вместо туалетной бума-

ги (Э. Радзинский. Иосиф Сталин. Начало. – М.: 

АСТ. 2020.-608. С.393) . 

Обещают, все более часто, третью миро-

вую войну; как говорится, «не дай Бог», но 

для этого надо объявить жесткую войну ан-

ти-человечности. Не только внешнюю, но, 

главное, внутреннюю. Тем и будем живы, 

полагая, что вселенский пессимизм способен 

породить вселенский оптимизм. Пирамида 

современных анти-ценностей должна быть 

перевернута. Надо только сильно захотеть, и 

все получится. Материально-ориентирован-

ная цивилизация исчерпала свой ресурс, ста-

ла глобально опасна. Глобалисты видят спа-

сение в реализации идеи «Мирового прави-

тельства». В свое время, Эммануил Кант вы-

двинул ее, с целью установления Вечного 

мира. Европа тогда погрязла в многочислен-

ных войнах. Имелся ввиду Союз суверен-

ных, дружественных государств. Основное 

требование современных глобализаторов: 

отказ от принципа суверенитета, государства 

вообще. Что и пытаются сделать, с диктату-

рой из одного Центра управления мировым 

олигархатом. Такая система, наоборот, обе-

щает тотальную угрозу «Войны всех против 

всех». Мир объективно разнообразен и субъ-

ективно хочет оставаться таким. ОН спасется 

не разнообразными социальными технологи-

ями, приспособлениями, ухищрениями, а 

красотой человечности, человеческих отно-

шений. Это единственно возможный, опти-
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мистический путь. Не только во спасение, но 

и оптимально-светлого развития [4]. Необ-

ходим не просто строго просчитанный, ра-

циональный проект человеческого бытия, а 

«Программа – Песня». Время остро нуждает-

ся во вдохновляющем Союзе глубокой, воз-

вышающей честной мысли и такого же чув-

ства. «Светлое будущее» требует постоянной 

борьбы за «Светлое настоящее». Завтра все-

гда рождается сегодня. 

Проблема требует обратиться не только к 

философам-мыслителям, но и к так называе-

мым «простым людям»: «Верите ли Вы в 

(свое) «Светлое будущее»?  «Счастливы ли 

Вы в настоящем?». Как минимум, будут три 

разных ответа: у мечтателей, скептиков и 

реалистов [1]. Системно-синтетический, в 

зависимости от сложившейся личной ситуа-

ции. В жизни человек настроен мечтательно, 

хотя и наполнен изрядной долей скепсиса. 

Ближе всего к истине реалисты. Пессимист, 

как известно, хорошо информированный оп-

тимист. В результате, образ каждого челове-

ка целостно представляет собой картину де-

прессивно-мечтающего реалиста. На этой 

мировоззренческой платформе и базируется, 

обустраивается человеческая жизнь, претен-

дующая на статус счастливой. Так будем ли 

мы, наконец, счастливы? Или все это утопия, 

длиною в жизнь? 

Новая Россия призвана вновь закрутить 

маятник Истории в сторону своей Вечности, 

с помощью еще имеющегося огромного 

творческого потенциала нашего народа. 

«Светлое будущее» – не на небесах, сияю-

щих, на не доступных горних вершинах; 

надо сделать все, чтобы оно, наконец-то, 

«приземлилось». 
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