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учреждениях как одного из методов формирования законопослушного 

поведения. 
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Во всем мире на протяжении многих веков одной из составляющих 

преступности являлась детская преступность. В разных хронологических 

рамках показатель детской преступности колебался по-разному, от этого 

государство принимало те, или иные меры воздействия, борясь с 

высокими показателями. Несомненно, деятельность государства 

направлена на беспощадную борьбу с преступностью. Однако количество 

детской преступности на территории страны в наше время остается 

высоким. 
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Отметим, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в колонию для несовершеннолетних попадают лица, 

достигшие 14-летнего возраста совершившие ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ, среди 

которых: 

- похищение человека 

- совершение грабежей и краж 

- разбойное нападение 

- угон техники  

- причинение умышленного вреда здоровью 

- изнасилования и иные действия сексуального характера 

- причастность к терроризму и террористическим группировкам 

- захват заложников. 

Так же существует ряд преступлений, которые не всегда хочется 

ассоциировать с детьми, однако они достаточно широко распространены, 

чтобы о них говорить, к таковым относятся: 

- приобретение и хранение взрывчатых веществ 

- изготовление взрывных устройств 

- кража оружия 

- вымогательство 

- распространение наркотических веществ. 

 По данным Главного управления федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации на 2016 год в стране расположено 32 

исправительные колонии, из них 30 учреждений для юношей и 2 для 

девушек. В абсолютном большинстве детская преступность 

распространена среди юношей, она выражена большей жестокостью и 

разнообразием форм преступлений: 

- кража – 16%, 

- грабеж – 15%, 

- умышленное причинение вреда здоровью – 11%,  
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- убийство – 10%,  

- изнасилование – 8%[1].  

По статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(рисунок 1) с января по август 2016 года из 35197 зарегистрированных 

преспуплений на скамье подсудимых оказались 1132 фигуранта не 

достигшие 18 лет, т.е. около 3,2 % всех преступлений на территории 

страны выпадают на несовершеннолнтнего (ребенка) [2]. Безусловно, на 

скамью подсудимых в большинстве случаев попадают дети, чьи родители 

уже когда-либо отбывали наказание в местах лишения свободы. 

Воспитательные учреждения располагаются в России в соответствии с 

территориальным народорасселением. Так, в европейской части страны 

наблюдается наибольшее число учреждений. В сибирской части вдвое 

меньше. На Дальнем Востоке практически отсутствуют, всего 3 

учреждения. На нижеприведенной карте показано распределение колоний 

по территории нашей страны (рисунок 2). 

 

ʈʠʩ. 1. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʡ, ʩʦʚʝʨh ʝʥʥʳʭ ʥʝʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʣʝʪʥʠʤʠ 
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Совместный приказ определяет практически все материальные 

особенности преподавания. Для педагога создаются особые условия 

работы. В строгих или особых условиях содержания обустройство 

кабинета предполагает создание «клетки» для самого педагога, это очень 

важный аспект для педагога. Педагог выходя преподавать заключенным 

сам становится помещен под арест и возникает простой вопрос, кто тут 

заключенный, но это является важным требованием безопасности для 

педагога, хоть и психологически сложным. 

Попадая в колонию для несовершеннолетних, ребенок видит, 

совершенно иную жизнь. Его поведение становится определяющим 

фактором относительной свободы на территории исправительного 

учреждения. В соответствии со ст. 132 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ в колонии существуют 4 формы содержания осужденных. 

Изначально все попадают в общие условия содержания (осужденным 

разрешено тратить 10800 рублей в месяц, проводить 8 коротких и 4 

длинных свиданий). Далее по решению администрации учреждения 

заключенный может быть переведен на облегченные условия (разрешено 

тратить 11400 рублей в месяц, проводить 12 краткосрочных и 4 

длительных свиданий в год). Так де осужденный может попасть на 

льготные условия содержания, в которых осужденному разрешено 

тратить неограниченную денежную сумму, проводить неограниченное 

количество свиданий, по решению администрации проводить свидания и 

проживать за территорией колонии, а также осужденный имеет право на 

ношение гражданской формы одежды. Самым суровым наказанием 

является перевод осужденного в одиночную камеру с ограничением права 

тратить денежные средства до 9600 рублей в месяц, и ограничением права 

проведения свиданий - до 6 в год. В обычных колониях такое содержание 

получило название «карцер». (рис. 3) 
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Отсутствие образования является одной из наиболее веских причин 

совершения гражданином преступлений. В «Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2020 года» установлена 

задача увеличения психолого-педагогической работы с осужденными «в 

направлении обеспечения ресоциализации осужденных, усвоения ими 

важнейших социальных функций, как обязательного условия 

исправления и благополучной адаптации в обществе после 

освобождения» [3]. 

В колониях существуют особые условия, осложняющие 

деятельность педагога, к ним можно отнести отрицательное лидерство 

(«смотрящие», в обычных условиях это старосты классов), возникающее 

вследствие сосредоточения криминогенной части населения в одном 

месте, где формируются особые системы межличностных отношений, 

которые основываются на порядках уголовного мира; наличие 

повышенной агрессивности по отношению ко всему чуждому, по их 

мнению, и другие устои или «понятия». 

Для борьбы с данными явлениями, в каждой колонии для 

несовершеннолетних целесообразно осуществлять подготовку 

осужденных к законопослушной жизни через изучение правовых 

дисциплин. Это позволит не только повысить уровень образованности 

среди контингента заключенных, но и правильно сформировать правовое 

самосознание, законопослушность, активную гражданскую позицию, 

уменьшить влияние отрицательных факторов «понятий» в 

исправительном учреждении. 

По утверждению В. Карапчук – директора ФГОУ В(С)ОШ Канской 

воспитательной колонии ГУ ФСИН России по Красноярскому краю 

педагогическая практика в школе при колонии показывает, что она 

сопряжена с немалыми трудностями и главная трудность в том, что 
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педагоги часто применяют одинаковые методы обучения и воспитания 

учащихся в обычной школе и для осуждённых [4]. 

Преподавание права в колонии требует особых навыков и способов 

преподавания у педагога и индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику на фоне общего педагогического процесса. В подростковом 

возрасте происходит окончательное формирование мировоззрения, когда 

еще есть возможность скорректировать данный процесс. Каждый из 

заключенных совершил преступление и перешел через ту грань, которая 

определена законом. Преподаватель права подготавливая материал 

дисциплины, должен учитывать истории своих учеников, их 

правонарушения. Именно учет негативного опыта осужденных, позволит 

педагогу ответить на вопросы своих учеников, показать положительную 

сторону законопослушности. 

В исправительной педагогике имеется особая цель – исправление и 

специальный объект – осужденные. В данном случае методы 

исправительной педагогики рассматриваются как способы 

непосредственного влияния организаторов педагогического процесса на 

личность осужденных с целью их перевоспитания. В исправительно-

трудовой педагогике при организации исправительной среды 

пенитенциарного учреждения необходимо проводить анализ мотивации 

преступного поведения исходя из тех потребностей и способов 

реализации потребностей, которые лежат в основе преступного поведения 

[5]. Поэтому в исправительных заведениях, составляя рабочие программы 

блока «Право» или отдельного предмета «Правоведение» необходимо 

учитывать негативный опыт осужденных, через который педагог сможет 

сформировать отрицательное отношение к преступному деянию своих 

учеников и деяниям других подростков, отбывающих исправительный 

срок в колонии для несовершеннолетних. Только индивидуальный подход 
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к каждому заключенному может позволить педагогу воспитать 

законопослушность в осужденном и скорректировать его поведение.  

Еще одна особенность скрывается кажется за самым простым и 

важным аспектом, без которого невозможно преподавание – педагогу 

запрещено вступать в беседы с осужденными, так же в целях их личной 

безопасности, поэтому методическая разработка учебного занятия или 

технологическая карта подразумевает в большей части ведения 

лекционного материала. Константин Дмитриевич Ушинский в двадцатом 

веке, веке бунтов, войн и революций, заметил: «Главная дорога 

человеческого воспитания – есть убеждение» [9]. Педагог должен убедить 

воспитанников изменить мнение.  

В случае, если педагогу требуется провести опрос или же 

письменную работу, то педагог вызывает военизированную охрану и всю 

работу с заключенными проводит в его присутствии. Как правило, это 

сотрудник службы исполнения наказания или службы охраны 

исправительного учреждения. Особенно все вышеперечисленные 

требования становятся важными, когда педагог читает курс права, 

учитывая то, что возрастной промежуток обучающихся составляет от 16 

лет (ч.6 ст 88 Уголовного кодекса РФ) и до 30 лет (п.3 Положения). У 

подростков могут возникать приступы агрессии и ненависти, в этот 

момент педагог должен направить эту ненавить не против закона, а 

против совершенного поступка. 

Как правило, по территории колонии педагоги передвигаются в 

сопровождении охраны. Педагогу запрещено вступать в беседу с 

осужденым и особенно принимать от них что-либо. Домашние задания 

так же не задаются [6]. 

Проанализировав правовые педагогико–психологические 

особенности и условия протекания учебного процесса в исправительном 
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учреждении, можно сделать вывод, что наблюдается лишь косвенная 

обратная связь заключенного на предмет и на его отношение к 

совершенному поступку – однако педагог, ставя своей задачей воспитать 

обратное отношение к совершенному правонарушению и предотвратить 

рецидив, должен будет опираться на принцип обратной связи. Это 

помощь партнеру по общению в понимании того, как воспринимаются его 

поступки, какие чувства они вызывают у других людей [7]. Если 

учитывать межличностные обратные связи, то они могут выступать как 

регулятор поведения с одной стороны и как источник самопознания, с 

другой стороны. Педагог побуждает заключенного к изменению, затем 

указывает тип требуемого изменения и на третьем этапе оценивает его 

попытки на примерах других людей. 

Рассматривая ряд педагогических технологий можно сказать, что 

педагог может в реальной работе применять только несколько из них. 

Естественно, что общей для всех станет традиционное обучение, только 

видоизмененное, по принципам, о которых мы говорили выше. Так же 

педагог может смело применять модульное обучение. Ученик работает 

максимум времени самостоятельно, учится самопланированию, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность 

ему осознать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения 

знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. И, наверное, самый 

интересный метод работы будет по технологии критического мышления 

[8].  

Человек, совершивший преступление, подсознательно мыслит 

критически, он уже перешел черту, поэтому работать с ним наиболее 

эффективно именно по методу критического мышления. Под 

критическим мышлением понимается тип мышления, который помогает 

критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на 
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веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, 

методам. Педагог при использовании данной технологии должен вызвать 

у заключенного воспоминания о преступлении, заставить переосмыслить 

содеянное и поразмыслить над поступком, и только тогда при правильной 

работе мы получим отрицательное отношение к поступку. Так же педагог 

может использовать активные медоты обучения, они помогут 

мотивировать обучающихся к получению знаний, развить критическое 

мышление, что поспособствует корректировке полученного опыта, 

активное обучение поможет заключенному найти пути выхода из 

различных сложившихся ситуаций. 

Более сложным и длительным процессом является социализация 

человека после выхода из исправительного учреждения. В случае 

положительного воздействия на ребенка правовых дисциплин и 

правильного метода преподавания, человек, выходя на свободу, будет 

информирован о всех правовых изменениях, что явится основой 

социализации после освобождения из мест лишения свободы. 

Осужденный сможет намного быстрее интегрироваться в изменившуюся 

систему и уклад жизни с меньшими затратами. 

В итоге, при выходе из колонии, человек должен иметь отвращение 

не только к своему поступку, но и к неправомерным поступкам других 

лиц.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого-

педагогический и историко-философский аспекты понятия гражданская 

идентичность. Определяются цели гуманитарных предметов (на примере 

истории и обществознания) в формировании российской идентичности. 

Характеризуются патриотизм и свобода, как компоненты гражданской 

идентичности. 

Ключевые слова.  Гражданская идентичность, уроки истории и 

обществознания, патриотизм, правовое государство и гражданское 

общество. 

 

C распадом Советского Союза этнический фактор приобрел в 

России особое значение. На волне «парада суверенитетов» в РФ активно 

начали возникать символы этнокультурной общности. Стали возникать 

новые идеологии этнической солидарности. 

Социальная интеграция России в условиях правового государства и 

гражданского общества невозможна без учета этнического фактора. 

Перед РФ стоит задача построения модели интеграции, которая бы 

отражала интересы всех ее народов. Поэтому поиски идентичности, 

способной консолидировать граждан страны имеют высокую 

актуальность сегодня в педагогической науке. [1] 

Для начала, необходимо определить, что же такое гражданская 

идентичность. В психолого-педагогическом аспекте некоторые 
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исследователи, например, Н.Л. Иванова отождествляет гражданскую и 

этническую идентичность. [2] А.Г. Асмолов понятие «гражданская 

идентичность» рассматривает как осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе. [3].  По мнению Р.Ю. Шиковой гражданская 

идентичность рассматривается как структурный элемент социальной 

идентичности. [3]  

Историко-философское изучение проблемы гражданской 

идентичности имеет теоретическое, социально-историческое и 

практическое обоснование. В теоретическом контексте речь идет об 

аналитическом объяснении понятия идентичность в контексте культурно 

–цивилизационной точки зрения.  Под социально-историческим аспектом 

понимаются переходные эпохи: имперский, советский и постсоветский 

периоды. [4] Ну и практическое понимание связано с проблемами 

материального и символического конструирования российской модели 

сопринадлежности. 

«Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования»; «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности» ставят перед современным учителем целый 

перечень целей и задач, связанных с формированием российской 

идентичности. 

На наш взгляд, уроки гуманитарного цикла и в первую очередь 

история и обществознание направлены на формирование понимания и 

приобщения к гражданской-этнической-российской идентичности.  

Уроки истории, обществознания, права вводят школьника в 

сложный мир общественных отношений, дают возможность 

поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире, 

показывают механизм взаимоотношений между разными государствами 

в условиях глобализации. Молодые граждане России не только 
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знакомятся с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, но и активно включаются в обсуждение, 

приобретают навыки получения и анализа информации из разных 

источников, применения полученных на занятиях знаний в рамках 

социальных проектов или при подготовке творческих работ, при создании 

школьных правил и конституций, в организации школьных советов и 

других молодежных объединений. Обобщив, можно выделить следующие 

цели: 

1) социализация, т. е. подготовка к жизни в информационном 

обществе в XXI веке; 

2) воспитание патриотизма и гражданственности через осознание 

сопричастности к судьбам Родины; 

3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

4) коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для 

достижения общего социально значимого результата; 

5) уважение ценности социального, мировоззренческого, 

конфессионального и культурного многообразия; 

6) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор 

при принятии решений и выработке собственной позиции по важным 

мировоззренческим вопросам; 

7) конструктивность и позитивность, выражающиеся в умении 

предлагать собственные пути решения общественных проблем, отказе от 

нигилизма и критиканства. 

Так, например, формируя патриотизм – один из основных 

компонентов гражданской идентичности, на уроках истории можно 

привести не мало примеров как Россия играла роль «исторического 

щита», оборонительного рубежа, крайнего восточного бастиона, 

защитившего и прикрывшего ценой огромных жертв и страданий Европу 
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от татаро-монгольского нашествия, от Наполеона и Гитлера. Война 

превратилась во внутренний фактор формирования национального 

самосознания. [4] Если сначала его носителем были дворянство и 

бюрократия, защищавшая интересы правительства. Затем – по мере 

распространения просвещения – среда влияния этих групп и их идей 

расширилась и стала включать городское население. Ну а к концу XIX 

века эта идея стала доступна и крестьянству. Тем самым в идее империи, 

как парадигмы русского национального самосознания оказались в самых 

разнообразных сочетаниях значения войны как таковой, тотального 

государства, героизма и народной жертвы. 

С другой стороны, свобода как не менее значимый элемент 

российской идентичности, которая сегодня выражается в формировании 

правового государства и гражданского общества, ставящая во главу угла 

право человека на жизнь и отрицающая насилие, как метод достижения 

цели. [5] 

Таким образом, мы имеем дело с противоречивой структурой 

идентификации. Один ее план составляют представления и ценности 

предшествующих эпох (великодержавный, героический, мобилизующий 

национализм), а другой – аморфные и не рационализируемые ценности и 

представления о «нормально», спокойной и защищённой в правовом 

отношении жизни. [4] 
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Аннотация. В данной статье, на основании анализа современных и 

перспективных технических и технологических разработок, 

обосновывается актуальность обучения школьников 3D-графике. На 

основании анализа педагогического опыта, а также, анализа ФГОС 

среднего (полного) общего образования, аргументируется актуальность 

включение темы «3D-графика» в содержание именно элективного курса 

по научно-техническому творчеству. В статье, на основании анализа 

педагогического опыта, сформулированы предложения по разработке 
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содержания эффективного обучения школьников 3D-графике в рамках 

элективного курса по научно-техническому творчеству с учётом 

психологических и физиологических особенностей учащихся различных 

возрастных групп. 

Ключевые слова. 3D-графика, элективный курс, научно-

техническое творчество, обучение, возрастные особенности. 

 

Техническое творчество выступает средством совершенствования 

производства и развития личности. Следовательно, творческая научно-

техническая деятельность должна занимать значительное место в учебно-

воспитательном процессе. Создание современных условий для развития 

научно-технического творчества у учащихся становится особенно 

актуальным в связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких 

технологий.  

На сегодняшний день, индустрия 3D-моделирования и 3D-печати 

является одной из наиболее интенсивно развивающихся сфер техники. 

Впервые, 3D-принтеры примелись в инженерной сфере для создания 

прототипов изделий изобретений. Использование 3D-принтеров 

позволило уменьшить время работы над созданием прототипа изделия с 

нескольких недель до нескольких часов. Уже сейчас, можно 

констатировать, что знания, умения и навыки конструирования 3D-

моделей являются необходимой составляющей профессиональных 

компетенций специалистов различных направлений, в том числе, и не 

инженерных. 

Ещё несколько лет назад в средствах массовой информации 

появилась информация о производстве и выпуске широкодоступных 3D-

принтеров. На данный момент, совершенствуются как технологии 3D-

печати, так и материалы, используемые для неё. На сегодняшний день, 

стала возможна 3D-печать такими материалами, как: пластик, металл, 
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воск, гипс, фотополимер, кроме того, уже возможна 3D-печать живыми 

клетками. Всё это позволяет применять данную технологию практически 

в любой сфере деятельности человека. Как следствие, эта новая 

технология нашла широчайшее применение во всех областях индустрии.  

Таким образом, возникают совершенно новые задачи перед 

образованием, в частности, перед его содержанием, которое, как известно, 

должно соответствовать современному уровню достижений науки и 

техники.  

На основании анализа Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, а 

также, на основании анализа сущности такого понятия, как «Портрет 

выпускника основной школы», можно сделать вывод, что, в ближайшем 

будущем, формирование компетенций, связанных с 3D-моделированием 

и 3D-печатью, станет неотъемлемой частью содержания основной 

образовательной программы средней школы [1]. 

Кроме того, в учебных заведениях различного уровня, уже активно 

развивается процесс обучения учащихся трехмерной графике.   

На данный момент, в рамках курса информатики средней 

общеобразовательной школы, теме «3D-графика» отводится только один 

час учебного времени, а дисциплина «Черчение» в школьном курсе 

отсутствует. При изучении в школе дисциплины «Технология», тематика 

чертежной документации затрагивается только частично. Следовательно, 

при таком количестве часов, отводимых на изучение 3D-графики в рамках 

информатики, сформировать полноценные знания, умения и навыки по 

такой актуальной теме, практически невозможно. Кроме того, 

необходимо отметить, что, начиная с 2006 года, в России реализуется 

комплексная программа по созданию высокотехнологичных технопарков. 

Технопарки создаются на базе академий, университетов, институтов, 

колледжей и школ. В них сосредоточены специалисты и оборудование, с 
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помощью которого заинтересованные обучающиеся могут выполнять 

свои проектные работы. Таким образом, на основании вышесказанного 

можно констатировать, что альтернативой, в данном случае, является 

организация, в структуре основной образовательной программы средней 

общеобразовательной школы, обучения 3D-графике в рамках элективного 

курса по научно-техническому творчеству. 

Как показывает анализ педагогического опыта Никиты 

Александровича Шумакова – учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№3 города Строитель Белгородской области, наибольший интерес к 

занятиям по изучению 3D-графики в рамках элективного курса по научно-

техническому творчеству, проявляют учащиеся 5-6 и 10-11 классов. 

Следовательно, при формировании содержания обучения 3D-графике в 

рамках элективного курса по научно-техническому творчеству 

необходимо учитывать возрастные особенности данных групп 

школьников.  

Учащиеся младшей возрастной группы (5-6 класс) расценивают 

занятия по изучению 3D-графики как, своего рода, игру. Таким образом, 

содержание обучения 3D-графике в рамках элективного курса по научно-

техническому творчеству, в этой возрастной группе школьников, должно 

основываться на выполнении заданий по разработке несложных объектов, 

геометрических тел и технологических сборок, которые, в дальнейшем, 

рекомендуется распечатывать на 3D-принтере, поскольку, для детей 

данного возраста психологически важно осязать материальный результат 

собственного труда. Кроме того, на материальной детали школьник легко 

может увидеть конструктивные ошибки в своем изделии и найти пути их 

решения. Как показывает опыт педагогической работы в данном 

направлении, при обучении 3D-моделированию и черчению «с нуля», 

освоение программы легче даётся именно учащимся младшей возрастной 
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группы (5-6 класс), что объясняется особенностями протекания 

психологических процессов у детей данного возраста. Главной задачей 

учителя, в этом случае, является создание методических условий для 

стабилизации и дальнейшей положительной динамики интереса 

обучающихся. Необходимым методическим условием для достижения 

такого рода эффекта является условие предоставления возможности 

учащемуся для свободного индивидуального творчества и роста.  

Как показывает опыт педагогической работы, старшая возрастная 

группа учащихся (10-11 класс) относится к занятиям по изучению 3D-

графики, как к очередной ступени в профильной подготовке. При 

формировании содержания обучения 3D-графике в рамках элективного 

курса по научно-техническому творчеству школьников старшей 

возрастной группы (10-11 класс), необходимо использовать задания на 

логику, задания на упрощение формы детали, задания на экономию 

материала, задания по построение чертежа, задания сборки по 

словестному описанию. То есть, содержание обучения 3D-графике 

школьников старшей возрастной группы (10-11 класс), должно 

основываться на заданиях, моделирующих реальные задачи, 

возникающие на производстве. При этом, ввиду того, что 

пространственное мышление у учащихся данной возрастной группы 

достаточно хорошо развито, 3D-печать может и не использоваться. Кроме 

того, необходимо отметить, что содержание обучения 3D-графике в 

рамках элективного курса по научно-техническому творчеству, 

школьников старшей возрастной группы (10-11 класс) должно быть 

интегрировано с такими дисциплинами, как: физика, математика, 

технология, информатика и, возможно, другими школьными курсами. 

Таким образом, при изучении 3D-графики в рамках школьного 

элективного курса по научно-техническому творчеству, у учащихся 

формируются умения и навыки работы с программным обеспечением, 
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кроме того, школьники получают технические знания, умения и навыки 

по работе и обслуживанию устройств 3D-печати и сканирования. Так как, 

в учебных 3D-принтерах, как правило, используется FDM-технология, то 

это позволяет на её примере научить школьников управлять процессом 

создания детали и конфигурировать параметры печати для получения 

деталей максимального качества. Более того, работа с 3D-принтерами 

позволяет учащимся изучить принцип работы современного 

технологического оборудования с числовым программным управлением. 
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дошкольного возраста: включение старших дошкольников в практико-

ориентированную деятельность; формирование субъектной позиции в 

воспитательно-образовательном процессе; реализация интегративного 

подхода в развитии компонентов продуктивного опыта.  

Ключевые слова. Педагогические условия, продуктивный опыт, 

старший дошкольный возраст, продуктивная деятельность. 

 

Традиционная модель дошкольного обучения и воспитания 

претерпела в последнее время значительные изменения, связанные с 

развитием новых представлений о возможностях обучения, воспитания и 

развития детей старшего дошкольного возраста. Пересмотр основных 

целей дошкольного воспитания и образования обусловлен научно-

техническим прогрессом, требующим от дошкольников умений 

переносить знания в новую ситуацию, гибкости и оригинальности 

мышления, проявлять творческую инициативу, развивать способности, 

планировать свою деятельность, контролировать и оценивать ход и 

результаты воспитания и обучения. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что данная 

проблема вызывает интерес исследователей в различных областях 

научного знания. Наиболее близко подойти к сущностной характеристике 

категории продуктивного опыта позволяют исследования Е. А. 

Александровой [1], О. Ю. Елькиной [2], Н. Б. Крыловой [3], И. А. 

Неясовой [1; 4], С. В. Погодиной [5], И. В. Щербаковой [6] и др. 

Продуктивный опыт, по мнению И. B. Щербаковой, – это степень 

новизны, получаемых знаний, наличие самостоятельности в реализации 

рассматриваемых вопросов, оригинальностью (творчеством) 

создаваемого продукта и его общественной ценностью [6, c. 19]. 

Старший дошкольный возраст является одним из возрастных 

периодов, представляющих наибольший интерес в изучении процесса 
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формирования продуктивного опыта, так как  именно в дошкольном 

возрасте начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

которые требуют достаточно высокого уровня сенсорного развития, в 

частности восприятия и представлений, закладываются основы 

становления субъектной позиции, умение анализировать, рефлексировать 

свою деятельность, развиваются способности к планированию и 

выполнению действий во внутреннем плане, участвовать в практико-

ориентированной деятельности, формируется система базовых оснований 

личности – личностно-активное отношение к новому, отношение «Я-

другой» и т. д.  

Формирование продуктивного опыта у старших дошкольников 

возможно при реализации ряда педагогических условий: включение 

старших дошкольников в практико-ориентированную деятельность; 

формирование субъектной позиции в воспитательно-образовательном 

процессе; реализация интегративного подхода в развитии компонентов 

продуктивного опыта.  

Рассмотрим более подробно: 

1. Включение старших дошкольников в практико-ориентированную 

деятельность.  

Практико-ориентированный подход – это вид познавательно-

исследовательской деятельности, преимущественной целью которой 

приходится формирование у детей старшего дошкольного возраста 

умений и навыков практической работы, а также становление понимания 

того, где, как и для чего обретенные умения используются на практике. 

Еще одно свойство практико-ориентированного подхода детско-

взрослого взаимодействия связано с его формами и средствами 

воспроизводства. Старшие дошкольники должны овладевать какой-то 

конкретной деятельностью не по рассказам педагога, а непосредственно 

включаясь в её простейшие формы. В этой связи универсальным 
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инструментарием, позволяющим обеспечить её системность, 

целеориентированность и результативность является проектная 

деятельность.  

Особенная черта проектной деятельности – поиск информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками 

проектной группы. Здесь осуществляется задача усовершенствования 

исследовательских умений: выявление проблемы, подбор нужной 

информации, наблюдение практических ситуаций, выдвижение гипотез и 

др. Итогом работы над проектом является продукт, презентация которого 

выполняется на завершающем этапе. 

2. Формирование субъектной позиции в воспитательно-

образовательном процессе.  

Исследования последних лет доказывают, что очень важно, чтобы в 

детской деятельности у ребёнка формировались субъектные проявления, 

чтобы он мог занять позицию субъекта деятельности.  

Ценностное отношение к деятельности (эта деятельность имеет для 

человека особое значение, избирательная направленность (ʯʪʦ ʵʪʦ 

ʪʘʢʦʝ); инициативность, свобода выбора, самостоятельность, 

автономность, творчество - все эти качества выступают, 

характеризующими человека как субъекта деятельности. 

Субъектная позиция ребёнка-дошкольника выражается в 

самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, 

определении путей и способов её осуществления, самоконтроле и 

самооценке, способности приобрести результат. 

Освоение ребёнком позиции субъекта деятельности предполагает 

специальной педагогической технологии, осуществлении определенных 

педагогических условий и в первую очередь, çʨʘʟʚʸʨʪʳʚʘʥʠʠ ʧʝʨʝʜ 

ʨʝʙʸʥʢʦʤè палитры разнообразной детской деятельности. 
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Другое ведущее условие развитие субъектной позиции ребёнка 

связано с формированием самостоятельности и творчества детей при 

выборе содержания деятельности и средств её реализации.  

Освоение ребёнком субъектной позиции во многом зависит от 

организации педагогического процесса взрослым. Продуктивными 

приёмами развития познавательной активности и освоения старшими 

дошкольниками позиции субъекта деятельности являются: употребление 

игровых ситуаций, требующих оказания помощи любому персонажу 

(задача: объяснить, научить, убедить его); использование дидактических, 

интерактивных игр; придумывание новых игр и упражнений совместно с 

дошкольниками и использование их в работе; привлечение детей к оценке 

результатов своей работы, достижений и затруднений; развитие навыков 

самооценки и самоконтроля. 

3. Реализация интегративного подхода в развитии компонентов 

продуктивного опыта. 

Концептуальной основой построения модели формирования 

продуктивного опыта старших дошкольников являются личностно-

деятельностный и компетентностный подходы, учение о целостном 

педагогическом процессе, принцип континуальности (лат. continuus - 

непрерывный) опыта (Д. Дьюи), который считает, что на каждой стадии 

обучения необходимо учитывать последующие этапы. Модель процесса 

формирования продуктивного опыта охватывает четыре этапа, каждый из 

которых повышает новообразования предыдущего. На начальном этапе 

практико-ориентированные средства следуют на развитие мотивационно-

потребностного компонента: образовываются творческие ролевые игры, в 

которых у детей формируются личностно-активное отношение к учению, 

происходит развитие представлений о преобразующем характере 

творческой деятельности. На втором этапе увеличивается роль 
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практических умений продуктивной деятельности. Старшие 

дошкольники поставлены в ситуацию, когда затруднено применение 

имеющихся знаний и умений в «застывшем» виде, их надо изменить. 

Этому содействует проектная деятельность в обучении и коллективное 

творческое дело в работе. На третьем этапе упор переносится на 

расширение рефлексивного компонента продуктивного опыта. Принимая 

участие в игровой деятельности, детям необходимо осознавать, что 

вышло и что не получилось при выполнении коллективного творческого 

дела или создании проекта, каков вклад каждого участника в успешный 

исход общего дела. 

Таким образом, мы видим, что формирование продуктивного опыта 

реализуется через педагогические условия, описанные выше. 
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В работах Глущенко В.В., Глущенко И.И.  рассмотрены вопросы 

повышения мотивации студентов в увеличении качества образования. 

Выделены консенсусный и конфронтационный подходы [1]. 

Консенсусный подход в политике повышения мотивации студентов 

заключается в достижении согласия всеми заинтересованными сторонами 

(участниками образовательных отношений) по вопросам содержания 

http://irbis.bti.secna.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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системы мероприятий, направленных на повышение заинтересованности 

студентов в повышении качества высшего образования [1].  

Конфронтационный подход в политике повышения мотивации 

студентов заключается в том, что состав скоординированной системы 

мероприятий, направленных на повышение заинтересованности 

студентов в повышении качества образования формируется в результате 

противоборства всех участников образовательных отношений как 

заинтересованных сторон и организаций [1]. 

Последние тенденции в сфере высшего образования, а также 

динамичное развитие информационных технологий, привели к 

появлению новых образовательных методов, позволяющих использовать 

консенсусный подход, как ответ на социальный заказ. В результате это 

привело к появлению такого понятия, как индивидуальная 

образовательная траектория [2]. 

В работе [2] индивидуальная образовательная траектория 

рассмотрена с позиции преподавателя. В зависимости от личных 

особенностей учащегося, способа мышления педагогом подбирается 

подходящий дидактический материал [3], в результате возможны 

различные стили обучения. В данной же работе предполагается, что 

студент способен самостоятельно оценить свой базовый уровень 

владения различным компетенциям. 

Таким образом, при внедрении принципа индивидуальной 

образовательной траектории возрастает значимость самостоятельных 

заданий, которые выполняет учащийся, не только как контрольного 

материала, позволяющего судить о степени овладения учащимся 

материала, но и как материала, показывающего личные наклонности и 

особенности учащегося, доминантный тип мышления. Тем не менее, 

самостоятельные задания не теряют своей ценности в качестве 
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контрольных материалов, так как на их основе учащийся совершает 

рефлексию, а, следовательно, может скорректировать свою 

индивидуальную траекторию сообразно новым потребностям [3].   

В работе [4] предложены следующие критерии выбора студентом. 

Студенту предоставляется информация о профессии: 

1. Общая характеристика профессии:  

а) социальная востребованность и ценность результата труда;  

б) история и перспективы развития профессии.  

2. Обзорная характеристика профессиональной деятельности:  

а) профессиональные функции, задачи;  

б) профессиональные действия и операции;  

в) общая характеристика орудий, средств и приемов работы;  

г) общая характеристика требований и правил работы.  

3. Обзорная характеристика условий труда:  

а) планирование и организация работы;  

б) микроклиматические условия труда;  

в) социальный статус и возможности его изменения;  

г) социально-психологическое деловое взаимодействие;  

д) права и обязанности субъекта труда. 

Также для каждого вида профессиональной деятельности 

соответствуют определенные профессиональные компетенции [4]. 

Построение образовательного процесса на личностно-

ориентированной основе требует повышения уровня самостоятельности 

студента, умения выделять для себя приобретаемое направление для 

углубленного изучения, определение его связей с будущей практической 

деятельностью [5].  

Задача преподавателя - помочь студенту в его самоопределении, 

выстраивании индивидуальной траектории развития. Конечным 
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результатом реализации данных стратегий становится набор 

компетенций, которые представляют собой не набор знаний по 

предметам, а комплекс способностей использовать эти знания, свои 

потенциальные возможности в меняющихся ситуациях [5].  

Студент становится самостоятельным и ответственным творцом 

своей учебы, а для этого он должен «уметь учиться» и иметь больше 

времени для самостоятельной работы в библиотеках, лабораториях, 

классах. Но и преподаватель также должен обладать умением 

организовать работу каждого студента через систему дидактических 

материалов, а также в процессе личного общения [5].  

Компетентностный подход в образовании призван устранить разрыв 

между знанием и умением, утвердить примат применения знания над его 

простым усвоением, а также трансформировать знание как 

социокультурную форму образования в другую социокультурную форму 

- творчество. Учебно-познавательная деятельность студентов протекает в 

процессе обучения в разных формах. Одна из этих форм - аудиторная, 

другая - внеаудиторная или самостоятельная. Индивидуальная траектория 

развития прочерчивается в обоих пространствах, но большее выражение 

она получает в процессе самостоятельной работы студента по 

индивидуальному заданию и плану. Она осуществляется на разных 

уровнях.  
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ʅʀʋ ɹʝʣɻʋ, ʛ. ɹʝʣʛʦʨʦʜ. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

образных средств языка дошкольниками с общим недоразвитием речи, а 

также описаны причины трудностей употребления образных средств 

языка дошкольниками с общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова. Дети с общим недоразвитием речи, образные 

средства языка, образная речь. 

 

Анализ работ многих ученых (Е.В. Белобородовой, Л.В. Дубинчук, 

ЮА. Шулекиной, Л.В. Дубинчук) характеризует особенности усвоения и 

использовании образных средств языка дошкольниками с ОНР [1,2,3.4]. 
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Е.В. Белобородова отмечает, что недостаточное развитие образной 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи выражается в низком 

количественном и качественном уровне словаря, в непонимании значений 

оттенков слов, неумении их объяснять и использовать в речи, в неумении 

различать синонимы, антонимы, аллегорий, в непонимании скрытого 

смысла пословиц, поговорок, фразеологизмов, метафор и склонности к 

конкретной их трактовке, в неумении замечать в тексте образные 

выражения и использовать их в самостоятельной речи [2].  

Е.В. Белобородова утверждает, что у детей с ОНР имеет место 

низкий уровень сформированности образной выразительности. Усвоение 

образности языка является фрагментарным, нарушена способность к 

анализу оттенков значения и активного использования образных средств 

языка в речи [2].  

Л.В. Дубинчук отмечает, что у дошкольников с общим 

недоразвитием речи имеют место такие особенности как: невозможность 

оперирования языковыми средствами общения (фонетическими, лекси-

ческими и грамматическими) и выраженные недостатки восприятия. 

Данные недостатки в речевой системе приводят к обеднению 

экспрессивной лексики у детей с общим недоразвитием речи и создают 

затруднения в овладении образно-выразительными средствами речи, 

такими как эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, антонимы и 

синонимы [3]. Кроме того, Л.В. Дубинчук отмечает, что детям с общим 

недоразвитием речи трудно усвоить общее значение словосочетания, не 

зависящее от конкретного смысла слов, его составляющих [3].  

Ю.А. Шулекина указывает на то, что в специальной литературе 

описаны различные варианты трудностей, с которыми сталкиваются в 

ходе усвоения правил построения и использования образных средств 

языка [4]. Она приводит типологию фразеологических ошибок, которые 

отражают состояние речевой компетенции дошкольников [4].  
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- ошибки в усвоении значения фразеологизма;  

-ошибки в усвоении формы фразеологизма; 

-образование ненормативных фразеологизмов; 

-изменение лексической сочетаемости фразеологизма [4];  

Например: 

1. Конкретное понимание смысла фразеологизма: Кот наплакал 

(эталонная фраза) = Котик огорчился и заплакал (ответ ребенка). 

2. Трактовка отдельных слов фразеологизма, застревание на них 

вследствие непонимания фразеологической конструкции как единого 

целого: След простыл (эталонная фраза) = Простудился (ответ ребенка). 

3. Десемантизация фразеологизма на основе семантических близких 

или далеких ассоциаций: Как рыба в воде (эталонная фраза) = Река (ответ 

ребенка). 

По мнению Ю.А. Шулекиной, все эти ошибки свидетельствуют об 

активном формировании речемыслительных стратегий расшифровки 

образных средств родного языка.  

К ним можно отнести следующее: 

- акустическая (ориентировка на звучание слова, а не на его смысл); 

- формально - смысловая (ориентировка на внешнюю информацию 

сообщения, выраженную в языковой форме 

- глубинно - смысловая (ориентировка на все компоненты 

высказывания, включая внешнюю информацию, выраженную в языковой 

форме, и подтекст или скрытый смысл) 

- ассоциативно - смысловая (ориентировка на текст, связанный или 

не связанный с информацией сообщений) [4].  

В дошкольном возрасте ребенок, владея некоторым запасом 

языковых правил, пытается расшифровать образную конструкцию 

согласно им, т.е. логически применяя значения слов к представленной в 
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конструкции ситуации. Отсюда следует, что этого умения недостаточно 

для понимания фразеологизма или метафоры. К началу школьного 

обучения типично развивающиеся дети способны объяснять смысл 

простых метафор, основанных на сенсорном сходстве и включенных в 

состав предложений, но к моменту окончания начальной школы детям 

оказывается доступным понимание более сложных метафор, основанных 

на сходстве между физическими и психическими явлениями, 

метафорических выражений, предъявляемых изолированно вне контекста 

[4]. 

Ю.А. Шулекина отмечает, что при общем недоразвитии речи 

наблюдается запаздывание становления упомянутых стратегий, 

отсутствие системности в их применении. Именно потому при 

расшифровке фразеологических или метафорических конструкций дети с 

ОНР часто ориентируются не на поиск смысла, а на более простые 

процессы, такие как нахождение и подбор эквивалентных значений по 

акустическому или ассоциативному сходству [4].  

По мнению ряда авторов (Е.В. Белобородова, Г.В. Бабина, Ю.А. 

Шулекина, Л.В. Дубинчук) [1,2,3,4], в основе трудностей использования 

образных средств языка дошкольниками с общим недоразвитием речи 

определены причины.  

Е.В. Белобородова указывает на то, что одной из причин нарушения 

формирования образных средств языка у дошкольников с ОНР является 

нарушение формирования лексики, а именно: неточное употребление 

слов, трудности актуализации словаря, ограниченность словарного 

запаса, расхождение объема пассивного и активного словарного запаса, 

несформированность семантических полей, нарушение процесса 

тематического отбора и семантического выбора слов при порождении 

речевого высказывания [2]. 
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Таким образом, дошкольников с ОНР характеризуют следующие 

особенности употребления образных средств: неумение различать 

синонимы, антонимы, аллегории, непонимание скрытого смысла 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, метафор и склонности к 

конкретной их трактовке. Все эти особенности замедляют процесс 

овладения образными средствами языка старшими дошкольниками с 

общим недоразвитием речи.  
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Аннотация. В данной статье описана история Олимпийских игр. 

Так же рассмотрены необычные виды спорта, которые входили в 

программы Олимпиад разных лет. 

Ключевые слова. Олимпийские игры, спорт, чемпион. 

 

Олимпийские игры – крупнейшие международные спортивные 

соревнования, которые проводятся раз в четыре года. Традиция 

проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции, 

зародилась как часть религиозного культа [1]. 

Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX 

века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. В 

апреле 1896 года в Афинах прошли первые Олимпийские игры. За это 

время в программу состязаний входили самые необыкновенные 

дисциплины, за которые когда-то вручали медали [2]. 

Уже на первых Олимпийских играх организаторы включили в 

программу велогонки, хотя никак не похожие на те, которые проводят 

сейчас. В этом виде спорта 7 участников сели на свои велосипеды в 5 утра 

и должны были ехать до 17 часов вечера по кругу длиной в 333 метра. 
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Занятие оказалось достаточно изнурительным, и вскоре 4 велогонщика 

отказались от участия в этом соревновании на выживание. В 

супермарафоне одержал победу австриец Адольф Шмаль, сумевший 

проехать около 180 миль. 

Первые Олимпиады были пробными, по этой причине ошибки стали 

их неотъемлемой частью. На Олимпиаде 1900 года в Париже спортсмены 

соревновались в плавании на дистанции 200 метров с препятствиями. 

Заплыв прошел на реке Сена, участникам предстояло справиться с 

самыми разными преградами: забраться на шест и спуститься обратно в 

воду, влезть в лодку и проплыть под ней. Победителем довольно странной 

дисциплины стал представитель Австралии Фредерик Лейн.  

Еще одним интересным соревнованием Олимпиады в Париже была 

стрельба по голубям. Лишивший жизни 21 птицу Леон де Лунден из 

Бельгии стал чемпионом. А всего за этот период соревнований пострадали 

около 300 голубей. В последующих Олимпиадах перешли на более 

гуманный вид стрельбы: начали палить по специальным тарелкам. 

Сегодня перетягивание каната больше похоже на забаву, а когда-то 

это был вполне серьезный олимпийский вид спорта, входивший в 

программу Игр с 1900 по 1920 гг. Две команды по восемь человек должны 

тянуть канат, пока одна из сторон не передвинет ее минимум на 2 метра. 

Если же за 5 минут это никому не удастся, то победителем называется та 

сторона, которая достигла максимального прогресса [3, 4].  

На Олимпиадах канат не только тянули, но и поднимались по нему. 

Начиная с 1896 года, в программу входило лазание по канату. Участники 

должны были взобраться по вертикально подвешенному канату, длина 

которого составляла 14 метров. Оценивались не только скорость, но и 

техника. Последний раз покорители каната соревновались на Олимпиаде 

1932 года, а первым победителем в этом виде спорта стал грек Николай 

Андриакопулос. 
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Упражнения с булавами – соревнования находились в программе 

Олимпиад с 1904 по 1936 год. Здесь применялись вовсе не такие легкие 

кегли, как в художественной гимнастике. Движения безусловно похожие, 

только сами булавы куда тяжелее. Такие упражнения являлись 

составляющей спортивной гимнастики. 

На Играх 1984 года в Лос-Анджелесе появилась еще одна 

необычная дисциплина: одиночное синхронное плавание. Судьями 

оценивалась техника выполнения тех или иных элементов в воде и 

попадание в ритм музыки. Но из-за низкой зрелищности этот вид спорта 

был исключен из олимпийской программы.  
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КОНЦЕПТ «БОЛЕЗНЬ» 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Артемьева Н.С. 

ʄʘʛʠʩʪʨʘʥʪ 

ɿʘʙʘʡʢʘʣʴʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ (ʛ. ʏʠʪʘ, ʈʦʩʩʠʷ) 

Аннотация. В современной лингвистике в последние десятилетия 

особенно актуальной является проблема исследования концептов. 

Наиболее предпочтительным способом описания концепта как 

структурированного знания представляется выявление его 

метафоризации в системе фреймо-слотовой структуры. Предпринята 

попытка исследования вербализации концепта «болезнь» в дискурсе СМИ 

посредством ряда морбиальных метафор, представленных в виде фреймо-

слотовой структуры. 

Ключевые слова. Концепт. Метафора. Фрейм. Слот. 

Медиадискурс. 

 

В современной лингвистике в последние десятилетия весьма 

актуальной представляется проблема исследования концептов. Впервые к 

этому термину в статье «Концепт и слово» обратился С.А. Аскольдов, 

определяя данное понятие как «мысленное образование, которое 

замещает нам в процессе мысли неопределённое множество предметов 

одного и того же рода» [1]. Впоследствии понимание концепта 

лингвистами было не столь однозначным, однако самым 

распространённым представляется определение концепта как 

«содержательной стороны словесного знака, за которой стоит понятие, 

принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной 

материальной сфере существования человека» [2].  
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Концепты связаны друг с другом в национальной концептосфере. 

Средствами их вербализации являются различные виды номинаций, а 

также вторичные номинации – метафоры [3]. Метафора здесь понимается 

как «моделированное взаимодействие концептов, в результате которого 

происходит проекция одной концептуальной сферы на другую, 

осмысление содержания одной понятийной области посредством другой» 

[4]. Одним из основных признаков метафоры является относящийся к 

данной метафоре фрейм. По определению В. З. Демьянкова, фрейм – «это 

единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия, но, в 

отличие от ассоциаций, содержащая данные о существенном, типичном и 

возможном для этого понятия… Фрейм организует наше понимание мира 

в целом… Фрейм – структура данных для представления стереотипной 

ситуации» [5]. Как известно, структура фрейма содержит набор слотов, то 

есть элементов ситуации, которые включают какую-то часть фрейма, 

какой-то аспект его конкретизации.  

Концепт – это всегда структурированное знание, поэтому 

предпочтительным способом описания его метафоризации является 

представление метафор в системе фреймо-слотовой структуры. В рамках 

данной работы предпринята попытка исследования вербализации 

концепта «болезнь» в современном российском медиадискурсе 

посредством ряда морбиальных метафор, представленных в виде фреймо-

слотовой структуры.  

В традиционной народной культуре болезнь предстает как 

мифологический персонаж, внешний и чужеродный. Это объясняется тем, 

что заболевание противостоит нормальному, здоровому состоянию как 

нечто такое, что не свойственно человеку и от него не зависит. В сознании 

современных носителей языка болезнь – это дисгармония человеческих 

ощущений, которая проявляется чувством физического, морального и 
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социального дисбаланса, выраженного в таких признаках, как слабость, 

недомогание, отсутствие настроения, немощность. В дискурсе 

современных СМИ метафорические единицы из концепт-сферы 

«болезнь» вербализуют различные социальные, политические и 

экономические процессы жизнедеятельности общества медицинскими 

терминами и понятиями, где предметами описания являются состояние 

пациента, разновидности заболеваний, их симптоматика и способы 

лечения. При анализе метафор, опредмечивающих концепт «болезнь», 

можно выделить следующие фреймы: 

1. Фрейм «Состояние пациента» 

Слот 1.1. ʂʦʤʘ 

Прямое значение слова ʢʦʤʘ ð «тяжелое, грозящее смертью 

состояние, характеризующееся нарушением всех функций организма» – 

переосмысливается с целью оценки постсоветского периода жизни в 

России. ʍʠʣʳʝ, ʥʝ ʚʳʧʘʚʰʠʝ ʠʟ ʧʦʩʪʩʦʚʝʪʩʢʦʡ комы ʧʨʦʬʩʦʶʟʳ (Изв., 

16.03.2013). Встречается эта метафора и в текстах, освещающих сферу 

культуры. ʏʘʱʝ ʚʩʝʛʦ ʧʦʩʣʝ çʩʚʝʪʣʳʭ ʧʨʦʤʝʞʫʪʢʦʚè ʨʝʟʢʦ ʥʘʩʪʫʧʘʝʪ 

ʪʷʞʸʣʘʷ ʢʦʤʘ (Изв., 19.08.2013) ʃʶʙʦʚʴ ï ʵʪʦ ʞʝ ʢʦʤʘ. ʉʝʤʴʶ ʜʝʨʞʠʪ 

ʯʪʦ-ʪʦ ʜʨʫʛʦʝ (КП, 28.01.2013) 

Слот 1.2. ʐʦʢ / ʰʦʢʦʚʳʡ 

Метафора означает «состояние крайней растерянности, 

подавленности» и весьма популярна в текстах на тему экономики: 

...ʩʘʤʳʤ çʟʘʧʦʡʥʳʤè ʙʳʣ 1999 ʛʦʜ... ʆʜʥʘʢʦ, ʧʝʨʝʞʠʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʡ шок, 

ʣʶʜʠ ʥʘʯʘʣʠ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ çʩʥʠʞʘʪʴ ʛʨʘʜʫʩè (КП, 17.10.2013); Шоковая 

ʪʝʨʘʧʠʷ ï ʢʘʢ ʝʱʝ ʥʘʟʚʘʪʴ ʤʦʥʝʪʠʟʘʮʠʶ... (АиФ, №52, 2011). ʊʘʢ ʯʪʦ ʫ 

ʤʝʥʷ ʧʨʦʠʟʦʰʸʣ ʢʫʣʴʪʦʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʰʦʢ ʥʘ ʵʪʦʡ ʚʳʩʪʘʚʢʝ (КП, 

31.05.2014) ʀ ʚʦʪ ʪʫʪ ʫ ʥʘʩ ʩʣʫʯʠʪʩʷ çʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ ʰʦʢè (Изв., 

18.05.2014). 
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Слот 1.3. ɸʛʦʥʠʷ  

Данная метафора означает «предсмертное состояние, состояние 

перед концом». В нашем материале это примеры из текстов на тему 

экономики и культуры: ɺ ʧʝʨʚʳʝ ʛʦʜʳ ʧʝʨʝʩʪʨʦʡʢʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʤʦʥʦʧʦʣʠʩʪ ʩ ʥʝʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʟʘʧʘʩʘʤʠ ʩʳʨʴʷ ʩʪʘʣ ʙʘʥʢʨʦʪʦʤ. Агония 

ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ ʙʦʣʴʰʝ ʜʝʩʷʪʠ ʣʝʪ (Изв., 18.03.2012); ...агония ʠʤʧʝʨʠʠ 

ʧʦʢʘʟʘʥʘ ʛʣʘʟʘʤʠ ʚʦʝʥʥʦʛʦ ʚʨʘʯʘ-ʥʝʤʮʘ ʠ ʤʦʣʦʜʦʡ ʜʝʚʫʰʢʠ... (КП, 

05.09.2013). ɺ 1999 ʛʦʜʫ ʢʨʠʟʠʩ ʢʘʢ ʙ  rʩʪʘʙʠʣʠʟʠʨʦʚʘʣʩʷ. ɸʛʦʥʠʷ ʙʠʟʥʝʩʘ 

ʩʪʘʣʘ ʨʫʪʠʥʥʳʤ ʷʚʣʝʥʠʝ (КП 16.08.2013). ʅʘ ʩʘʤʦʤ ʜʝʣʝ ʵʪʦ ʘʛʦʥʠʷ ʠ 

ʢʦʥʝʮ ɽʚʨʦʩʦʶʟʘ (КП, 26.03.2013). 

Слот 1.4. ɼʝʧʨʝʩʩʠʷ  

Метафора означает «упадок, застой в жизни страны». Примеры с 

данной метафорой извлечены из текстов на тему экономики и медицины: 

ʋ ʞʠʪʝʣʝʡ ʂʨʳʤʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʥʘʢʦʥʝʮ-ʪʦ ʧʦʷʚʠʣʘʩʴ ʥʘʜʝʞʜʘ, ʯʪʦ 

ʥʝʢʦʛʜʘ ʥʘʟʳʚʘʝʤʦʝ çʆʛʦʨʦʜʦʤ ʂʫʙʘʥʠè ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

ʚʳʡʜʝʪ ʠʟ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ депрессии (АиФ, №46, 2011); ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 

ʮʝʣʳʡ ʨʝʛʠʦʥ ʚʧʘʣ ʚ депрессию, ʠʟ ʢʦʪʦʨʦʡ ʧʪrʘʝʪʩʷ ʚʳʙʨʘʪʴʩʷ 

ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʜʚʘ-ʪʨʠ ʛʦʜʘ (Изв., 11.12.2013); ɸʤʠʢʩʠʧ ʙʳʣ ʧʝʨʚʳʤ 

ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʳʤ ʧʨʝʧʘʨʘʪʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʥʘʰʘ ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʥʘʯʘʣʘ ʚʳʧʫʩʢʘʪʴ ʩ 

ʢʦʥʮʘ 1996 ʛʦʜʘ. ɿʘʥʠʤʘʪʴʩʷ ʠʤ ʥʘʯʘʣʠ ʥʝʤʥʦʛʦ ʨʘʥʴʰʝ, ʢʦʛʜʘ 

ʨʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʬʘʨʤʘʢʦʣʦʛʠʷ ʙʳʣʘ ʚ ʛʣʫʙʦʢʦʡ ʜʝʧʨʝʩʩʠʠ (Изв., 26.03.2011). 

ʆʜʥʘʢʦ, ʢʘʢ ʜʦʣʛʦ ʧʨʦʜʣʠʪʩʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʜʝʧʨʝʩʩʠʷ, ʤʥʝʥʠʷ ʨʘʩʭʦʜʷʪʩʷ: 

ʦʪ ʧʦʣʫʛʦʜʠʷ ʜʦ çʜʝʩʷʪʠ ʪʦʱʠʭ ʣʝʪè (Изв., 27.12.2013). 

2. Фрейм «Разновидности заболеваний и их симптоматика»  

Слот 2.1. ʈʘʥʘ, ʪʨʘʚʤʘ, ʷʟʚʘ 

Метафоры ʨʘʥʘ, ʪʨʘʚʤʘ рассматриваются как равноправные, 

поскольку имеют схожее переосмысленное значение «сильное душевное 

потрясение» (Например, ʜʫʰʝʚʥʘʷ ʨʘʥʘ/ʪʨʘʚʤʘ). В газетных текстах 
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метафоры ʨʘʥʘ, ʪʨʘʚʤʘ чаще всего используются для характеристики 

экономических и социальных процессов в стране. ʋ ʥʘʩ ʝʩʪʴ ʝʱʝ ʚʨʝʤʷ, 

ʯʪʦʙʳ ʙʝʟ ʪʷʞʝʣʳʭ травм ʠ ʧʦʪʨʷʩʝʥʠʡ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʫʶ ʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʧʦʣʠʪʠʢʫ (АиФ, 23.03.2013); ʉʪʨʘʥʘ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʝʤʥʦʛʦ ʚʟʜʦʭʥʫʪʴ ʧʦʩʣʝ ʙʫʨʥʳʭ ʝʣʴʮʠʥʩʢʠʭ ʣʝʪ, ʟʘʣʝʯʠʪʴ раны (КП, 

08.10.2012); ....ʚʨʝʤʷ, ʢʘʢ ʩʤʦʞʝʪ, ʟʘʣʝʯʠʪ раны ʨʝʙʷʪ, ʥʦ ʦʪʛʦʣʦʩʢʠ 

ʙʦʣʠ ʠ ʩʪʨʘʭʘ ʪʘʢ ʠ ʦʩʪʘʥʫʪʩʷ ʚ ʠʭ ʛʣʘʟʘʭ. (АиФ. 16.04.2013). 

По характеру тематической привязанности к сфере здравоохранения 

в данную группу метафор вписывается и метафора ʷʟʚʘ: ʗ ʚʩʢʨʳʚʘʶ язвы 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ (КП, 11.12.2012) – выражение означает отрицательное явление, 

порок, зло, вред. ʀʞʝʚʩʢʫʶ ʦʙʦʨʦʥʢʫ ʨʘʟʲʝʜʘʣʘ язва ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ (Изв., 

24.09.2013). 

Слот 2.2. ʊʨʦʤʙ  

Метафора означает «препятствие на пути движения, развития чего-

либо» и легко «связывается» с темой экономики: ɿʘʩʪʦʡ ʚ ʜʝʥʝʞʥʦʤ 

ʦʙʨʘʱʝʥʠʠ ï ʪʘʢʘʷ ʞʝ ʧʨʠʯʠʥʘ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ тромба, ʢʘʢ ʯʘʩʪʦʡ 

ʢʨʦʚʠ -ʧʨʠʯʠʥʘ ʪʨʦʤʙʘ ʩʝʨʜʝʯʥʦ-ʩʦʩʫʜʠʩʪʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʯʝʣʦʚʝʢʘ 

(Изв.,16.09.2013). 

Слот 2.3. Фʣʶʩ, ʥʘʨʳʚ  

Данные метафоры, близкие по значению, используются для 

характеристики длительных негативных явлений, требующих 

незамедлительного разрешения, во избежание тяжелых последствий. 

Последние особенно ощутимы в политике и экономике: ʄ  rʤʦʞʝʤ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ ɿʝʤʥʦʛʦ ʰʘʨʘ, ʩʧʘʩʘʷ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ ʦʪ 

ʧʨʠʩʪʫʧʘ ʚʟʘʠʤʦʫʥʠʯʪʦʞʝʥʠʷ. ʀʙʦ ʨʘʥʦ ʠʣʠ ʧʦʟʜʥʦ, ʥʦ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʠʟ 

ʥʘʙʫʭʘʶʱʠʭ флюсов ʧʨʦʨʚʝʪʩʷ: ʣʠʙʦ ʘʤʝʨʠʢʘʥʩʢʠʡ, ʣʠʙʦ ʢʠʪʘʡʩʢʠʡ, 

ʣʠʙʦ ʠʩʣʘʤʩʢʠʡ. (АиФ,14.07.2013); ʅʠʢʘʢʠʝ ʧʦʪʫʛʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ï 

ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʝ ʙʦʨʴʙʳ ʩ ʙʝʜʥʦʩʪʴʶ, ʧʨʠʙʘʚʢʠ ʧʝʥʩʠʡ ʠ ʟʘʨʧʣʘʪ 
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ʙʶʜʞʝʪʥʠʢʘʤ ï ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʦʢʘ ʥʝ ʚʳʧʨʘʚʣʷʶʪ. Нарыв ʥʝ 

ʨʘʩʩʘʩʳʚʘʝʪʩʷ. (КП, 14.10.2014). 

Слот 2.4. ʈʘʢ ʠ ʤʝʪʘʩʪʘʟʳ  

Вполне закономерно, что крайне негативные явления в обществе 

(например, война, коррупция) ассоциируются в сознании людей с 

трудноизлечимыми или неизлечимыми заболеваниями. Это 

подтверждают следующие примеры: ʗ ʯʠʪʘʣ ʦʙʰʠʨʥʦʝ ʠʥʪʝʨʚʴʶ 

ʍʘʢʘʤʘʜʳ, ʠ ʥʠ ʩʣʦʚʘ ʦ ʏʝʯʥʝ ï раковой ʦʧʫʭʦʣʠ ʥʘʰʝʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ (Аиф, 

24.02.2013); ʈʦʩʩʠʡʩʢʠʡ ʯʠʥʦʚʥʠʢ ʦʙʥʘʛʣʝʣ, метастазы ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʶʪʩʷ ʩʦ ʩʪʨʘʰʥʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ (АиФ, 16.04. 2012). 

3. Фрейм «Способы лечения: медицинские инструменты и 

лекарства» 

Слот 3.1. ʃʝʢʘʨʩʪʚʦ, ʧʠʣʶʣʷ 

Метафора ʣʝʢʘʨʩʪʚʦ используется в газетных текстах, в которых 

речь идет «о том, что помогает, спасает, выручает в любом случае». В 

нашем материале она привязана к текстам на тему экономики и культуры: 

Лекарство ʜʣʷ ʩʣʘʙʳʭ ʙʘʥʢʦʚ (Изв., 31.03.2013); ɼʦʣʣʘʨ ʙʫʜʝʪ ʧʘʜʘʪʴ 

ʝʱʝ 3-4 ʤʝʩʷʮʘ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʵʪʦ ʧʝʨʝʩʪʘʥʝʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ, ʠ ʐʪʘʪʘʤ 

ʧʦʥʘʜʦʙʠʪʩʷ ʜʨʫʛʦʝ лекарство (КП, 10.01.2013); ɺ ʥʘʧʨʷʞʝʥʥʦʤ ʤʠʨʝ 

ʧʦʜʦʟʨʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʟʣʦʙʣʝʥʠʷ, ʟʘʚʠʩʪʠ ʪʘʢ ʚʘʞʥʦ лекарство 

ʤʥʦʛʦʘʩʧʝʢʪʥʦʡ ʣʶʙʚʠ! (Изв., 19.03.2014).  

Метафора ʧʠʣʶʣʷ востребована в составе устойчивого выражения 

ʛʣʦʪʘʪʴ ʛʦʨʴʢʠʝ ʧʠʣʶʣʠ. Пример: ʏʪʦ ʥʘʧʨʦʨʦʯʘʪ ʥʘʤ ʜʘʚʦʩʩʢʠʝ ʛʫʨʫ ʠ 

ʢʘʢʠʝ ʨʝʮʝʧʪʳ ʧʨʦʧʠʰʫʪ, ʦʙʲʷʚʣʷʪʴ ʥʝ ʙʫʜʫ. ɺʝʜʴ ʥʝ ʚʩʝ ʛʦʪʦʚʳ 

ʛʣʦʪʘʪʴ ʛʦʨʴʢʠʝ пилюли ʜʘʞʝ ʚʦ ʠʤʷ ʚʩʝʦʙʱʝʛʦ ʧʨʦʮʚʝʪʘʥʠʷ [КП, 

23.01.2014). 

Слот 3.2. ʇʨʠʚʠʚʢʘ, ʫʢʦʣ, ʠʥʲʝʢʮʠʷ, ʦʙʝʟʙʦʣʠʚʘʶʱʝʝ 

Данные слова имеют близкие между собой лексические значения, 

которые можно объединить в одно определение «введение в организм 
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лекарственной жидкости для лечения». Метафорическое значение – 

«способ, метод, прием для чего-то или против чего-то». Наблюдается в 

текстах на тему политики, спорта, культуры: ɺ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ, ʚ ʙʦʣʴʰʦʡ 

ʧʦʣʠʪʠʢʝ ʧʦʨʘʞʝʥʠʷ ʠʥʦʡ ʨʘʟ ʚʘʞʥʝʝ ʧʦʙʝʜʳ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʜʘʶʪ прививку 

ʩʪʦʡʢʦʩʪʠ ʠ çʦʪʨʝʟʚʣʷʶʪè (Изв., 16.12.2012); ʏʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʥʘʨʦʜʘ, ʪʦ 

ʝʤʫ ʚʨʝʤʷ ʦʪ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʨʦʧʠʩʳʚʘʶʪ ʣʝʛʢʦʝ ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ 

обезболивающее (АиФ, 23.07. 2013); ɻʦʣʣʘʥʜʝʮ ʙʳʣ ʘʢʪʠʚʝʥ, ʦʜʥʘʢʦ 

ʙʦʣʝʟʥʝʥʥʳʡ укол ʥʘʥʝʩ ʪʦʣʴʢʦ ʢ ʢʦʥʮʫ ʚʩʪʨʝʯʠ, ʢʦʛʜʘ ʧʦʣʫʯʠʣ ʢʣʘʩʩʥʳʡ 

ʧʘʩ ʦʪ ʚʳʰʝʜʰʝʛʦ ʥʘ ʟʘʤʝʥʫ ɼʘʬʬʘ (Изв., 11.12.2013); ...ɺ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʭ 

ʢʘʪʘʩʪʨʦʬʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʵʪʦʪ ʬʘʢʪ 

ʜʣʷ ʣʶʜʝʡ ï ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʯʪʦ инъекция ʞʠʟʥʝʥʥʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʚʠʪʘʤʠʥʦʚ 

ʠʣʠ ʩʳʚʦʨʦʪʢʘ ʧʦʩʣʝ ʫʢʫʩʘ ʷʜʦʚʠʪʦʡ ʟʤʝʠ (АиФ, 15.01.2013). 

Исследуя метафоры, репрезентующие концепт «болезнь» в 

дискурсе современных СМИ, структурируя полученные модели в 

фреймо-слотовую организацию, позволяющую выявить не только 

единичные метафорические связи, но и весь комплекс знаний о концепте, 

можно сделать определенные выводы. Соответствующие 

рассматриваемому концепту образы объединяются векторами 

агрессивности и тревожности, в них отражаются безысходность, дурные 

предчувствия и вместе с тем душевная боль за состояние страны, 

ощущение собственного бессилия. Однако, как заметил один немецкий 

политик, Россия никогда не бывает такой сильной, как это кажется со 

стороны, но она никогда не бывает и такой слабой, как это может кому-то 

показаться. Поэтому можно надеяться, что потеряет актуальность и 

метафорическое представление России как тяжело больного общества, а 

российский политический дискурс нового века будет способствовать 

актуализации иных метафорических моделей, что лингвисты нового 

поколения отметят как свойство современного им русского самосознания 

такие модели, как «Россия – это крепкий здоровый организм» [5]. 
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НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Кутлубулатов А.А. 

ʄʘʛʠʩʪʨʘʥʪ 

ʋʬʠʤʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʥʝʬʪʷʥʦʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 

Аннотация. В статье рассматривается феномен научной 

революции. Явление научной революции описывается с момента первой 

научной революции в эпоху Возрождения до наших дней. 

Ключевые слова. Научная революция, научно-техническая 

революция, парадигма, смена парадигм. 

 

Революция в науке – появление науки в том виде, в котором мы ее 

представляем, пришедшееся на раннее новое время (конец 15 и начало 16 

в.). Главные открытия в математике, физике, астрономии, биологии, 

химии пришлись на этот период, радикально изменив мировоззрение 

людей. 

Есть мнение, что революция в науке зародилась в Европе на закате 

эпохи Возрождения, находясь в развитии до окончания 18 века. 

Революция имела ключевое влияние на эпоху Просвещения. 

1543 год ознаменовался публикацией Николая Коперника «О 

вращении небесных сфер» и трудом Андреаса Везалия «О строении 

человеческого тела». Описанные события символизируют начало 

революции в науке. 

Научной революцией именуют разные исторические отрезки, 

совпавшие с появлением исключительно новых научных теорий, 

благодаря которым преображалось представление об окружающем. 

Выделяют также период научной революции, пришедшийся на 

вторую половину 18-19 вв. Это время характеризуется неорганизованной 
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диалектизацией естествознания. Процесс начался с выходом в свет труда 

немецкого ученого Иммануила Канта под названием «Всеобщая 

естественная история и теория неба». Кинга, вышедшая в 1755 году, 

пыталась дать объяснение возникновению Солнечной Системы. 

Особенно подмечается научно-техническая революция (НТР), или 

неклассическое естествознание. НТР – достижения в естественных науках 

и технике первого пятидесятилетия прошлого века. Научно-техническая 

революция - это некий симбиоз научной и технической революции. При 

этом обе они произошли в оно и то же время. Подобное никогда не 

происходило ранее. Эти два процесса двадцатого столетия имели место 

не только в одно и то же время, но и были в причинно-следственной связи, 

произошли одна из другой и наоборот. Физика обогатилась 

релятивистской и квантовой теориями, биология получила генетику, а 

химия – квантовую химию. Период с начала до середины 20 века 

ознаменовался фундаментальными естественнонаучными открытиями в 

области атомной физики и молекулярной биологии, ставшими 

впоследствии основой переворотных явлений в науке и технике [1]. 

Период с 1975 по 1999 гг. в истории науки получил название 

«Постнеклассическое естествознание». 

Название «Постнеклассическая наука» не обязательно гласит об 

отречении от неклассического мировоззрения, сложившегося в 

современности, что мы явились свидетелями следующей революции, но 

говорит, что неклассическая наука переживает переход в новую фазу. 

Термин «постнеклассическая наука» появился в отечественной 

философско-науковедческой литературе под влиянием работ B.C. 

Степина; именно отечественные науковеды заметили и ясно указали на 

начало новейшего периода научной истории [2]. 

Постнеклассическая наука возникла одновременно с появлением 

синергетики. Синергетика (от гр. synergeia — «действовать совместно») 
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направлена на изучение систем исключительной сложности. Синергетика 

основана на сходстве поведения широкого класса явлений: системы, 

находящиеся в состоянии далеком от порядка (термодинамические, 

социальные, экологические и т.д.), имеют способность к 

самоорганизации. Состояния хаоса и порядка постоянно пребывают в 

связи, находящейся в динамике, описываемой вероятностными 

параметрами реальности. Поборники синергетики, а также теории хаоса, 

надеются, что она может вести роль тягача в программе объединения наук 

[3], в т.ч. вызвать долгожданное объединение естественных и 

гуманитарных наук. 

Признание историчности разума породило идею о научных 

революциях, говорит об историчности научного знания и 

соответствующего способа мышления. 

Представители философии с начала 17 и до середины 18 века 

воспринимали разум как неисторическое, саморегулирующееся умение 

человека. Методы и правила научного поиска признавались неизменными 

вне зависимости от времени.  И. Кант пришел к тому, что предмет знания 

не дан, а задан априорной чувственностью познающего субъекта. Кант 

являлся сторонником внеисторичности разума. Субъектом познания у 

Канта был внеисторический трансцендентальный субъект. 

Внеисторичность разума попала под сомнение в 19 веке. 

Представители французского позитивизма Сен-Симон и О. Конт считали 

историю познания человеком мира стадийной. Немецкий философ Гегель 

нашел замену трансцендентальному субъекту Канта в лице исторического 

субъекта познания. Историчность субъекта говорит об историчности 

разума, ведь разум - орудие познания. Истина стала иметь привязку к 

историческому периоду. Со второй половины прошлого столетия 

способы и идеалы познания, а также методы действий субъектов научного 

познания считались определяющимися уровнем развития социума. 
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Историчность разума позволила Т.Куну ввести термин 

«историческая смена парадигм». Термин означает развитие наук, которое 

протекает во время научной революции [4]. 

Перестройка научных принципов, которая протекает одновременно 

с научной революцией, может быть, во-первых, итогом развития 

определенной дисциплины, в течение которого возникают проблемы, не 

решаемые в рамках этой дисциплины. Во-вторых, научные революции 

могут развиваться благодаря взаимодействию между различными 

несвязанными друг с другом дисциплинами. В последнем случае научная 

революция стоит на заимствовании идеалов и норм одной дисциплины 

другой, это нередко вызывает открытие законов, не попадавших ранее во 

всевозможные сферы. 

Томас Кун оставил важный след, написав в 1962 «Структуру 

научных революций». Его работа есть анализ истории науки. 

«Парадигма» и «смена парадигм» обязаны своим рождением именно 

выходу данной работы, столь значимому для социологии знаний. 

По Куну любые научные знания прогрессируют посредством 

скачков, революционно. Единица знания становится верной 

исключительно в границах соответствующей парадигмы, устоявшейся 

системы воззрений. 

Научная революция — это замена научным сообществом 

объясняющих парадигм. 

Книга была сенсационно встречена, как большое открытие [5]. 

«Структура научных революций» -  одна из самых цитируемых 

научных изданий за всю историю [6]. 

Современный уровень достижений в науке и технике приводят 

человека к границам, на которых он уже не может представить мир таким, 

каким он его знает от рождения. Механизмы возникновения «черных 
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дыр», галактик, звезд, квантовая телепортация, гравитационные волны, 

расшифровка генома человека, принципиально новые решения в борьбе с 

вирусами и злокачественными образованиями и другое - это что-то 

абсолютно не укладывающееся в ум простого представителя 

человечества. Тем не менее, последние передовые открытия не могут 

служить доказательством новой научной революции, т.к. они были 

предсказаны многие десятки лет назад. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность системы социальной 

защиты населения, ее организация, основные принципы. Определены 

основные задачи и цели государства в области устранения недостатков в 

функционировании социальной защиты населения. 

Ключевые слова. Социальная защита населения, социальное 

обеспечение, управление, население. 

 

Конституция Российской Федерации гласит: «Российская 

Федерация социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человечества». [3] 

В экономически развитых государствах социальная защита – это 

неотъемлемая часть экономики страны, расходы на которую сегодня 

составляют не менее четверти валового внутреннего продукта. 

Социальная защита населения – это одно из важнейших 

направлений социальной политики государства, которое предполагает 

собой установление и поддержание необходимого материального и 

социального положения всего социума. [1] 

Высшие руководящие органы страны, которые осуществляют 

государственное управление социальной защитой населения, в качестве 
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основной цели ставят поддержание стабильности доходов граждан, а 

также обеспечение равноправного доступа к получению медицинской 

помощи и услуг, прежде всего гражданам, остро нуждающимся в этом. 

Социальная защита населения как объект управления определяется 

управленческими отношениями её субъектов в формировании 

справедливых социальных условий жизни граждан с целью увеличения 

человеческого капитала, регулирования развития социума и поддержании 

общественной и национальной безопасности. [1] 

На сегодняшний день, органы государственной власти всех ветвей 

и уровней осуществляют управление системой социальной защиты 

населения в рамках устранения различных проблем отдельных групп 

граждан. Ввиду многократных изменений сформировалась непростая 

структура органов власти и управления, которые отвечают за создание и 

проведение разнообразных направлений социальной защиты населения. В 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 

который осуществляет государственное управление социальной защиты 

населения, называется Министерство труда и социальной защиты.  

Система социальной защиты населения базируется на оказании 

социальных услуг и обеспечении достойного уровня жизни для 

отдельных категорий граждан. Обычно, к таким категориям относят в 

меньшей мере защищенные слои населения. К примеру: 

несовершеннолетние дети, дети, которые остались без попечительства 

родителей, потеряли кормильца, находятся в трудной жизненной 

ситуации, имеют задержки в развитии, ветераны Великой Отечественной 

войны, престарелые, люди пожилого возраста, инвалиды, уволенные с 

военной службы и другие. Ч.1 ст.72 Конституции Российской федерации 

регулирует вопросы социальной защиты и социального обеспечения и 

относит их к совместному предмету ведения федеральной и региональной 
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власти, соответственно число граждан, которых требуется обеспечить 

системой социальной защитой многообразно и различно. 

Важнейшим аспектом при оценивании уровня развития 

государственных институтов и общества в целом, на сегодняшний день 

выступает степень развития социальной сферы любой страны, и, в том 

числе, социальной защиты населения. [2] 

Обеспечение эффективного развития системы социальной защиты 

населения имеет долговременный результат и будет влиять на 

удовлетворенность граждан существующей политической и 

экономической ситуацией. 

Далее, охарактеризуем особенности системы социальной защиты 

населения, как неотъемлемой части социальной сферы. В социальную 

сферу входят: образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт, молодежная политика, социальная защита населения. 

Социальная защита населения как объект управления в Российской 

Федерации сложна и очень многогранна.  

Одна из главных характеристик системы – это отсутствие 

законодательного регулирования независимо от уровня управления. На 

сегодняшний день, ускоряется процедура устаревания населения 

Российской Федерации, а количество трудоспособных граждан почти не 

увеличивается. Если рассматривать с точки зрения долгосрочной 

перспективы, это скорей всего приведёт к тому, что трудоспособное 

население не сможет создать условия для функционирования системы 

пенсионного обеспечения на должном уровне. 

Другая черта – это большая доля работающих пенсионеров в общей 

доле работающего населения страны. Сейчас, система социальной 

защиты населения начинает приобретать всё бо́льшую адресность, 

охватывает всё бол́ьшие слои населения. Система должна быть 
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ориентирована на разрешение проблем конкретного человека, также на 

доступность и прозрачность расходов, которые направляются для 

реализации мероприятий в сфере социальной защиты населения путём 

детализации расходов в структуре расходов бюджетов всех уровней. А в 

Российской Федерации самым крупным источником расходов бюджетов 

всех уровней из указанных отраслей является именно система социальной 

защиты населения. [2] 

Кроме того, выделим некоторые основные проблемы управления 

системой социальной защиты населения: 

1. Одна из значимых проблем в управлении социальной защитой – 

это ограниченность бюджетных ресурсов при одновременном увеличении 

числа и многообразия социальных групп и слоёв населения, которые 

нуждаются в социальной поддержке государства. Экономическая 

ситуация на территории Российской Федерации, рост безработицы, 

возрастающая инфляция, рост цен на товары низшей категории, рост 

тарифов – всё это приводит к бо́льшему расслоению социальных слоёв 

населения и увеличению разрыва между богатыми и бедными гражданами 

России.  

2. Так как профессия социального работника увязана не только с 

предоставлением социальных услуг населению, руководствуясь 

установленным законодательством перечням, но и работой 

непосредственно с гражданами, на первое место выдвигается проблема 

управления кадровым обеспечением данной отрасли. Число категорий 

граждан, вместе с их возрастным, половым составом, национальностью, 

вероисповеданием, отношениями в социальных группах, уровнем дохода 

и др. огромно, и по своим качественным показателям они сильно 

отличаются друг от друга, потому правильное распределение кадровых 

ресурсов – важная проблема управления социальной защитой населения. 
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3. На сегодняшний день, в системе социальной защиты населения 

отсутствует механизм государственно-частного партнёрства, то есть 

отсутствует управление при привлечении ресурсов сторонних 

организаций к разрешению важных проблем в сфере социальной защиты. 

В имеющихся условиях, оказание любой, будь то юридическая, 

финансовая, материальная или иная помощь со стороны сторонних 

организаций поможет обеспечить более эффективное и качественное 

обслуживание крупных социальных групп. [4] 

Но, несмотря на имеющиеся недостатки, управление в сфере 

социальной защиты населения сегодня постепенно развивается и 

совершенствуется, хотя имеются немалые резервы для применения 

зарубежного опыта государственного управления и контроля данной 

отрасли. 

Значимая, и одновременно положительная характеристика 

российской действительности – это принцип многообразия и 

всесторонности социальной защиты населения. И суть её состоит в том, 

что граждане, имеющие право на социальную защиту, могут получить 

одновременно несколько разных типов социального обеспечения. [1] 

В заключение, необходимо отметить, что от негативных 

социальных проблем в сфере социальной защиты, как и в любой другой 

отрасли, невозможно избавиться за короткий срок. Для этого потребуются 

разнообразные ресурсы (организационные, правовые, материально-

технические и др.), подготовленные специалисты, разработка 

соизмеримых российским условиям и менталитету требуемых 

технологий, а также поддержка со стороны общественных организаций и 

общества, в целом. 
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приводят к мировым финансовым потрясениям. Мировой финансовый 

кризис всегда является звеном в цепочке кризисов, и кризис в одной 

стране всегда находит отголоски в других странах. 

Ключевые слова. Кризис, ВВП, инфляция, сбережения, дефицит. 

 

Тема кризиса на сегодняшний день одна из самых популярных. Весь 

мир сейчас буквально лихорадит от слова «кризис». Как же влияет кризис 

на макроэкономические показатели стран? Чтобы ответить на данный 

вопрос, проведем сравнительный анализ следующих 

макроэкономических показателей, выделяемых сайтом 

www.TheGlobalEconomy.com: ВВП (млрд. долларов США); ВВП на душу 

населения, паритет покупательной способности; инфляция; сбережения, 

процент от ВВП; государственный долг как процент от ВВП. 

При анализе сопоставлены макроэкономические показатели 

следующих стран: США, Канада, Россия, Япония, Великобритания, 

Китай. Изучаемый период: 1990 – 2014 гг. В это время были следующие 

кризисы: в 1994-1995 гг. – Мексиканский кризис; в 1997 г. – Азиатский 

кризис; в 1998 г. – Российский кризис; в 2008 г. - Мировой финансовый 

кризис.  

Анализ ВВП показал, что за период с 1990 года по 2014 год 

наблюдается уверенное увеличение ВВП в США в 2,9 раз. При этом 

снижение данного показателя наблюдается в 2009 году на 29 137,3 млрд. 

долларов. То есть остальные мировые кризисы не затронули показатели 

ВВП в США. На рисунке видно, что мировой кризис 2008 года отразился 

на всех рассматриваемых странах, кроме Японии, в 2009 году. Самой 

нестабильной страной по ВВП является Россия, только кризис 1997 года 

не сказался на данном показателе. 

http://www.theglobaleconomy.com/


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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развитых странах государственный долг определяют также как общий 

объем непогашенных государственных облигаций. 

По данному показателю отсутствуют данные в Японии, 

Великобритании, Китае. Увеличение государственного долга 

наблюдается в США в 1994-1995 годах незначительное, также в 1997 и в 

1998 году. В России государственный долг растет в 1998 году и в 2008 

году. 

Для сравнения влияния кризисов 21 века на макроэкономические 

показатели была составлена следующая таблица. 

Таблица 1. Влияние кризисов 21 века на макроэкономические 

показатели 

Годы Япо-

ния 

США Великобритания Китай Россия Мексика 

ɺɺʇ, ʤʣʨʜ. ʜʦʣʣʘʨʦʚ ʉʐɸ 

1994-1995     + + 

1997 +      

1998 +    +  

2008  + +  + + 

ɺɺʇ ʥʘ ʜʫʰʫ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʧʘʨʠʪʝʪ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ 

1994-1995     +  

1997       

1998 +    +  

2008 + + +  +  

ʀʥʬʣʷʮʠʷ: ʧʨʦʮʝʥʪʥʦʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʠʥʜʝʢʩʘ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʮʝʥ 

1994-1995 + + + Нет 

данных 

+ + 

1997 + + + + + 

1998 + + +  + 

2008 + + + +  

ʉʙʝʨʝʞʝʥʠʷ, ʧʨʦʮʝʥʪ ʦʪ ɺɺʇ 

1994-1995 +    + + 

1997 +    + + 

1998 +  + + +  

2008 + + +  +  
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ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʜʦʣʛ ʢʘʢ ʧʨʦʮʝʥʪ ʦʪ ɺɺʇ 

1994-1995 Нет 

данн

ых 

+ Нет данных Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

1997 + + 

1998 + +  

2008  + Нет 

данных 

 12 10 8 1 15 8 
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в результате 

кризисов 1990-2008 гг. больше всего из изучаемых стран пострадала 

Россия, так как значительные снижения ВВП, ВВП на душу населения, 

сбережения и увеличения инфляции и государственного долга почти во 

время каждого мирового кризиса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический кризис - 

это непрерывные колебания рыночной экономики, когда рост 

производства сменяется спадом, повышение деловой активности - 

понижением. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и 

падениями рыночной конъюнктуры. 

Мировые кризисы напрямую влияют на макроэкономические 

показатели, но при этом самой устойчивой к кризисам страной из 

рассмотренных является Китай. 

 

Список литературы 

1. Анатомия кризиса – политика отсроченной инфляции: Учебник/ 

Под ред. Морозова В.Н. – М.: Экономика, 2014 – 216 с. 

2. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию: 

учебник/Под ред. Кудрина А.А. – М.: Экономика, 2012 – 657 с. 

3. Особенности развития экономики России в период общемирового 

кризиса: Справочник/ Под. ред. Локтевой Ж.В. – М.: Финансы и 

статистика, 2011- 461 с. 



 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
МАРТ 2017 

 

67 

4. О причинах современного финансового кризиса: Учебник/ Под. 

ред. Суэтина Л.О. – М.: Вопросы экономики, 2012 – 324 с. 

5. Шимко П. Д. Международный финансовый менеджмент; Высшая 

школа – Москва, 2013 - 432 c. 

 

 

УДК 374.3 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ  

Г. СЕВАСТОПОЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Мамедов А.В. 

ʉʪʫʜʝʥʪ  

ʌʠʣʠʘʣ ʄɻʋ ʠʤ. ʄ.ɺ. ʃʦʤʦʥʦʩʦʚʘ ʚ ʛ. ʉʝʚʘʩʪʦʧʦʣʝ 

Аннотация. В работе раскрывается современное состояние и 

основные проблемы детско-юношеских спортивных школ города 

Севастополя, проведен анализ развития спортивной сферы с другими 

регионами Российской Федерации с целью поиска эффективных путей 

решения этих проблем. 

Ключевые слова. Детско-юношеская спортивная школа, спорт, 

государственное управление, физическая культура, спортивная 

инфраструктура. 

 

Спорт и здоровый образ жизни – основа гармоничного развития 

личности и общества. Сегодня физической культуре и спорту уделяется 

повышенное внимание со стороны государства, и здоровый образ жизни 

прочно вошел в сознание большей части граждан Российской Федерации. 

Особое место в этой системе занимают детско-юношеские спортивные 

школы.  

Проблемы самоактуализации человека в обществе, несомненно, 

встречаются на таком этапе, как обучение в школе. По мнению, 
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Данильченко С.Л.: «Школа – в широком смысле этого слова – должна 

стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности» [1]. 

Таким образом, можно предположить, что благодаря занятиям в ДЮСШ, 

формируются ценностные ориентиры личности, являющиеся 

регулятором человеческого поведения. 

На сегодняшний день модернизация в сфере спорта и физической 

культуры города Севастополя – это один из ключевых векторов развития 

городской экономики. Так, основной целью Правительства г. 

Севастополя, в лице Управления по делам молодежи и спорта, является 

раскрытие экономического и рекреационного потенциала города и 

увеличение показателей эффективности в спортивной сфере. 

Основные полномочия Управления по делам молодежи и спорта 

определены следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный 

закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [2]; Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 

годы»[3]; Закон города Севастополя от 20.07.2015 № 166-ЗС «О 

физической культуре и спорте города Севастополя»[4]. 

Одной из основных проблем социально-экономического характера, 

волнующее население г. Севастополя, является спортивная 

инфраструктура. В таблице 1 показан сравнительный анализ городов 

Российской Федерации по двум критериям: количество населения и число 

детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) в данном городе. 

Выборка городов состоит из следующей методологии: первые три 

города (Мурманск, Архангельск, Калининград) были рассмотрены как 

города-порты, с точки зрения их географического месторасположения. 

Следующим критерием для анализа стали города южного региона 

Российской Федерации, а именно: Ставрополь, Сочи, Астрахань и 
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Краснодар. Данные города преобладают в численности населения, отсюда 

и количество занимающихся спортсменов в ДЮСШ в разы выше, чем в 

Севастополе (см. табл.1).  

Таблица 1. Количество людей, занимающихся в ДЮСШ, в 

Российской Федерации. 

ГОРОД 

НАСЕЛЕНИЕ (2016 год) Число 

ДЮСШ 

(включая 

филиалы), 

шт. 

Численность 

населения, 

чел. 

Численность 

занимающихся в 

ДЮСШ, чел. 

 

Мурманск 305 236 10 362 3,4 22 

Архангельск 385 054 6 243 1,6 12 

Калининград 453 461 14 537 3,3 31 

Ставрополь 425 583 13 184 3,2 23 

Сочи 476 681 20 306 4,2 42 

Астрахань 532 699 18 757 3,5 26 

Краснодар 917 855 32 538 3,6 62 

Оренбург 576 808 16 479 2,9 27 

Тверь 414 006 12 633 3,1 18 

Севастополь 416 263 9 783 2,3 12 

*Составлено автором на основе [5] 

Вероятно, городу федерального значения, расположенному на 

Крымском полуострове, нужно ориентироваться на такие города, дабы 

повысить эффективность развития и увеличения числа спортивных школ 

в регионе. 

Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что одной из проблем в 

развитии спорта в г. Севастополе заключается в низком числе ДЮСШ, в 

том числе устаревшее состояние спортивных площадок и сооружений, 

сравнительная характеристика которых представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Количество спортивных сооружений в городах 

Российской Федерации, ед. 

Город 

Стадионы 

с 

трибунами 

Спортивные 

залы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

Плавательные 

бассейны 

Мурманск 3 147 68 11 

Архангельск 4 129 154 25 

Калининград 6 165 392 20 

Ставрополь 4 248 522 9 

Сочи 15 140 462 63 

Астрахань 4 231 242 16 

Краснодар 5 417 516 22 

Оренбург 6 172 291 28 

Тверь 5 194 460 33 

Севастополь 13 98 346 8 

*Составлено автором на основе [5] 

Анализируя данные таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что детско-

юношеские школы в г. Севастополе столкнулись с комплексом 

нерешенных проблем: 

¶ недостаточная координация работы с государственными, 

муниципальными учреждениями и с другими общественными 

организациями; 

¶ отсутствие кадрового потенциала; 

¶ устаревшая и неразвитая материальная база не позволяют 

осуществлять работу с детьми, которые имеют ограничение в 

возможности заниматься спортом и физической культурой;  

¶ ослабление механизмов взаимосвязанности спроса и 

предложения на физкультурно-оздоровительные услуги; 

¶ отсутствие стандартов качества предоставляемых данных услуг. 
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В качестве примера решения данных проблем, стоит отметить 

отечественный уникальный опыт: спортивный комплекс, расположенный 

в Краснодаре «Город спорта», предназначенный как место проведения 

всероссийских и международных соревнований по 20 олимпийским 

видам спорта. 

Спортивный комплекс «Чемпион» является совокупностью учебно-

тренировочных залов, в которых тренируются спортсмены из 9 

олимпийских видов спорта: борьба, прыжки на батуте, фехтование, 

акробатика, стрельба, бокс, тяжелая атлетика и художественная 

гимнастика. 

В перспективе также входит строительство спортивного интерната 

для детей с жилым блоком на 350 мест, медицинским блоком, столовой, 

администрацией гимнастическим комплексом и футбольным полем. 

Вблизи комплекса расположится более 12 теннисных кортов со 

зрительскими трибунами, душевыми, раздевалками и тренерскими. 

Повышение эффективности в системе подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва, которые представляют 

Российскую Федерацию и город федерального значения Севастополь на 

спортивных аренах, способствует благодаря поддержке государства в 

развитии базовых видов спорта, возможности совершенствования учебно-

тренировочного процесса, развитию материально-технической базы 

учреждений физкультуры и спорта. 

Подводя итоги, следует учесть тот факт, что в 2016 году на втором 

Экономическом форуме в г. Ялте среди представителей Министерства 

спорта Республики Крым совместно с Управлением по делам молодежи и 

спорта города Севастополя было сделано заключение, что спортивное 

направление имеет ключевое значение для развития потенциала 

Крымского полуострова. Благодаря федеральной целевой программе 
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произойдет восстановление спортивной инфраструктуры, а также 

реконструкция спортивных сооружений, площадок в г. Севастополе. 
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УДК 004 

АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК 

Сайфутдинов И.К. 

ʉʪʫʜʝʥʪ 

ʌɻɹʆʋ ɺʆ çʋɻɸʊʋè ʚ ʛ.ʉʪʝʨʣʠʪʘʤʘʢ 

Аннотация. Эта статья содержит анализ средней стоимости 

недвижимости в городе Стерлитамак на основе базы объявлений Авито. 

Для этого была разработана информационная система на языке 

программирования C# с использованием системы управления базами 

данных MySQL, которое позволило осуществить сбор информации и 

рассчитать среднее значение стоимости. Расчет производился путем 

выполнения SQL-запросов, которые могут включать такие параметры, как 

количество комнат, количество этажей, вид объекта, тип материала стен 

и другие. Построение графиков была проведена в MS Excel. В качестве 

среды разработки использована среда Visual Studio. Также была 

подключена библиотека AngleSharp, которая позволяет построить 

объектную модель документа на основе html-кода страницы. Было также 

рассмотрено понятие недвижимости, виды недвижимости, признаки 

недвижимости 

Ключевые слова. Недвижимость, Стерлитамак, Visual Studio, 

AngleSharp, MySQL, стоимость, анализ, Авито, объявления 

 

Введение 

Под понятием "недвижимость" традиционно понимают землю и все 

улучшения, постоянно закрепленные на ней (здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства). 

Недвижимость (недвижимое имущество) — земельные участки, 

участки недр, и всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
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перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

К недвижимости также относятся подлежащие гос. регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. 

Признаки недвижимости: 

Á недвижимость невозможно перемещать без нанесения объекту 

ущерба; 

Á прочно связана с землей как физически, так и юридически; 

Á долговечность объекта инвестирования; 

Á стоимость недвижимости высока; 

Á каждая единица недвижимости уникальная по своим физическим 

характеристикам; 

Á потеря потребительских свойств происходит постепенно по мере 

износа; 

Á новое строительство особенно влияет на стоимость рядом 

находящейся недвижимости; 

Á строгое гос.регулирование сделок с недвижимостью. 

Á способность удовлетворять потребность человека в жилой и 

иной площади определяется полезностью недвижимого имущества. 

Постановка задачи 

В данной статье рассматривается анализ стоимости жилья города 

Стерлитамака на основе базы объявлений портала Авито. Целью статьи 

является создание информационной системы, реализующей следующие 

задачи: 

Á сбор данных объявлений о продажи жилья за период январь-март 

2017 года; 
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¶ category – категория (Стерлитамак – продам, Уфа – продам) 

¶ obj_view – вид объекта (вторичка, новостройка) 

Для парсинга html-кода была использована библиотека 

AngleSharp[2], язык программирования C#[1] и среда разработки Visual 

Studio. 

Парсинг может быть осуществлен следующим образом: 

1. Программа подключается к заданному URL и скачивает html-код 

этой страницы, сохранив его в строковую переменную типа String. 

2. Затем по коду строится объектная модель документа, которая 

позволяет осуществлять навигацию по элементам кода. 

3. Извлекается html-код или текст внутри тегов заданного класса с 

помощью селекторов CSS методом QuerySelectorAll библиотеки 

AngleSharp, при этом QuerySelectorAll возвращает коллекцию элементов. 

Из элементов коллекции можно получить текст или код, который 

сохраняется в строку типа String. 

Для расчета средней цены была использована формула среднего 

арифметического: 

ίὶ
В

ὴ
ί

ὲ
 

где ὴ – стоимость квартиры в i-м объявлении, 

 ί – площадь квартиры в i-м объявлении 

ὲ  количество объявлений 

Эта формула была применена в следующем SQL запросе на выборку [3]: 

SELECT a.area,  

AVG(a.price / a.square_d) AS Avg_price, COUNT(a.area) 

FROM database2.ads2 a 

WHERE (a.kol_kom = 1 AND a.square_d!=0 AND a.date = 2 AND a.title 

NOT LIKE '%Студия%' AND a.price!=-1) 
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GROUP BY a.area; 

Данный запрос вычисляет среднюю цену 1-комнатных жилых 

квартир за единицу площади за февраль, группируя записи по 

микрорайонам (исключая объявления студий и объявлений, в которых 

площадь равна 0 и указана договорная цена)  

В результате расчетов была сформирована следующая таблица, в 

которой указаны средние цены 1-комнатных квартир за февраль, 

сгруппированных по микрорайонам Стерлитамака. Также указано 

количество объявлений, относящихся к тому или иному микрорайону.  

Таблица 1 – Средние цены, сгруппированные по микрорайонам 

Название района Средняя цена Количество 

объявлений 

Ашкадарский 40043,265 13 

Железнодорожный 37985,162 38 

Коммунистический 39517,632 72 

Комсомольский 42182,248 4 

Краснознаменский 38676,612 29 

Курчатовский 39704,235 22 

Ленинский 39888,973 61 

Михайловский 39388,063 16 

Нахимовский 36202,547 15 

Первомайский 34425,770 3 

Северный 36841,098 9 

Советский 38843,98 29 

Солнечный 41066,039 192 

Уральский 39041,973 20 

Шахтау 28504,438 3 

Южный 37557,161 86 
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ʈʠʩ. 4 ï ɻʨʘʬʠʢ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʮʝʥʳ ʢʚʘʨʪʠʨ ʟʘ ʷʥʚʘʨʴ - ʬʝʚʨʘʣʴ 

Вывод 

В результате анализа стоимости недвижимости были рассчитаны 

средние цены за единицу площади квартиры. На основании 

произведенных расчетов были построены графики зависимости этих 

средних значений от количества комнат. Нетрудно заметить, что средняя 

цена 4-комнатных квартир в феврале увеличилась примерно на 1500 

рублей, по сравнению с январем, цена на 3-комнатные также увеличилась 

примерно на 323 рубля. Цены на 1-комнатные и 2-комнатные квартиры 

изменились не так заметно, но есть небольшое уменьшение цен на 1-

комнатные квартиры. Также можно отметить, что по результатам 

вычислений самая низкая средняя цена квартиры за единицу площади в 

феврале была в микрорайоне Шахтау. 
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