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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Н.А. Морозова
кандидат экономических наук, 

Омский государственный педагогический университет

необходимым условием для успешного дости-
жения стоящих перед организацией целей являют-
ся эффективные коммуникации. С другой стороны, 
именно они составляют одну из важнейших про-
блем современного менеджмента. в рамках комму-
никационного менеджмента формулируются цели 
и задачи, направленные на достижение эффектив-
ной коммуникации как внутри организации, так и 
между организацией и внешней средой. однако реа-
лизация коммуникационной политики может быть 
обеспечена при наличии в организации идеологии 
коммуникативных процессов, т.е. коммуникативной 
культуры.

коммуникативная культура рассматривается 
большинством исследователей как элемент корпо-
ративной культуры организации [1, 2, 3, 4]. однако, 

на наш взгляд, понятие коммуникативной культуры 
уже давно вышло за рамки корпоративной культу-
ры и может рассматриваться как интегративное ка-
чество, обеспечивающее формирование единого ви-
дения, высокую скоординированность действий и 
скорость решения общих задач, эффективное взаи-
модействие в рамках организационного коммуника-
тивного пространства. коммуникативная культура 
включает в себя знания, умения, навыки в области 
организации взаимодействия людей и собственно 
взаимодействия в процессе работы, позволяющие 
устанавливать психологический контакт с партне-

рами, добиваться точного восприятия и понимания 
в процессе общения, прогнозировать поведение 
партнеров, направлять поведение партнеров к же-
лательному результату, как в рамках организации, 
так и во внешней среде. в основе коммуникативной 
культуры лежат общепринятые нравственные тре-
бования к общению, которые осваиваются и воспро-
изводятся каждым индивидуумом. 

реализация коммуникативной культуры осу-
ществляется через коммуникационные процессы, 
которые целесообразно рассматривать в соответ-
ствии с уровнем коммуникативной среды организа-
ции (см. табл. 1). 

Таблица 1
Уровни формирования коммуникативной 

культуры организации

Международный уровень (мегасреда) обусловлен 
глобальными процессами бизнес-интеграции, рас-
ширением информационного пространства, разви-
тием новых информационных технологий, расши-
рением деловых и личных контактов, потребностью 
в специалистах, способных к эффективной комму-
никации с зарубежными партнерами. основной 
акцент на данном уровне делается на межкультур-
ную составляющую коммуникативности – качество, 
помогающее ориентироваться в национальных 
культурах партнеров и обеспечивающее достиже-
ние социокультурной коммуникации при общении. 
необходимость понимания культурных различий 

Коммуникативная 
среда организации

Уровень коммуникативной 
культуры

Цель формирования 
коммуникативной культуры

мегасреда международный освоение навыков межкультурной 
коммуникации

макросреда национальный 
(региональный)

обеспечение эффективной 
коммуникации с 

инфраструктурой региона

микросреда корпоративный Создание коммуникативного 
стиля в организации

метасреда персональный развитие коммуникативной 
компетентности сотрудников
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позволяет говорить о значимости формирования 
межкультурной коммуникативности у специали-
стов в современной организации. 

Следующий уровень коммуникативной сре-
ды – национальный (макросреда). Данный уровень 
обеспечивает коммуникативные процессы между 
организацией и ее внешней средой в рамках своей 
страны. наиболее актуальными являются коммуни-
кации, осуществляемые в пределах региона. именно 
поэтому мы рассматриваем данный уровень как ре-
гиональный, что не исключает его расширения до 
национального. 

коммуникативная среда на региональном уровне 
формируется через взаимодействие с инфраструк-
турой региона и ее элементами, которые можно 
сгруппировать в пять основных блоков: социаль-
ная, экономическая, институциональная, интеллек-
туальная и природная инфраструктура. однако с 
точки зрения экономических исследований, особый 
интерес представляет инфраструктура, созданная 
человеком, и для совершенствования и развития ко-
торой могут и должны применяться экономические 
механизмы. к таким подсистемам можно отнести 
социальную, экономическую, институциональную 
и интеллектуальную инфраструктуру.

коммуникативное взаимодействие организации 
с социально-экономической и институциональной 
инфраструктурой включает в себя связи и контакты 
с правительственными организациями и агентства-
ми федерального, регионального и муниципально-
го уровней, Сми, юристами, налоговыми службами, 
финансовыми аналитиками и аудиторами, постав-
щиками, таможней и клиентами. 

инновационная деятельность, внедрение новых 
технологий в организации поддерживается интел-
лектуальной инфраструктурой - сетью информаци-
онных, аналитических, проектировочных, эксперт-
ных, консалтинговых и образовательных структур, 
специализирующихся в области межпрофессиональ-
ного взаимодействия и формирования партнерских 
отношений между субъектами региона.

организация в процессе осуществления ком-
муникации на региональном уровне решает три 
основные взаимосвязанные задачи:

1) интеграция в региональное пространство;
2) саморазвитие;
3) самоидентификация.
наибольшую сложность для управления комму-

никациями на региональном уровне представляет 
изменчивость и неопределенность данной среды. 
Этот тезис подтверждается цитатой из работы Дж. 
м. лэйхиффа: «внешние коммуникации не всегда яв-
ляются запланированными и целенаправленными. 
в течение дня работники организации могут играть 
самые разные роли, и подчас эти роли трудно раз-
делить. по этой причине любой служащий является 
неофициальным «рупором» для своих работодате-
лей. Даже если вы почти не говорите со сторонними 
людьми о своей работе или о своем работодателе, 
вы все равно представляете свою организацию» 
[5, с. 321]. на данном уровне особая роль отводит-

ся представителю организации, осуществляющему 
коммуникацию, как лицу, мнение которого заслу-
живает доверия. 

Корпоративный уровень коммуникативной среды 
(микросреда) представлен коммуникациями внутри 
организации между различными структурными 
подразделениями и исполнителями. Формирование 
коммуникативной культуры в организации проис-
ходит в рамках коммуникативного пространства, 
которое трактуется Ф.и. Шарковым предельно ши-
роко как территория, среда, в пределах которой 
происходит взаимодействие [6]. 

исходя из того, что коммуникативное простран-
ство – сложное образование с определенной си-
стемой связей, попытаемся определить для него 
характерные системные свойства. на наш взгляд, 
традиционные свойства, характеризующие лю-
бое коммуникативное пространство: целостность, 
структурность, автономия структурных компонен-
тов, их функциональная однородность, не вполне 
соотносятся с основными целями организации, 
формирующей свое коммуникативное простран-
ство. в современных условиях организация должна 
достичь такого уровня коммуникативной культуры, 
который позволит ей своевременно реагировать 
на изменения в рыночной ситуации, оказывать на-
правленное воздействие на рынок, интегрировать в 
международные экономические отношения. в осно-
ве формирования коммуникативного пространства 
такой организации должны лежать следующие 
принципы:

1) интегративность;
2) многовекторность;
3) мотивированность;
4) адаптивность.
интегративность как системообразующий фак-

тор не ограничивается развитием горизонталь-
ных коммуникаций, а проявляется в обеспечении 
целостности системы и предполагает согласован-
ность, координацию всех участников коммуника-
тивного процесса. в результате происходит инте-
грация сознания личности в групповое сознание, то 
есть наблюдается то, что называется корпоратив-
ным мышлением.

под многовекторностью коммуникационных по-
токов мы подразумеваем возможность получения 
и обмена информацией на различных уровнях и из 
различных источников. многовекторность способ-
на обеспечить сбалансированность представитель-
ства интересов всех участников коммуникации, 
способствовать развитию координированности и 
«сетевого мышления». развитие многомерного про-
странства в организации будет способствовать реа-
лизации коммуникативной модели, включающей 
все уровни коммуникативной компетентности (от 
индивидуального до межкультурного).

мотивированность предполагает наличие цели, 
определение положения коммуникантов в органи-
зационной иерархии, их роли в конкретной ком-
муникативной ситуации. мотивированность яв-
ляется тем компонентом, который обеспечивает 
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успешность коммуникативной деятельности уже 
на начальном этапе. Следует, однако, заметить, что 
мотивированность межличностных отношений обу-
словлена множеством разноплановых факторов, со-
вокупность которых не укладывается в рамки стан-
дартной модели управления организационными 
коммуникациями.

адаптивность можно рассматривать как по от-
ношению к коммуникационной среде, так и к от-
дельным участникам коммуникации. адаптивность 
коммуникационной среды – возможность транс-
формации форм, способов, приемов передачи ин-
формации в зависимости от изменения условий 
коммуникации. Для индивидуума адаптивность 
определяется как способность осуществлять комму-
никацию на различных уровнях, в различных усло-
виях и с различными коммуникативными партнера-
ми, обеспечивая достижение поставленных целей.

Структурно коммуникативное пространство 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
обеспечить формирование коммуникативной куль-
туры как организации в целом, так и каждого ее чле-
на. 

условно выделим зоны коммуникативного про-
странства - управляемые или  слабоуправляемые 
сетевые контакты между руководителем и подчи-
ненными; сотрудниками на одном иерархическом 
уровне, между структурными подразделениями, 
группами сотрудников (см. рис. 1).

-  управленческий уровень
-  организационный уровень
-  периферийный уровень

Рис. 1. Зоны внутриорганизационного 
коммуникативного пространства

разделение коммуникативного пространства 
целесообразно в двух аспектах – как обусловленное 
производственными или социальными потребно-
стями, с одной стороны, и возможностями межлич-
ностного или группового коммуникативного взаи-
модействия.

расширение коммуникативного пространства от 
центра к периферии позволяет выделить следую-

щие уровни:
1 – управленческий (коммуникация представля-

ет собой компонент управленческой деятельности и 
объект целенаправленного регулирования со сторо-
ны руководителя);

2 – организационный (коммуникация рассма-
тривается как условие непосредственного взаимо-
действия между руководителем и подчиненными, а 
также между сотрудниками организации);

3 – периферийный (коммуникация как общий 
процесс охватывает все уровни и структуры органи-
зации, обеспечивая ее функционирование).

Эффективная реализация личностью своих по-
требностей в коммуникации на персональном уровне 
(метасреда) связана с наличием у неё необходимого 
уровня коммуникативной компетентности. в от-
личие от коммуникабельности, которая чаще всего 
рассматривается как данность (некое врожденное 
свойство характера); коммуникативных способно-
стей, частично заданных, но в большой степени обу-
словленных воспитанием и имеющих некий предел 
развития, а также умения общаться, реализуемого, 
как правило, не в профессиональной деятельности, 
коммуникативная компетентность - это квалифи-
кационная характеристика, допускающая возмож-
ность постоянного совершенствования.

коммуникативная компетентность индивидуума 
подразумевает: 

самоидентификацию (понимание самого • 
себя как «коммуникатора»);  

рефлексирование • 
собственных установок на 
коммуникацию (потреб-
ность, ожидание, опасение, 
оценка) и дальнейшее их 
развитие; 

осознание своего • 
участия в коммуникации (в 
какой степени я оказываю 
влияние на других?); 

принятие концепту-• 
альной позиции к процессу 
коммуникации и ее осно-
вам; 

владение коммуни-• 
кативными стратегиями;

согласование соб-• 
ственных интересов с организационными 
интересами;
принятие решений в группе (обсуждение ин-• 
дивидуальных и общих потребностей, инте-
ресов; согласование определенных правил); 
развитие способности и готовности к урегу-• 
лированию конфликтных ситуаций; 
презентацию общих результатов работы. • 

в процессе коммуникации на различных органи-
зационных уровнях происходит формирование ком-
муникативного потенциала индивидуума, который 
характеризует возможности человека, определяю-
щие качество его общения с руководителем, кол-
легами и подчиненными. ключевые способности 
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при этом меняются в зависимости от партнера по 
коммуникации. Так, для коммуникации «руково-
дитель - подчиненный» - это способность владеть 
инициативой, планировать и контролировать ком-
муникацию, умение предвидеть ее результаты. Для 
коммуникации между сотрудниками, находящими-
ся на одном иерархическом уровне, наиболее важны 
такие составляющие коммуникативного потенциа-
ла, как способность сформулировать и реализовать 
собственную индивидуальную программу общения, 
эмпатия, коммуникативная адаптивность, способ-
ность к групповой коммуникации. уровень «под-
чиненный - руководитель» предполагает не только 
умение слушать и воспринимать информацию, но и 
презентационные способности.

Значимой составляющей коммуникационного 
потенциала является социабельность, которая ха-

рактеризует умение строить межличностные от-
ношения, а также  потребность к установлению 
широких социальных контактов [7]. она имеет мно-
гочисленные проявления, начиная от позитивного 
восприятия контактов как таковых и заканчивая 
искусством строить межличностные и профессио-
нальные отношения, эффективно влиять на других. 
важность этой способности определяется тем, что 
она лежит в основе коммуникативной и организа-
ционной функций. 

Таким образом, коммуникативная культура вы-
полняет функцию проецирования общей культуры 
в сферу профессиональной деятельности и комму-
никации. организация, имеющая сформированную 
коммуникативную культуру, способна существенно 
повысить качество коммуникаций, которые выве-
дут ее на новый уровень. ■
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ  ЛЕСНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОПРОСЕ НАДЛЕЖАщЕГО ВЫПОЛНЕНИя 

ОСНОВОПОЛАГАЮщЕЙ ФУНКЦИИ ЗАщИТЫ И ОхРАНЫ ОТ 

НЕЦЕЛЕВОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИя ЗАщИТНЫх ЛЕСОВ И ОСОбО 

ЗАщИТНЫх УчАСТКОВ ЛЕСОВ

  
Н.С.ПАЛАМАРЧУК

аспирант
кафедры государственно-правовых дисциплин

Хабаровского Тихоокеанского государственного университета

Действующий на сегодняшний день лесной  ко-
декс российской Федерации от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ  устанавливает, что  защитные леса в виду 
своих средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-оздоровительных и иных полезных 
функций подлежат использованию исключительно 
в соответствии с их целевым назначением [1]. 

Таким образом,   использование таких лесов 
должно соответствовать указанным целям. общий 
запрет на осуществление в защитных лесах и на 
особо защитных участках лесов деятельности, не-
совместимой с их целевым назначением и полезны-
ми функциями, устанавливает часть 1 статьи  102 
лесного кодекса рФ от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ. Деятельность, несовместимая с целевым 
назначением и полезными функциями защит-
ных лесов и особо защитных участков лесов, со-
гласно положениям Лесного кодекса Российской 
Федерации наиболее остро представлена неза-
конной заготовкой древесины.

 Запрещается  проведение  сплошных рубок 
лесных насаждений,  Лесным кодексом РФ:

1. в лесах, расположенных на территориях нацио-
нальных парков, природных парков и государствен-
ных природных заказников, если иное не преду-
смотрено правовым режимом функциональных 
зон, установленных в границах этих особо охра-
няемых природных территорий (часть 3 статьи 
103); 

2. в лесах, расположенных в водоохранных зо-
нах (пункт 1 части 1 стать 104), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 
Лесного кодекса РФ [Рис. 1, 2, 3];

Рис. 1.  Проведение сплошной рубки в лесах, 
расположенных в водоохраной зоне незаконно, 

за исключением случаев, предусмотренных 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.  
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Рис. 2. Проведение сплошной рубки в лесах, 

расположенных в водоохраной зоне незакон-
но, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.  

Рис. 3. Проведение сплошной рубки в лесах, 
расположенных в водоохраной зоне незаконно, 

за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.  

3. в лесах, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов (часть 1 статьи 105);  в 
ценных лесах (часть 1 статьи 106); на особо защит-
ных участках лесов (пункт 1 части 2.1 статьи 107), за 
исключением случаев, предусмотренных часть 4 
статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса 
РФ [Рис. 1, 2, 3]. 

Рис. 1.  Незаконно заготовленная древесина под 
видом санитарных рубок и рубок ухода за лесами.

Рис. 2. Последствия опустошительной 
несанкционированной  сплошной рубки.

Рис. 3. Захламление леса древесными остатками 
как последствие незаконной вырубки  и 

рубки леса, произведенной неправильными 
способами, то есть способами, не имеющими 

своей основной целью сохранение и  
восстановление лесов для будущих поколений

нельзя не отметить, что в начале, данные статьи 
указывают на строгий запрет проведения в лесах, 
данных категорий сплошных рубок лесных насаж-
дений, но затем, быстро предоставляет «случаи», 
которые все-таки позволят провести в них сплош-
ную рубку.    

Рассмотрим данные случаи подробнее.  В за-
щитных лесах сплошные рубки осуществляются 
в случаях: 

Указанных в части 4 статьи 17: «предусмо-
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тренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса 
РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обе-
спечивают замену лесных насаждений, утрачи-
вающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и 
иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначе-
ния защитных лесов и выполняемых ими полез-
ных функций». 

Предусмотренных частью 5.1 статьи 21:  «про-
ведение сплошных рубок и выборочных рубок в 
защитных лесах разрешается, если строитель-
ство на их территории объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, произво-
дится для целей, предусмотренных пунктами 
1-4 части 1 статьи 21,  частью 5 статьи 21,  не 
запрещено или ограничено в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации: 

1) осуществления работ по геологическому изу-
чению недр; 

2) разработки месторождений полезных ископа-
емых; 

3) использования водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехниче-
ских сооружений и специализированных портов; 

4) использования линий электропередачи, ли-
ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов, а  также сооружений, являющихся неот-
ъемлемой технологической  частью указанных объ-
ектов (далее – линейные объекты);

5) проведения аварийно-спасательных работ, в 
том числе охранных зонах и санитарно-защитных 
зонах, предназначенных для обеспечения безопас-
ности граждан и создания и создания необходимых 
условий для эксплуатации соответствующих объек-
тов (часть 5 статьи 21 лк рФ).

но все-таки нельзя не согласиться с тем, что, к со-
жалению, формулировки случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 лесного 
кодекса российской Федерации- являются недоста-
точно конкретными и тем самым, создают основу 
для различных злоупотреблений: 

- случаи, предусмотренные частью 5.1 статьи 21, 
хотя  и являются необходимыми государственными 
мероприятиями,  но могут повлечь за собой множе-
ство экологических правонарушений, таких как: 

-  неосновательного назначения сплошных ру-
бок, выборочных рубок; 

-  захламления  защитных лесов и особо защит-
ных участков лесов бытовыми, промышленными, 
строительными отходами и     древесными остатка-
ми при заготовке древесины в виде  повреждений   
деревьев, оставленных при выборочных рубках и 
рубках ухода за лесами. 

Действия, перечисленные в пунктах 1-4 части 
1 статьи 21 и в части 5 статьи 21 ЛК РФ явля-
ются необходимыми мероприятиями государствен-
ного значения и должны осуществляться, согласно 
указанию части 1 статьи 37 Федерального закона 
«об охране окружающей среды» от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ [3], по утвержденным проектам с со-

блюдением требований технических регламентов в 
области охраны окружающей среды. 

в связи с этим, в этом документе, помимо  вы-
полнения работ, указанных в  пунктах 1-4 части 1 
статьи 21; части 5 статьи 21 лк рФ, согласно ста-
тье 34; части 3 статьи 37 Федерального закона «об 
охране окружающей среды» от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ должны предусматриваться мероприятия 
по охране окружающей среды, восстановлению при-
родной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности, рекультивации и бла-
гоустройству территорий земель. Другими словами, 
по нашему мнению, должно  иметься важное поло-
жение, закрепляющее обязанность в виде соблюде-
ния требований законодательства в области охраны 
окружающей среды (по устранению определенных 
последствий или их предупреждению), возникаю-
щих при осуществлении деятельности, указанной в  
пунктах 1-4 части 1 статьи 21 и в части 5 статьи 21 
лк рФ:

- соблюдение требований Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «об отходах произ-
водства и потребления», который  закрепляет  пра-
вовые основы обращения с отходами производства 
и потребления в целях предотвращения вредного 
их воздействия на здоровье человека и окружаю-
щую среду, а также вовлечения таких отходов в хо-
зяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья [2];

-  для предупреждения незаконных свалок из 
древесных остатков при вырубке леса, необходимо 
контролировать исполнение части 8 главы I, а также 
частей 60-61 главы III приказа мпр от 16 июля 2007 
года № 184 «об утверждении правил заготовки дре-
весины» [6];

- соблюдение Главы 6 части 39 пункта «е» правил 
санитарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства рФ [4];

- соблюдение положений Глав 8-9 правил пожар-
ной безопасности в лесах, утвержденных постанов-
лением правительства рФ от 30 июня 2007 года № 
184 [5].

К тому же, по нашему мнению, при неисполне-
нии или ненадлежащем  исполнении, перечис-
ленных требований законодательства, должен 
быть наложен определенный вид ответственно-
сти за несоблюдение:

-  положений статьи 8.7 «невыполнение обязан-
ностей по рекультивации земель, обязательных ме-
роприятий по улучшению земель и охране почв», 
статьи 8.11 «нарушение правил и требований про-
ведения работ по геологическому изучению недр»,  
статья 8.13 «нарушение правил охраны водных объ-
ектов», статьи 8.31 «нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах»,  статьи 8.25 «нарушение пра-
вил использования лесов», статьи 8.32 «нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах» кодекса 
российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Таким образом, проведенный нами анализ, по-
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зволяет сделать вывод о необходимости внесения 
предложения о дополнении части 5.1 статьи 21, 
словами следующего содержания: «а также, соот-
ветствуют: требованиям Федерального закона от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «об отходах производ-
ства и потребления»,  положениям: части 8 главы 
I, а также частей 60-61 главы III приказа мпр от 16 
июля 2007 года № 184 «об утверждении правил за-
готовки древесины»,  Главы 6 части 39 пункта «е» 
правил санитарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением правительства рФ,  Глав 
8-9 правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением правительства рФ от 30 
июня 2007 года № 184»,   статей 8.7, 8.11, 8.13, 8.31, 
8.25, 8.32 кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

2. Проведение рубок лесных насаждений:
- в лесах, расположенных на территориях госу-

дарственных природных заповедниках, на лесных 
участках, на которых исключается любое вмеша-
тельство человека в природные процессы (часть  2 
статьи 103);

-  на заповедных лесных участках (ч. 2 ст. 107);
3. Проведение выборочных рубок:
- на особо защитных участках лесов, не с целью 

вырубки погибших деревьев и поврежденных лес-
ных насаждений.

Таким образом, незаконными в защитных ле-
сах являются:

1.  любые рубки (сплошные или выборочные), 
проведенные:

- в лесах, расположенных на территориях госу-
дарственных природных заповедниках, на лесных 
участках, на которых исключается любое вмеша-
тельство человека в природные процессы;

- на заповедных лесных участках.
2. любые сплошные рубки лесных насажде-

ний, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного 
кодекса РФ: 

- в лесах, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов;

- в ценных лесах;
- на особо защитных участках лесов.
- рубки здоровых древостоев в других катего-

риях защитных лесов, если это только конкретные 
участки леса не утрачивают свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно – гигиенические, оздоро-
вительные и иные полезные функции лесов, и этот 
процесс нельзя остановить с помощью выборочных 
рубок.

3. выборочные рубки:
- на особо защитных участках лесов, не с целью 

вырубки погибших деревьев и поврежденных лес-
ных насаждений (часть 3 статьи 107). 

анализируя сказанное, следует отметить, что 
основные проблемы, связанные с рубками леса в 
россии, вызваны не столько тем, что древесины за-
готавливается слишком много, сколько тем, что она 
заготавливается неправильными способами, в не-
правильных местах, без должной заботы о последу-

ющем возобновлении лесов. Такая  “заготовка” дре-
весины и является  “незаконной” рубкой. Следует 
отметить, что действующий на сегодняшний день 
лесной кодекс не содержит в себе определения не-
законной рубки. в связи с чем, становится непонят-
но, какая рубка является законной, а какая, напри-
мер, работает под прикрытием рубок ухода, являясь 
в действительности «незаконной».

Таким образом, с целью разграничения законной 
рубки и незаконной рубки, представляется целесоо-
бразным ввести в лесной кодекс рФ: 

 статью 102.1 под названием «понятие и призна-
ки незаконной рубки в защитных лесах и  особо за-
щитных участках лесов». в связи свыше сказанным, 
предлагается изложить статью 102.1 в следующем 
виде: 

Статья 102.1. Понятие и признаки незакон-
ной рубки в защитных лесах и особо защитных 
участках лесов 

1. незаконными рубками в защитных лесах и 
особо защитных участках лесов, являются рубки, 
которые не соответствуют целевому назначению 
данных лесов, предусмотренных ч. 4 ст. 12 настоя-
щего кодекса,  то есть целям сохранения средообра-
зующих, водоохранных, защитных, санитарно – ги-
гиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов. 

2. Типичные признаки незаконных рубок в дан-
ных лесах являются положения (часть 3 статьи 103, 
пункт 1 части 1 статьи 104, часть 1 статьи 105; часть 
1 статьи 106, пункт 1 части 2.1 статьи 107, часть  2 
статьи 103, ч. 2 ст. 107, часть 3 статьи 107) настоя-
щего кодекса. 

Дополнить статью 16 «рубки лесных насажде-
ний», поставить точку, затем продолжить словами  
следующего содержания: 

«незаконные лесные рубки»; в  свою очередь це-
лесообразным является  дополнить ч. 1 ст. 161 , пун-
ктом «1» следующим содержанием: «незаконные 
рубки – представляют собой незаконную  деятель-
ность, которая ведет к  разорению, захламлению 
различными отходами, древесными остатками при 
заготовке древесины наиболее ценных лесов, таких 
как защитных, предусматривающая  заготовку дре-
весины неправильными способами (выборочными, 
сплошными рубками под прикрытием рубками ухо-
да и санитарными рубками), в неправильных местах 
и без должной заботы о последующем возобновле-
нии лесов».

  к деятельности, несовместимой с  «целевым на-
значением и полезными функциями» защитных 
лесов и особо защитных лесов, помимо незакон-
ных рубок и рубок, проведенных неправильными 
способами, согласно положениям лесного кодекса 
рФ относятся:

1) использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях:

-  в лесах, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, за исключением террито-
рий биосферных полигонов (часть 5 статьи 103);
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- в лесах, расположенных в водоохранных зонах 

(пункт 2 части 1 статьи 104);
-  в лесопарковых зонах (пункт 1 части 3 статьи 

105); 
- в зеленых зонах (пункт 1 части 5 статьи 105);
- в городских лесах (часть 5.1 статьи 105).
2) Осуществление видов деятельности в сфе-

ре охотничьего хозяйства:
- в лесопарковых зонах (пункт 2 части 3 стать 

105);
- в зеленых зонах (пункт 1 части 5 статьи 105), 

(пункт 2 части 3 статьи 105). 3) Ведение сельского 
хозяйства:

Ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства:

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах 
(пункт 3 части 1 статьи 104); 

- на особо защитных участках лесов (пункт 2 ча-
сти 2.1 статьи 107).

Ведение сельского хозяйства:
- в лесопарковых зонах (пункт 3 части 3 статьи 

105); 
- в городских лесах (часть 5.1 статьи 105);
- на заповедных лесных участках (пункт 3 части 

2 статьи 107).
Ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства, а также возведение 
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства:

- в зеленых зонах (пункт 2 части 5 статьи 105)
Разработка месторождений полезных ископа-

емых: 
- в лесопарковых зонах (пункт 4 части 3 статьи 

105);
- в зеленых зонах (пункт 1 части 5 статьи 105, 

пункт 4 части 3 статьи 105);
- в городских лесах (часть 5.1 статьи 105, пункт 4 

части 3 статьи 105);
- на заповедных лесных участках (пункт 4 части 

2 статьи 107).
Размещение объектов капитального строи-

тельства:
Размещение объектов капитального строи-

тельства:
- на заповедных лесных участках (пункт 5 части 

2 стать 107).
Размещение объектов капитального строи-

тельства,  за исключением линейных объектов и  
гидротехнических сооружений [Рис. 1, 2]:

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах 
(пункт 5 части 1 статьи 104);

- в ценных лесах (часть 1.1 статьи 106)
- на особо защитных участках лесов (пункт 3 ча-

сти 2.1 статьи 107). 

рис. 1. проведение несанкционированной 
(разорительной) сплошной рубки как одно из 

последствий незаконного захвата и застройки леса

Рис. 2. Незаконное огораживание участка 
леса, с последующей целью его застройки 

или проведения незаконной рубки.

Размещение объектов капитального строи-
тельства,  за исключением   гидротехнических 
сооружений:

- в лесопарковых зонах (пункт 5 части 3 статьи 
105);

- в городских лесах (часть 5.1 статьи 105 статьи 
105), (пункт 5 части 3 статьи 105).

Размещение объектов капитального строи-
тельства,  за исключением   гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий электропереда-
чи, подземных трубопроводов:

- в зеленых зонах, (пункт 3 части 5 статьи 105).
Создание и эксплуатация лесных объектов:
-  в лесах, расположенных в водоохранных зонах 

(пункт 4 части 1 статьи 104). 
Изменение границ, которое может привести к 
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уменьшению  площади зеленых зон, лесопарко-
вых зон (часть 6 статьи 105 лесного кодекса рФ). 

Таким образом, внимательно, изучив, меро-
приятия, несовместимые с целевым назначе-
нием и полезными функциями защитных ле-
сов, справедливо следует отметить, что Лесной 
кодекс Российской Федерации не является га-
рантом защиты данной категории лесов от за-
хламления их незаконными свалками.  В дан-
ном законе, совершенно не установлен запрет 
на «создание несанкционированных свалок, за-
хламлений в виде бытовых, промышленных и 
строительных отходов,  древесных остатков 
при заготовке древесины в виде повреждения 
большого количества, оставленных деревьев 
при выборочных рубках и рубках ухода за леса-
ми» в защитных лесах и особо защитных участ-
ках лесов. [Рис. 1, 2, 3, 4] 

 
Рис. 1. Захламление леса древесными 

остатками при заготовке древесины в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 

выборочных рубках и рубках ухода за лесами.

Рис. 2. Несанкционированные свалки твердых 
бытовых отходов в виде пластиковых и 

стеклянных бутылок, шифера, строительного 

мусора, лома бытовой техники.

Рис. 3. Несанкционированные свалки твердых 
бытовых отходов в виде пластиковых и 

стеклянных бутылок, шифера, строительного 

мусора, лома бытовой техники.

Рис. 4.  Захламление городского леса 

Таким образом, такой грубейший пробел в зако-
нодательстве может привести к полному разорению 
и  уничтожению данных лесов.  на практике это вы-
ражается в значительном сокращении их площади 
и в снижении их защитного статуса.

С учетом изложенного, предлагается внести 
следующие дополнения и изменения в:

В Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 
200-ФЗ:

Статью 103. Правовой режим лесов, располо-
женных на особо охраняемых природных терри-
ториях:

Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
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«В лесах, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях запрещается создание 
свалок, захламлений в виде бытовых, промыш-
ленных и строительных отходов, древесных 
остатков при заготовке древесины в виде по-
вреждений, оставленных деревьев при выбороч-
ных рубках и рубках ухода за лесами»;

В статье 104. Правовой режим лесов, располо-
женных в водоохранных зонах:

Дополнить часть 1 ст. 104 пунктом «6» следую-
щего содержания: «создание свалок, захламлений 
в виде бытовых, промышленных и строитель-
ных отходов,  древесных остатков при заготов-
ке древесины в виде повреждений, оставленных 
деревьев при выборочных рубках и рубках ухода 
за лесами»;

В статье 105. Правовой режим лесов, выпол-
няющих функции защиты природных иных объ-
ектов:

Дополнить часть 3 пунктом «6» следующего со-
держания: «создание свалок, захламлений в виде 
бытовых, промышленных и строительных от-
ходов, древесных остатков при заготовке древе-
сины в виде повреждений, оставленных деревьев 
при выборочных рубках и рубках ухода за леса-
ми»;

Дополнить часть 5 пунктом «4» следующего со-
держания: «создание свалок, захламлений в виде 
бытовых, промышленных и строительных от-
ходов, древесных остатков при заготовке древе-
сины в виде повреждений, оставленных деревьев 
при выборочных рубках и рубках ухода за леса-
ми»;

изменить содержание   части 5.1: цифру «5» за-
менить  «цифрой «6». Таким образом, в связи с вне-
сенными изменениями, часть 5.1 статьи 105 будет 
следующего содержания: «В городских лесах запре-
щаются все виды деятельности, предусмотрен-
ные пунктами 1-6 части 3 настоящей статьи»; 

В статье 106. Правовой режим ценных лесов:
Дополнить часть 1 пунктом «1.2» следующего со-

держания: «создание свалок, захламлений в виде 
бытовых, промышленных и строительных от-
ходов, древесных остатков при заготовке древе-
сины в виде повреждений, оставленных деревьев 
при выборочных рубках и рубках ухода за леса-
ми»;

В статье 107. Правовой режим особо защит-
ных участков лесов:

Дополнить часть 2:
 пунктом «6» следующего содержания: «созда-

ние свалок, захламлений в виде бытовых, про-
мышленных и строительных отходов, древес-
ных остатков при заготовке древесины в виде 
повреждений, оставленных деревьев при выбо-
рочных рубках и рубках ухода за лесами»;

Дополнить часть 2.1:
пунктом «4» следующего содержания: «создание 

свалок, захламлений в виде бытовых, промыш-
ленных и строительных отходов,  древесных 
остатков при заготовке древесины в виде по-

вреждений, оставленных деревьев при выбороч-
ных рубках и рубках ухода за лесами.

Защитные леса, согласно положениям ч. 4 ст. 12 
лесного кодекса рФ [1] подлежат освоению,  в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно - гигиенических, оздоровитель-
ных и иных полезных функций лесов. Таким образом,   
использование таких лесов должно соответствовать 
указанным целям. незаконный захват и застройка 
защитных лесов и особо защитных участков лесов 
является деятельностью, несовместимой с  их целе-
вым назначением и полезными функциями.

 Следует отметить, что действующее законода-
тельство как раз содействует развитию и  процвета-
нию данного преступления. Так, лесной кодекс рФ, 
не содержит запрет на «незаконный захват и за-
стройку лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях. по нашему мнению, 
такой грубейший пробел в законе приведет к полно-
му исчезновению данной категории лесов.

Тогда как в отношении, к примеру, других кате-
горий защитных лесов, лесным кодексом наложен 
строгий запрет на: 

Размещение объектов капитального строи-
тельства:

- на заповедных лесных участках (пункт 5 части 
2 стать 107).

Размещение объектов капитального строи-
тельства,  за исключением линейных объектов и  
гидротехнических сооружений:

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах 
(пункт 5 части 1 статьи 104);

- в ценных лесах (часть 1.1 статьи 106);
- на особо защитных участках лесов (пункт 3 ча-

сти 2.1 статьи 107).
Размещение объектов капитального строи-

тельства,  за исключением   гидротехнических 
сооружений:

- в лесопарковых зонах (пункт 5 части 3 статьи 
105);

- в городских лесах (часть 5.1 статьи 105 статьи 
105), (пункт 5 части 3 статьи 105).

Размещение объектов капитального строи-
тельства,  за исключением   гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий электропереда-
чи, подземных трубопроводов:

- в зеленых зонах, (пункт 3 части 5 статьи 105).
Создание и эксплуатация лесных объектов:
- в лесах, расположенных в водоохранных зонах 

(пункт 4 части 1 статьи 104). 
С учетом изложенного, предлагается внести 

следующие дополнения и изменения в:
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 

200-ФЗ:
часть 1 статьи 103. Правовой режим лесов, 

расположенных на особо охраняемых природ-
ных территориях:

Дополнить словами: «В лесах, перечисленных в 
части 1 настоящей статьи запрещается раз-
мещение объектов капитального строитель-
ства».
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часть 5.1 статьи 21. Строительство, рекон-

струкция и эксплуатация объектов, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры:

Дополнить словами следующего содержания:  «а 
также, соответствуют  требованиям: Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «об отходах 
производства и потребления»,  положениям: части 8 
главы I, а также частей 60-61 главы III приказа мпр 
от 16 июля 2007 года № 184 «об утверждении правил 
заготовки древесины», положениям Главы 6 части 
39 пункта «е» правил санитарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением правительства 
рФ,  Глав 8-9 правил пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением правительства 
рФ от 30 июня 2007 года № 184»,  статей 8.7, 8.11, 
8.13, 8.31, 8.25, 8.32 кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

подводя итог сказанному,  правомерно будет от-
метить, что  защитные леса, появившиеся в нашей 
стране в далеком 1888 году, ни в коей мере не поте-
ряли своего значения для жителей россии и ее при-
родной среды. наоборот, это значение непрерывно 
возрастает по мере роста плотности населения, по-
требности в чистом воздухе и чистой воде, местах 
отдыха и других полезных свойствах леса. 

Таким образом, целесообразно полагать, что 
предложенные нами изменения и дополнения 
в Лесной кодекс Российской Федерации помогут 
сохранить и приумножить защитные леса и осо-
бо защитные участки лесов, представляющие 
собой важнейшее природоохранное  достижение  
российского лесного хозяйства за всю историю 
его существования   от неразумного и нецелево-
го их использования.  ■
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Среди исследователей государства благосостоя-
ния широкое распространение получила идея о том, 
что в азиатских странах, традиционно следующих 
идеям конфуцианства, невозможно формирование 
полноценного государства благосостояния, в том 
виде, в котором оно существует в современных за-
падноевропейских странах, а также в СШа. в доказа-
тельство этого, исследователи приводили тот факт, 
что именно приверженность традиционным конфу-
цианским ценностям в обществе сдерживает раз-
витие государства благосостояния и формирование 
полноценной всесторонней социальной политики 
[1, c. 697–712].  однако стремительное развитие в 
последнее десятилетие таких азиатских конфуци-
анских государств как  Сингапур, Тайвань, Гонконг и 
Южная корея заставило исследователей по новому 
взглянуть на влияние конфуцианских ценностей по 
отношению к формированию государства благосо-
стояния и его социальной политики.

Стремительное движение по пути к полноценно-
му государству благосостояния наблюдается в со-
временной Южной корее. Эта страна демонстрирует 
выдающиеся успехи в формировании политики со-
циального благосостояния. из всех азиатских госу-
дарств Южная корея на настоящий момент наиболее 
близка к западноевропейскому образцу государства 
благосостояния (welfare state). в тоже время, нам 
известно, что как раз Южная корея демонстрирует 
наиболее последовательную приверженность кон-
фуцианским ценностям в образовании, политике, 
общественных отношениях. в Южной корее кон-
фуцианство утвердилось еще до нашей эры и прак-
тиковалось в настолько строгой форме, что даже в 
китае корейцев считали более строгими последова-
телями этой религии. 

во времена монархии конфуцианство оказывало 
определяющее влияние на все сферы жизни госу-
дарства, включая образование, традиционные цере-
монии, этику, государственное управление. однако, 
после падения монархии в XX веке конфуцианство 
сохранило непосредственное влияние только в сфе-

ре образования. Тем не менее, это вовсе не означает, 
что влияние традиционных конфуцианских ценно-
стей в обществе ослабло. они настолько укорени-
лись во всех социальных отношениях, в этике и пове-
дении людей, что продолжают играть значительную 
роль предпочтениях населения Южной кореи. 

в настоящее время все больше исследователей 
обращаются к исследованию влияния конфуци-
анских ценностей на стремление азиатских стран 
построить полноценное государство благосостоя-
ния. к конфуцианским основам государства бла-
госостояния в своих работах обращается С. Сунг, 
употребляя термин «конфуцианское государство 
благосостояния» [2, c. 342–60]. а, например и. пенг,  
в своей работе « Социальная защита и кризис» от-
мечает, что «в Японии и Южной корее в конце 90-х 
годов XX века мы могли наблюдать схожий прорыв 
по направлению к государству благосостояния. Так 
в Японии, идея о государстве благосостояния  япон-
ского образца (нихонгата фукуши шакаи) была за-
менена на идею развития социальной политики, 
призванной избавить общество от проблем низкой 
рождаемости и старения. вследствие этого, была 
развернута широкомасштабная социальная полити-
ка по поддержке семей, обеспечению гендерного ра-
венства, социальной защиты» [3]. Схожие процессы 
происходили и в Южной корее, где в 1998 году, идея 
о социальном благосостоянии как о вспомогатель-
ной силе сменилась на стремление к полноценному 
государству благосостояния. Эти изменения проис-
ходили благодаря новому взгляду на базовые кон-
фуцианские ценности, такие как чен (искренность), 
цзин (уважение), жан (уступчивость), хэ (гармония), 
жень (гуманность). 

 исследуя вопрос о том, как одни и те же конфуци-
анские ценности могли сначала сдерживать разви-
тие государства благосостояния, а потом помогать 
его динамичному развитию, и. пенг выдвигает ги-
потезу, что « в непохожих обстоятельствах одни и те 
же культурные ценности могут вызывать разные по-
следствия. иными словами, внутреннее содержание 
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ценностей может оставаться неизменным, но из-за 
изменения внешних условий они производят раз-
личный эффект» [3, c. 411–43]. Таким образом, мы 
можем выдвинуть предположение, что культурные 
ценности выступают в совокупности с внешними 
обстоятельствами. Так, например экономический 
подъем, либо экономический кризис, который имел 
место в азиатских странах в середине 90-х годов XX 

века, заставил конфуцианские ценности «работать» 
в ином направлении. Таким образом, те конфуциан-
ские ценности, которые раннее сдерживали разви-
тие государства благосостояния, в условиях эконо-
мического кризиса были интерпретированы таким 
образом, что они оказали влияние на динамичный 
старт и развитие  «конфуцианского государства 
благосостояния». ■
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в настоящее время российское государство стоит 
перед необходимостью перехода на инновационный 
путь развития, путь модернизации. индустриальный  
тип экономики  уступает место построению эко-
номики, базирующейся на производстве, распро-
странении и использовании знаний. происходящая 
структурная перестройка актуализирует проблему 
качественно иной подготовки человеческого капи-
тала, ставит новые требования, в  том числе, и в от-
ношении профессиональной культуры современно-
го педагога.

индустриальная экономика основывалась на 
массовом обучении и педагогике передачи знаний 
как основы получения профессии. как отмечает 
Э.Тоффлер, массовое образование было гениальным 
изобретением, сконструированным индустриализ-
мом для создания того типа взрослых, который ему 
требовался. [10, с.304-310] 

инновационный тип развития в «обществе зна-
ний» требует совершенно иных подходов и выдви-
гает новые требования к квалификации педагогов 
современной высшей школы.  высшая школа ин-
дустриальной эпохи основывалась на научных ис-
следованиях,  производстве знаний и передачи их 
результатов учащимся в виде «квалификационных 
пакетов». [6, с.7-8] Требования к профессионализму 
педагогов заключалось в первую очередь в выстра-
ивании  взаимосвязи подачи предметных знаний и 
профессиональных технологий. 

переход к новому инновационному типу раз-
вития, наметившийся во второй половине хх века, 
привел к резкому росту динамики рассредоточен-
ного производства и усложнению управления им. 
«предметной» квалификации стало недостаточно. 
Стандартные отраслевые знания и стандартные 
квалификационные пакеты, передаваемые в ходе 
обучения, начали утрачивать свою эффективность. 
возросла роль междисциплинарного образования, 
ориентированного на получение современных клю-
чевых компетенций как способности принимать 
решения в динамичной ситуации, способности не 
столько воспроизводить академические знания, 

сколько создавать новые знания за счет мышле-
ния и действовать в соответствии с ними. Система 
образования в новых условиях должна была про-
изводить не столько знания, сколько готовность и 
способность самоопределяться в новых ситуациях и 
управлять ими.  в «обществе знания» важнее всего 
«научиться учиться».  

Таким образом, парадигма образования измени-
лась, она перешла от задачи обучения знаниям к раз-
витию личности и ее постоянному совершенствова-
нию, так называемому непрерывному образованию, 
что выставило, в  свою очередь, новые требования к 
профессиональной культуре педагогов. 

профессиональная  культура педагога  –   это  
определенная степень овладения приемами и спо-
собами решения специальных  профессиональных  
задач. выделяют три ее базовых  элемента: 1) ак-
сиологический; 2) технологический; 3) личностно-
творческий. аксиологический компонент  пред-
ставляет собой  совокупностью педагогических 
ценностей, знаний и умений, включенных в целост-
ный педагогический процесс. Технологический 
компонент включает  в себя способы и приемы дея-
тельности. личностно-творческий уровень пред-
ставляет собой  механизм освоения данных приемов 
и творческий акт их реализации.[5; 7]  на этом уров-
не происходит самореализация педагога  и  момент 
его инновационной активности. рассмотрим этот 
аспект более подробно.

инновация – это личностная категория, не 
только экономическая или инструментально-
технологическая.[1] Способность на основе приоб-
ретенных из любых источников знаний произвести 
эффективную новую схему/  модель / план дей-
ствий – суть понятия инновации. Таким образом,  в 
профессиональной культуре педагога инновация 
тесно связана с индивидуальным развитием лич-
ности, умением эффективного поиска в потоке ин-
формации и важнейшим навыком ставить и решать 
задачи. 

Способность самостоятельно мыслить необхо-
дима в современных условиях. вся наша жизнь все 



НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • № 4 / 2011 19

Педагогика
более насыщается новейшими информационными 
технологиями, их развитие идет лавинообразно и 
непрерывно. Знание, таким образом, быстро уста-
ревает и в связи с этим требует постоянной гибкой 
переориентации. важно не накапливать знания, 
а научиться систематически вырабатывать новое 
знание, делать правильный выбор при изобилии 
информации. 

личностно-творческий компонент профессио-
нальной культуры современного  педагога дол-
жен включать в себя, таким образом, уровень са-
моопределения как умение к постановке целей и 
самоорганизацию в проблемных ситуациях и уро-
вень взаимодействия как умение организовывать 
свою педагогическую работу. необходимо быстро 
кооперироваться и переорганизовывать свою дея-
тельность, интегрально оценивать ситуацию и при-
нимать оптимальное решение, не ориентируясь на 
шаблоны. 

в современных условиях главным становится не 
содержание образования, не то, что передается, а то, 
как передается, какими методами и способами, т.е. 
технологии. Содержание знания меняется настоль-
ко быстро, что и усваивать его следует такими же 
быстрыми темпами. как сформулировал суть про-
блемы  российский философ Э.в.ильенков, образо-
вание необходимо не для формального заучивания, 
которое, как и зубрежка  калечит мозг, а для того, 
чтобы сформировать в индивиде «способность мыс-
лить». [4, с.13]

Современные исследователи отмечают, что од-
ним из наиболее эффективных  механизмов форми-
рования этой  способности «мыслить» по-новому 
является проектная культура. [2; 8; 9] Термин «про-
ектирование» (от лат. рrojectus - выступающий 
вперед) в широком философском понимании, озна-
чает всякую интеллектуальность продуктивно-
проектировочного содержания, направленную на 
создание идеальных прообразов возможных объек-
тов. в более узком значении «проектирование» - это 
процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза 
предполагаемого объекта,  а также комплекс целеу-
стремленных, организованных, научно обоснован-
ных социальных действий, направленных на его 
создание, функционирование и развитие с целью 
получения желаемого результата. 

в современном мире проектирование исполь-
зуется во всех сферах деятельности. «проектная 
культура» рассматривается в литературе в раз-
личных аспектах: как характерная особенность со-
временной культуры, как характеристика одной 
из необходимых составляющих профессиональной 
компетентности специалиста любого профиля, как 
высшая форма профессиональной компетентности 
в сфере проектирования. 

проектность становится отличительной 
чертой мышления современного специалиста.  
в.Ф.Сидоренко считает, что проектностью прониза-
ны все сферы человеческой деятельности, в самом 
отношении человека к миру наличествует проект-
ное переживание мира. процесс творческого преоб-

разования мира человеком также  имеет проектный 
характер.[9] Гладкая и. в.  связывает концепцию 
проектного образования с понятиями проектной 
культуры и проектного творческого мышления [2, 
с.278]. и. а. Зимняя рассматривает проектность  как 
образовательную тенденцию будущего. [3] 

учебный процесс на основе проектирования на-
правлен на развитие рефлексивного мышления 
обучающихся,  умения прослеживать перспективу 
своих действий, определять их место в целостной 
системе. проектная деятельность, как никакая дру-
гая форма обучения, обеспечивает развитие способ-
ности  к выполнению профессиональных функций, 
так как проектный подход основан на комплексном 
характере заданий, а также включением в деятель-
ность, сходную с профессиональной. 

проектирование, в том числе и педагогическое, 
начинается с исследования, потом идет собственно 
проектная часть и далее через выход в рефлексию 
осуществляется самоорганизация и самоопределе-
ние субъекта по отношению к развитию объекта. 
вспомним традиционное гегелевское понимание 
рефлексии как принципа человеческого  мышле-
ния, основывающегося на самодостаточности и са-
мопричинности сознания. Субъект  немыслим вне 
познаваемого и изменяемого им объекта. 

Суть познавательного процесса заключатся в 
формировании рефлексивного умения, умения осо-
знавать происходящее и делать на основе акта са-
мосознания выводы. Без рефлексивного мышления 
невозможно ни самообразование педагога, ни  раз-
вития его творческого потенциала. именно рефлек-
сия способов и методов работы позволяет задать  
процесс саморазвития.  исходным же механизмом 
запуска креативности в проектировании   является 
проблемная ситуация. именно необходимость ре-
шить  проблемную ситуацию рассматривается нами 
как отличительная черта проектного творчества. 

проектная культура педагога - это  составная 
часть его профессиональной культуры, совокуп-
ность же «проектных» способов инновационного 
преобразования позволяет  развить рефлексивное 
мышления, умение прослеживать перспективу сво-
их действий, определять их место в целостной си-
стеме. проектная деятельность осваивается  педа-
гогами высшей школы в процессе их обучения и в 
процессе практической деятельности по обучению 
студентов в отдельных дисциплинах  или модулях, 
имеющих творческую или практическую направ-
ленность. 

Технология собственно педагогического про-
ектирования очень сложна. педагог должен уметь 
«запускать» проекты учащихся, организовывать  их 
исследовательскую деятельность и  деятельность 
по планированию и изготовлению проекта. все это 
подразумевает четкое планирование и постоянное 
использование внутри- и межпредметной интегра-
ции содержания обучения при проектировании. 

важно то, что при  организации и руководстве 
учебным проектирование педагог не только соз-
дает  условия для развития личностных качеств 
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и способностей учащихся, но и развивается сам. 
осуществление самоанализа подготовки, реализации 
и результатов обучения позволяет развивать  реф-
лексивное мышление педагога. профессиональное 
проектное мышление – это само по себе системное 
образование, которое формируется в процессе обу-
чения на основе метода проектов и требует от педа-
гога очень высокой квалификации. 

резюмируя, отметим, что развитие российской 
образовательной системы идет по пути коренных 
преобразований содержания и повышения качества 
образовательного процесса. проблема модерниза-
ции системы высшего образования в россии сегодня 
связывается с развитием общества, возникновени-
ем новых  социально-экономических отношений. 
конкурентоспособность государства зависит от 
человеческого капитала. человеческий капитал, 
образованный и творческий, с высокой профессио-
нальной культурой - ключевое условие конкуренто-
способности. 

высшая школа занимает особое место в системе 
образования любой развитой страны, являясь един-
ственной самовоспроизводящей подсистемой, вно-
сит решающий вклад в формирование и приумно-
жение «человеческого капитала». Система высшего 
профессионального образования оказывает прямое 
влияние на все сферы деятельности человека, и 
предопределяет долгосрочные перспективы эконо-
мического развития и создания основ социальной 
стабильности в обществе. 

Таким образом, проектная культура педагога 
представляет собой часть его профессиональной 
культуры.  профессиональное проектное мышление 
само по себе является системным образованием, ко-
торое формируется в процессе обучения на основе 

метода проекта. 
проектное мышление – это один из способов ин-

новационного изменения  педагогической реально-
сти. оно основано на  использование разнообразных 
методов для прогнозирования и планирования не-
обходимого результата, на  необходимости интегри-
рования знаний,  формировании навыка применять 
знания из различных областей науки, технологии, 
творческих областей.  первичное значение име-
ет умение выделять основной смысл события или 
явления, соотносить его с собственным опытом; 
умение ориентироваться в пространстве и во вре-
мени, и корректировать свои действия. проектно-
деятельностный уровень умений педагога сегодня 
определяет его профессионализм. 

поэтому проектная культура становится важ-
нейшей частью профессиональной культуры педа-
гога и  неотъемлемой частью и важным направле-
нием модернизации современного образования, так 
как она позволяет создавать новые знания за счет 
организации мышления, что является важнейшим 
конкурентным преимуществом в современном по-
стиндустриальном обществе знания и  способствует 
формированию инновационного потенциала стра-
ны. проектная культура, ее элементы должны есте-
ственно входить сначала в образовательный про-
цесс, а затем в профессиональную деятельность.

Только постоянный  профессиональный рост пе-
дагога, его самообразование и готовность овладе-
вать новыми технологиями обучения, в том числе 
методом проекта,  позволят развить его профессио-
нальный потенциал и повысить инвестиционную  
привлекательность в свете инновационного разви-
тия россии. ■
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Аннотация. В статье рассмотрены системный, 
компетентностный и акмеологический подходы к 
формированию исследовательской компетентно-
сти будущего учителя в процессе профессиональной 
подготовки, раскрыто их содержание.

Ключевые слова: исследовательская компе-
тентность, подход, системный подход, компетент-
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Annotation. The system, competent and acmeological 
approaches to the formation of the research competence 
of a future teacher in professional training is observed in 
this article. The article gives the definitions of the studied 
approaches. 

Key words: research competence, approach, system 
approach, competent approach, acmeological approach.

рассматривая проблему формирования иссле-
довательской компетентности будущего учителя, 
необходимо определить приоритетные на сегодня 
подходы к изучению рассматриваемого феномена. 

подход – это мировоззренческая категория, от-
ражающая установки субъектов педагогического 
процесса [5].

выбор подхода к рассмотрению конкретного по-
нятия или конкретной категории зависит от уров-
ня обобщённости этого понятия или категории. чем 
более специфичной и узкой является трактовка, тем 
большее количество подходов может быть исполь-
зовано при описании понятия. Главное же условие 
использования в процессе научного поиска различ-
ных подходов – их непротиворечивость.

Сегодня проблема исследовательской компе-
тентности изучается с точки зрения различных 
подходов: системного (л.а. Голубь, а.Э. ишкова, Я.в. 
кривенко, е.в. набиева, в.Г. Сотник, а.а. ушаков, 
е.в. Феськова), личностно-деятельностного (е.а. 
аграрова, З.н. Борисова, а.Э. ишкова, Я.в. кривенко, 
в.Г. Сотник), личностно-ориентированного (З.н. 
Борисова, в.Г. Сотник), компетентностного (л.а. 

Голубь, а.Э. ишкова, и.а. коваленко, Я.в. кривенко, 
в.Г. Сотник),  аксиологического (а.а. ушаков).

поскольку понятие «исследовательская компе-
тентность» является более узким по отношению к 
понятию «компетентность», «профессиональная 
компетентность», «педагогическая компетент-
ность», то при рассмотрении данного понятия адек-
ватно использование нескольких подходов.

важным для нашего исследования является об-
ращение к положению системного подхода, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов как систем.

в области педагогики специфика системного 
подхода была исследована и.в. Блаубергом   [1], Ф. Ф. 
королёвым [4] и другими.

основными     признаками     системных     педа-
гогических     исследований являются: целостность, 
которая заключается в том, что части сложной пе-
дагогической системы служат общей цели, взаи-
модействие которых объективная необходимость, 
исключающая разрыв этих частей; взаимосвязан-
ность, которая заключается в том, что изменения 
одного параметра системы влияют на состояние 
всех остальных; связь со средой, которая выража-
ется в том, что педагогическая система, являясь со-
ставной частью среды, в свою очередь, включает в 
себя элементы более низкого порядка [4].

С позиций системного подхода формирование 
исследовательской компетентности реализуется 
как целостный, взаимосвязанный процесс профес-
сиональной подготовки будущего специалиста, все 
элементы которого должны максимально стиму-
лировать проявление исследовательской направ-
ленности его личности. исследовательская компе-
тентность с данных позиций рассматривается как 
система, включающая совокупность компонентов, 
многообразных разноуровневых связей и взаимо-
действий между ними, образующих в совокупности 
единое целое.

признаками исследовательской компетентно-
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сти с точки зрения системного подхода являются: 
наличие разнообразных исследовательских уме-
ний с установкой на их саморазвитие; вариативное 
управление действиями; самоконтроль и самооцен-
ка результатов.

не менее важным для нас является обращение к 
положениям компетентностного подхода, который 
исследовательскую компетентность педагога пред-
ставляет через совокупность определённых ком-
петенций, формирующихся, актуализирующихся и 
активирующихся в деятельности. результатом ком-
петентностного подхода является выпускник, вла-
деющий компетенциями, то есть тем, что он может 
делать, к чему он готов. на наш взгляд, эти компе-
тенции должны характеризовать его как личность и 
как профессионала.

на основе анализа классификаций разных авто-
ров нами были выделены компетенции, которые, на 
наш взгляд, характеризуют исследовательскую ком-
петентность педагога: умение осмысливать значе-
ние исследовательской компетентности в профес-
сиональной деятельности; готовность к творческой 
самореализации в области исследовательской рабо-
ты; умение самостоятельно работать с различными 
источниками информации, включая новейшие ин-
формационные технологии и базы данных; умение 
систематически пополнять знания о педагогических 
исследованиях путём самообразования и анализа 
реального педагогического процесса; умение науч-
но интерпретировать и транслировать результаты 
исследовательской деятельности; умение научно 
обосновывать, критически осмысливать научные 
концепции, теории, подходы; умение применять 
современные методы поиска, обработки и исполь-
зования методологических знаний в практической 
деятельности; умение обобщать и систематизиро-
вать результаты собственной исследовательской 
деятельности; умение использовать современные 
методы контроля и оценки исследовательской дея-
тельности; умение создавать авторские дидактиче-
ские, методические, творческие и исследователь-
ские проекты, разработки своих уроков на основе 
теоретических методологических знаний и иссле-
довательских умений; умение формулировать акту-
альные педагогические проблемы, их цели, задачи 
и находить рациональные способы, формы их реше-
ния; умение моделировать содержание учебного ма-
териала, использовать и адаптировать готовые ис-
следовательские разработки; умение регулировать 
взаимные отношения в процессе исследовательской 
деятельности, строя их на принципах совместности 
и сотрудничества; умение самостоятельно ориенти-
роваться и перестраивать  способы деятельности 
в изменяющихся условиях; умение находить, при-
нимать и реализовывать управленческие реше-
ния в процессе осуществления исследовательской 
деятельности; способность постижения науки, ис-
кусства, потребность в непрерывном самообразо-
вании в этом аспекте; умение комбинировать раз-
личные способы деятельности при решении новой 
проблемы, создавать принципиально новый способ 

деятельности; умение составлять рекомендации, 
памятки; умение внедрять результаты исследова-
тельской деятельности на практике; уметь прини-
мать профессионально-обоснованные нестандарт-
ные и новаторские решения; умение генерировать 
идеи, критически анализировать варианты реше-
ний и выбирать лучшее; способность планировать 
и моделировать собственную исследовательскую 
деятельность, прогнозировать её результаты; спо-
собность осуществлять самооценку и самоанализ 
результатов исследовательской деятельности; спо-
собность формировать у учащихся эмоциональное 
отношение к исследовательской деятельности и к 
себе как исследователям.

особо важным для нашего исследования пред-
ставляется обращение к положениям акмеологиче-
ского подхода.

изучение исследовательской компетентности с 
точки зрения акмеологического подхода предпола-
гает создание условий продвижения специалиста к 
собственным профессиональным вершинам, то есть 
включение личности в оптимальную для неё обра-
зовательную систему, в которой это продвижение 
возможно.

акмеология (от греч. ���� – вершина) – наука, из-���� – вершина) – наука, из- – вершина) – наука, из-
учающая развитие человека на ступени взрослости 
и достижении им вершины в развитии как природ-
ного существа (индивида), личности и субъекта де-
ятельности (главным образом профессиональной) 
[3]. на основе акмеологического подхода возможно 
изучение жизненных обстоятельств и условий, спо-
собствующих на каждой возрастной ступени выхо-
ду на те или иные вершины, типичные для данного 
возраста.

опора на акмеологический подход позволяет 
определить возможности перехода личности от 
кульминации развития, достигнутой в одной фазе, 
к кульминации, характерной для следующей фазы. 
С позиций данного подхода становится возможным 
намечать пути педагогической компенсации недо-
стигнутого на предыдущем отрезке жизненного 
пути оптимума развития (а.а. Бодалев), а также про-
ектировать этапы профессионально-личностного 
продвижения от одной вершины к другой [2].

Становясь субъектом исследовательской дея-
тельности, личность должна овладеть соответ-
ствующей исследовательской компетентностью: 
знаниями, умениями, навыками, исследователь-
ской позицией, акмеологическими инвариантами. 
акмеологические инварианты специалиста явля-
ются внутренними побудителями, обуславливаю-
щими его потребность в активном саморазвитии в 
исследовательской деятельности, в продвижении к 
собственным вершинам совершенства. в силу этого, 
процесс формирования исследовательской компе-
тентности рассматривается как выстраивание тра-
ектории своего профессионального восхождения 
посредством перехода от одной вершины развития 
исследовательской компетентности – к другой, до-
стижение своего акме через выстраивание образа 
своего профессионального «Я».
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признаками исследовательской компетентности 

с точки зрения акмеологического подхода является 
активность личности, выражающаяся в стремлении 
к саморазвитию; стремление к достижению высот 
и реализации себя в исследовательской деятель-

ности; наличие мотивации достижения; постоянная 
включённость в исследовательский поиск; осозна-
ние значимости формирования исследовательской 
компетентности для профессиональной деятельно-
сти. ■
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Статья выявляет актуальность применения цен-
ностных составляющих системы абдуллаева Ф.м. в 
общем образовательном процессе, показывая бли-
зость   личностно - ориентированных  концепций 
государственного образовательного стандарта и 
Эллэ аята. 

в ст. 43 конституции россии в пункте №5 идет 
речь о том, что российская Федерация устанавлива-
ет Федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования.[1; с.26] 

 в 2009 году вступил в силу стандарта общего 
образования второго поколения. он представляет 
собой общественный договор, согласующий требо-
вания к образованию, предъявляемые семьей, обще-
ством и государством[3]

Для того чтобы выявить близость   личностно - 
ориентированных  концепций государственного об-
разовательного стандарта и Эллэ аята. необходимо 
разобраться в идеологии, которую преследует обра-
зовательный стандарт нового поколения. 

Говоря об образовательном стандарте,  его 
можно рассматривать как оп ределенную ори-
ентировочную основу дей ствия, задаваемую 
культурно-историческим деятельностным подхо-
дом, обоснованным в работах л.С. выготского, а.н. 
леонтьева, п.Я. Гальперина. Для этого подхода глав-
ным является вопрос, какими необходимыми дей-
ствиями должен овладеть ученик, чтобы решать 
любые задачи. иначе говоря, нужно выделить уни-
версальные действия, овладе ние которыми дает 
возможность решать в неопределенных жизненных 
ситуациях разные типы задач.

Следовательно,  новый образовательный стан-
дарт с одной стороны представляет собой усреднен-
ный договор требований ко всем участникам обра-
зовательного процесса. в этом значении, говоря о 
стандарте образования, под словом «стандарт» мож-
но увидеть  синоним усреднения или уравнивания. 

однако, из понимания того, что каждый ребенок 
индивидуален и все дети разный, необходимо пони-
мать,  что стандарт  должен совмещать одинаковые 
требования и различные способности тех, к кому 
требования предъявляются. 

в этом случае, образовательный стандарт вос-
принимается как некая норма в её культурном по-
нимании, ценностных ориентиров. он приобретает 
более  широкое значение:  сюда входят иерархия че-
ловеческих ценностей, принятые в обществе прави-
ла вежливости и система традиций и т.д.  

Для достижения высоких показателей образова-
тельного стандарта, в широком смысле его понима-
ния, необходимо личностно–ориентированное раз-
витие:

природных особенностей: здоровья, способ-• 
ностей мыслить, чувствовать, действовать; 
социальных свойств: быть гражданином, се-• 
мьянином, трудящимся; 
личностных свойств культуры: свобода, гу-• 
манность, духовность, творчество.

Школа, способная развивать личность - цель 
реформы общего образования. разработчик обра-
зовательных стандартов, руководитель проекта по 
разработке Федерального государственного обра-
зовательного стандарта александр кондаков опи-
сывая, выпускника обновленной младшей школы, 
наделял его такими навыками и качествами как 
доброжелательность,  умение обосновывать свою 
точку зрения,  ведущий здоровый образ жизни, го-
товый самостоятельно действовать и отвечать за 
свои поступки перед семьей и обществом.[4] 

проводя анализ концепции образовательного 
стандарта, первое, на что обращается внимание, 
это акцент на усиление мотивации ребенка к позна-
нию окружающего мира, демонстрация ученику, что 
школьные занятия — это не получение отвлеченных 
от жизни знаний, а наоборот — необходимая подго-
товка к жизни, ее узнавание, поиск полезной инфор-
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мации и навыки ее применения в реальной жизни. 
Где большая значимость придается экскурсиям, и 
рассказам об этих экскурсиях,  поиск дополнитель-
ного материала на заданную тему, и обмен мнения-
ми, и выявление спорных вопросов, и построение 
системы доказательств, и выступление перед ауди-
торией, и обсуждение в группах, и многое другое.

из выше сказанного можно сделать вывод о том, 
что современный образовательный стандарт ори-
ентирует на то, что школа ответственна не только 
за знания, но и за формирование и развитие лич-
ности, за то, чтобы ребенок, выйдя из школы, уже 
был готов к жизненному, личностному и профессио-
нальному самоопределению. Тем самым отвечает на 
требование общества, в том,  чтобы у человека были 
сформированы:

умения вести безопасный и здоровый образ • 
жизни,  активную жизненную позицию, 
идеалы равенства, социальной справедли-• 
вости, гармонии и разнообразия культур как 
демократических и гражданских ценностей; 
осознание нравственного смысла свободы и • 
ее неразрывной связи с ответственностью, 
развитое правосознание, 
умение делать осознанный и ответственный • 
личностный выбор.

Эмпирические наблюдения за людьми, выполня-
ющими ценностные установки системы абдуллаева 
Ф.м., говорят о том, что  многие из перечисленных 
характеристик личности присущи и  человеку, ко-
торый занимается по Эллэ аяту. например, при ра-
боте над собой по Эллэ аяту, в человеке происходит 
развитие творческих способностей, одаренность в 
различных направлениях,  доброта, отзывчивость, 
легкость при восприятии информации, социальная 
активность, высокие моральные принципы, забота 
о своем здоровье и здоровом образе жизни.

проведенные психологические исследования 
е.а. мещеряковой подтверждают вышеперечис-
ленные эмпирические наблюдения. в своей рабо-
те «психологические исследования приверженцев 
оздоровительной методики «аят – жизнь без ле-
карств и болезней» пишет о том, что основными 
чертами ученика  Фахата ата являются  спокойствие 
и уверенность в благоприятном исходе различных 
ситуаций. он любит во всем порядок, контролирует 
свои чувства, редко поступает эмоционально, под 
влиянием момента. увлеченность своей деятельно-
стью, соучастие в жизни и делах большего количе-
ства окружающих, делает его личностью публичной. 
поэтому  способен вполне адекватно действовать в 
социальных ситуациях, не испытывая при этом ро-
бости или беспокойства. он обычно устанавливает 
контакты без затруднения, но не стремится к раз-
витию интенсивных взаимоотношений. ему часто 
приходится выступать в роли информатора, на-
ставника. Для ученика благоприятна работа с четко 
сформулированным заданием, в условиях жесткой 
дисциплины и регламентации деятельности. в про-
цессе оздоровления человека, происходит его само-
развитие. он приобретает черты самодостаточной,  

успешной личности. [2]
естественно, далеко не на всех этапах работы по 

системе Эллэ аят процесс формирования ценностей 
проявляется в поведении человека. Это – внутрен-
ний, интимно-личностный процесс ценностного 
становления человека, путь его личностного са-
моопределения. Большая роль в этом процессе от-
водится сопровождающему человека, в частности 
учителю. 

изучая систему саморазвития и самосовершен-
ствования Эллэ аят, так же можно натолкнуться на 
такое же двойственное понимание её стандарта. С 
одной стороны, в Эллэ аяте существует стандарт 
правил, выполнение которых приводит к определен-
ному результату. в первой главе о них уже шла речь: 
это прочтение Формул , прием эткен чая, чтение 
журнала «Звезда Селенной» и лицезрение солнца не 
более 3-х минут за один раз. однако, если, рассма-
тривать систему более широко, то в этот стандарт 
входят смысловые культурно-ценностные понятия, 
которые и приводят человека к его внутреннему 
духовному самосовершенствованию, самообразо-
ванию, освобождению от заболеваний. к ним от-
носятся: ценность человеческих взаимоотношений, 
значимость семьи, связь человека с природой; спо-
собствование становлению личности, раскрытию 
внутреннего потенциала человека, его творческого 
начала, талантов, чувств, нравственных убеждений 
и т.д.  все это происходит  в процессе деятельности 
человека в предметном мире,  причём не в индиви-
дуальной, а в совместной, коллективной деятельно-
сти, в диалоге.

анализируя слова александра асмолова, кото-
рый говорит о том,  что образование понимается 
ведущая социальная деятельность, связанная с вы-
работкой идеалов, ценностей, норм, можно пред-
положить сейчас происходит процесс создания 
совокупности ценностей и смыслов, лежащих в 
основании всей системы жизнедеятельности шко-
лы, всех форм взаимоотношений, существующих 
между субъектами образовательного процесса.

в системе Эллэ аят связь человека с другими 
людьми просматривается особо четко. учителя, ро-
дители, дети, само  их окружение уже самим фактом 
сосуществования рядом друг с другом, влияя друг 
на друга,  транслируют между собой определен-
ные ценности: ценности, вносимые сознательно, на 
основе некоторых концептуальных представлений; 
личные ценности участников образовательного 
процесса; ценности, рождаемые в процессе диалога, 
совместного развития участников образовательно-
го процесса.

в целом, просмотрев глубину  ценностно-
смысловых установок системы абдуллаева Ф.м. 
видно, что они не противоречат образовательной 
концепции государства.

одним из подтверждений, этого предположения, 
является личностно-ориентированный подход си-
стемы абдуллаева Ф.м.: 

рассмотрение человека как источника • 
знаний, которые раскрываются благодаря 
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внутреннему желанию к саморазвитию, 
познанию мира, 
активизация работы головного мозга для • 
расширения способностей человека;
ценность семьи каждого отдельного челове-• 
ка;
неразрывная связь человека с землей,  с • 
солнцем, с  окружающим его пространством;
значимость человеческих взаимоотношений • 
на основе уважения, доброжелательности, 
равенства, сотрудничества, любви;
осознанное понимание важности здорового • 
образа жизни;
восприятие человека (вне зависимости • 
от его возраста, национальности и 
вероисповедания) как личности, с 
индивидуальными программами и 
возможностями.

Следовательно, система абдуллаева Ф.м. может 
способствовать достижению в решении ряда задач 
образовательного стандарта нового поколения: по-
высить интерес человека к  саморазвитию и самооб-
разованию человека; укрепить здоровье человека и 
благоприятно воздействует на его здоровый образ 
жизни; повлиять на формирование в сознании чело-
века понятия единства и равенства людей друг пе-
ред другом; содействовать духовному и нравствен-
ному самосовершенствованию человека.

Таким образом, проанализировав ценностные 
ориентиры государственного образовательного 
стандарта нового поколения можно сделать вывод 
о том, что  идеология образовательного стандарта, 
построенная на личностно-ориентированном под-
ходе очень созвучна с теми принципами, которые 
обозначены в системе саморазвития человека Эллэ 
аят. ■
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ввеДение
важным аспектом, возникающим в процессе ми-

крофильмирования цветной документации, является 
правильная передача цвета. микрофильмирование в 
цвете позволяет сохранять документы, в которых точ-
ная передача оттенков цветов несет важную смысло-
вую нагрузку (картография, геология)

в данной статье предлагается метод цветокоррек-
ции изображения для получения более качественного 
уровня цветопередачи.  Т.к. большая часть современ-
ных аппаратов для микрофильмирования работает с 
компьютерной техникой, документ, в процессе преоб-
разования в микрофильм, проходит стадию цифрово-
го изображения. Цифровое изображение предлагается 
модифицировать перед микрофильмированием для 
получения лучшего уровня цветопередачи.

оСновнаЯ чаСТЬ
Стандартный процесс гибридного микрофильми-

рования включает следующие этапы (рис. 1):

Рис. 1. Стандартный процесс микрофильмирования.

каждый элемент рассматриваемой схемы вносит в 
изображение определенные искажения. Для простоты 
последующих рассуждений исключим из вышеприве-
денной цепочки процесса сканер и принтер докумен-
тов. Таким образом, мы ограничиваемся исследовани-
ем точности цветопередачи цепочки COM (Co�put�r 
Output Mi�rofil�) – микрофильм – CIM (Co�put�r Input 
Mi�rofil�). при этом сравнение изображений будем 
осуществлять сравнением файлов I и I’.

Файл хранится в достаточно высоком разрешении, 
редактировать цифровой документ можно стандарт-
ными средствами большинства языков программиро-
вания, отредактированный документ просто передать 
через стандартный интерфейс COM системы.

предлагаемый алгоритм заключается в искус-
ственной подмене цветов в файле на их аналоги из 
специальной таблицы аналогов цветов. Таблица пред-
ставляет собой определенным образом упорядочен-
ный список элементов – цветов. каждому цвету со-
ответствует определенный вариант замены (другой 
цвет). основная идея предлагаемого метода заключа-
ется в такой подмене цветового пикселя оригиналь-
ного изображения перед микрофильмированием, при 
которой цвет пикселя, полученного после микрофиль-
мирования, будет максимально идентичен пикселю 
цвета в документе-оригинале.

при анализе изображений примем следующую си-
стему обозначений:

),,( 000 bgrI  - точка определенного цвета ис-
ходного изображения. компоненты цвета исходного 
изображения определяются величинами r0, g0, b0 (та-

ким образом, для определения цвета 
выбрана RGB-схема).

)',','(' bgrI  - точка определенного 
цвета результирующего изображения.

yx,  - координаты расположе-
ния точки в исходном изображении. 
измеряются в пикселях

',' yx  - координаты расположения 
точки в результирующем изображе-

нии.
С помощью предварительной серии эксперимен-

тов можно проанализировать, во что превращается 
каждый цвет оригинального изображения после его 
печати на микропленку. Зная преобразование для 
каждого цвета, можно спрогнозировать, как будет ис-
кажен оригинал в процессе микрофильмирования.

Первый этап. Синтезируем тест-объект, состоя-
щий из “нарезанных” областей пространства цветов 
по трем координатам цвета (рис. 2). каждый цвет 
тест-объекта занимает область в несколько десятков 
пикселей. Файл с тест-объектом отправляется на пе-
чать в COM-систему. получившийся микрофильм ска-COM-систему. получившийся микрофильм ска--систему. получившийся микрофильм ска-
нируется с помощью CIM-системы и анализируется 
уже в цифровом формате.
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Рис. 2. Фрагмент тест-объекта.

Второй этап. анализируется тест-объект и цифро-
вая копия микрофильма с тест-объектом. в таблицу с 
результатами анализа помещаются цвета тест-объекта 
и соответствующие цвета, получившиеся в результате 
микрофильмирования. 

пример части таблицы, полученной в ходе данного 
этапа, указан в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования цветов тест-
объекта на оригинальном документе и на микрофильме

),,( 000 bgrI )',','(' bgrI
(32,0,0) (19,0,0)
(64,32,0) (32,0,0)
(32,0,96) (20,0,47)

(64,64,160) (31,0,95)

примером, иллюстрирующим суть подхода, может 
служить цвет (64,32,0). Точка этого цвета преобразо-
валась в точку цвета (32,0,0). Следовательно, если на 
исходном изображении мы заменим все точки цвета 
(32,0,0) на точки цвета (64,32,0) – на микрофильме мы 
увидим эти же точки полностью идентичного ориги-
налу цвета.

Третий этап. анализ таблицы полученной на пред-
ыдущем этапе выявил следующие положения:

не все цвета обладают соответствующей цветовой 
парой-заменой. Таким образом, палитра цветов, полу-
чившаяся в результате микрофильмирования значи-
тельно ниже первоначальной палитры. часть цветов 
недостижимы из-за ограничений микропленки.

Таблицы необходимо дополнить промежуточными 
цветами, не представленными в тест-объекте

четвертый этап. при печати куб распределения 
цветов по координатам �, �, � преобразуется в объем-�, �, � преобразуется в объем-, �, � преобразуется в объем-�, � преобразуется в объем-, � преобразуется в объем-� преобразуется в объем- преобразуется в объем-
ную фигуру неправильной формы. все цвета деформи-
руются, смещаются внутри этого куба. мы имеем коор-
динаты смещения 729 опорных точек. Задача состоит 
в расчете промежуточных смещений точек.

один из самых быстрых алгоритмов интерполи-
рования является метод билинейной интерполяции. 

пусть ищется печатный цвет ),,(' bgrI точки с цве-

том ),,( 000 bgrI . найдем преобразования ближайших 

8 известных цветов (имеющихся в тест-объектах).

реализация данного алгоритма для трехмерного 
пространства:
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аналогично рассчитывается )('),(' bIgI , подстав-
ляя в текущую формулу в числитель каждой дроби 
соответствующую компоненту соответствующего из-
менившегося цвета

четвертый этап. анализируется таблица исходных 
цветов и их преобразований. Для каждого исходного 
цвета ищется замена из таблицы преобразованных 
цветов (цвет с минимальным отклонением). Так та-
блица дополняется третьей колонкой – колонкой цве-
тов замен.

вЫвоДЫ
предложенные алгоритмы позволят улучшить 

цветопередачу в процессах микрофильмирования. 
предложенный алгоритм достаточно прост в реализа-
ции, что обеспечивает его быстродействие, простоту 
анализа его работы. ■
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Д.А.Марченко
химико-технологическй факультет

Волгоградского государственного технического университета

химическая схема процесса метилирования ЦГа представляет собой сложную схему последовательно-
параллельных превращений, где наряду с основной реакцией образования N-мЦГа протекает ряд побоч-N-мЦГа протекает ряд побоч--мЦГа протекает ряд побоч-
ных реакций.

однако основной вклад в материальный баланс процесса вносят 2 реакции: основная – алкилирование 
ЦГа и побочная – диспропорционирование ЦГа:

      
Для этих реакций была разработана кинетическая модель.
Целью данного исследования является моделирование гетерогенно-каталитического процесса мети-

лирования ЦГа в газовой фазе на медьсодержащем катализаторе нТк-4 с помощью программного ком-
плекса HYSYS.

на основе кинетической модели изучено влияние парциального давления, избытка второго реагента 
(метанола) и температуры на удельную производительность и селективность процесса. 

Так как основной проблемой изучаемого процесса является повышение селективности, то для ее уве-
личения к исходным реагентам был добавлен один из продуктов побочной реакции диспропорциониро-
вания – аммиак. в результате проведенного исследования в отношении удельной производительности и 
селективности установлены оптимальные условия проведения процесса: температура 160°С, состав пода-
ваемых в реактор веществ ЦГа:метанол:водород:аммиак=1:1,1:3,6:1.

С использованием полученных в процессе моделирования оптимальных условий были рассчитаны про-
мышленный изотермический, адиабатический и политропический реакторы вытеснения с годовой про-
изводительностью 1000 т/год N-мЦГа, конверсией ЦГа 95% и селективностью по основному продукту не 
менее 99%. в ходе расчетов установлено, что наиболее подходящей конструкцией для данного процесса 
является политропический реактор трубчатого типа. ■
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