
Научный обозреватель
Научно-аналитический журнал

Периодичность – один раз в месяц

№ 9 / 2011

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Издательство «Инфинити»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Хисматуллин Дамир Равильевич

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д.Г.Фоминых
Р.Р.Ахмадеев
И.Ш.Гафаров 
Э.Я.Каримов
И.Ю.Хайретдинов
К.А.Ходарцевич

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Ответственность за достоверность информации, изложенной в статьях, несут авторы.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Научный обозреватель», допускается только с 
письменного разрешения редакции.

Адрес редакции:
450054, Уфа, Пр.Октября, 84, а/я 28
Адрес в Internet: www.nauchoboz.ru
E-mail: post@nauchoboz.ru

© Журнал «Научный обозреватель»
© ООО «Инфинити»

Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-42040
ISSN 2220-329X

Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «Принтекс»



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9 / 2011     3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Терехова Е.А. Актуальность развития института государственно-
частного партнерства в таможенном деле

Полетаев В.Э. Сотрудничество партии «Единая Россия» с 
предпринимательскими объединениями в рамках модернизационного 
проекта (2003-2010 гг.)

Пасечник А.А., Пасечник Д.А. Использование эконометрических 
моделей множественного выбора при оценивании кредитных рейтингов 
российских предприятий

Кравченко А.В. Мониторинг как комплексная система научно-
практического исследования

Шпак А.А. О стимулировании человека к высокопроизводительной 
деятельности через собственность

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Кожевников А.С. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию как 
средство правового регулирования

ФИЛОСОФИЯ

Емельянов М.А. Основания возникновения виртуальной реальности

ПЕДАГОГИКА

Бартенева И.Ю., Желткова О.В. Мотивация в проектной 
деятельности

Мартынова О.А. Динамические интегрирующие системы в условиях 
балльно-рейтингового механизма оценивания знаний

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Рязанова-Даури В.С. Культура взаимоотношений мужчин и 
женщин в традициях хантов и манси

ФИЗИКА

Албычев Н.Г. Философия физики

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Шульгин А.Н. Диспетчирование параллельных вычислительных 
процессов как способ энергосбережения в мобильных вычислительных 
системах

Захаров К.В. Новый метод формирования банка фильтров Калмана 
при обнаружении нарушения

20

40

24

4

12

46

28

34

6

31

43

48

52



4   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9 / 2011 

НО

Екатерина Анатольевна ТЕРЕХОВА

канд.экон.наук, Российская таможенная академия

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Актуальность развития института государственно-
частного партнерства в таможенном деле

Современный этап развития таможенного дела 
актуализировал необходимость внедрения в прак-
тику функционирования таможенных органов ряда 
бизнес-технологий. Одной из таких технологий явля-
ется реализация государственно-частного партнер-
ства (далее ГЧП),  прежде всего в сфере таможенной 
логистики. 

При реализации Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе РФ (далее 
Концепция) необходимо решить целый ряд проблем, 
оставшихся «в наследство» от прошлых тенденций 
организации таможенного оформления в РФ. В част-
ности, рост внешнеторгового оборота РФ усилива-
ет неравномерность инфраструктурного развития 
между центральными и приграничными субъектами 
страны. Возможным путем решения этой проблемы 
является перераспределение таможенных операций 
между таможенными органами внутри страны и в 
приграничных субъектах РФ путем развития тамо-
женной и транспортно-логистической инфраструкту-
ры. 

Таможенная инфраструктура ˗ таможенно-
логистические комплексы, стационарные техниче-
ские средства таможенного контроля, таможенные 
лаборатории, склады временного хранения и тамо-
женные склады, учрежденные таможенными органа-
ми, а также административные здания, информаци-
онные системы, информационно-коммуникационные 
сети, сети связи, вычислительные центры таможен-
ных органов1.

Транспортно-логистическая инфраструктура ̠   тех-
нологический комплекс, предназначенный для орга-
низации движения товаров и оказания транспортно-
логистических услуг2. 

Важная роль в инфраструктурном развитии как 
раз и отводится институту государственно- част-
ного партнерства. Об этом говориться как в самой 
Концепции так и в ряде других документах. Например, 
характеризуя состояние транспортно- логистической 
инфраструктуры в РФ  ни раз отмечалось о необходи-
мости ее существенной модернизации. Однако теку-
щий уровень бюджетного финансирования явно не-
достаточен, должных инвестиций у государства для 
реализации таких проектов нет, что ставит вопрос о 
1 Концепция  таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе РФ.
2 Там же.

необходимости задействовать дополнительные ис-
точники финансирования3.

Государственно-частное партнерство в мировой 
практике понимается двояко.

Во-первых, как система отношений государства 
и бизнеса, которая широко используется в качестве 
инструмента национального, международного, ре-
гионального, городского, муниципального эконо-
мического и социального развития. Во-вторых, как 
конкретные проекты, реализуемые совместно госу-
дарственными органами и частными компаниями 
на объектах государственной и муниципальной соб-
ственности.

Государство играет в ГЧП ключевую роль, посколь-
ку его партнерство с бизнесом строится по отноше-
нию к государственной и муниципальной собствен-
ности. И в этом плане государство и частная компания 
никогда не будут равны, так как базовые отношения 
собственности в проектах ГЧП не изменяются, сколь 
бы ни велика была роль частного сектора в качестве 
инвестора.

Существует много различных определений ГЧП. 
Наиболее общее из них дает Всемирный банк: «ГЧП 
— это соглашения между публичной и частной сторо-
нами по поводу производства и оказания инфраструк-
турных услуг, заключаемые с целью привлечения до-
полнительных инвестиций и, что еще более важно, 
как средство повышения эффективности бюджетного 
финансирования»4. 

Именно развитие инфраструктурных услуг путем 
перераспределения финансовых потоков между госу-
дарством и бизнесом делает институт ГЧП наиболее 
актуальным в таможенном деле.

В общем виде преимущества и недостатки приме-
нения механизма государственно-частного партнер-
ства  представлены на рис. 1.

ГЧП в таможенном деле интересно как промежу-
точная форма между государственной и частной соб-
ственностью. Она позволяет преодолеть фундамен-
тальное экономическое противоречие, когда, с одной 
стороны, стратегически важные объекты не могут 
быть переданы в частную собственность, а с другой ˗ 

3 О проблемах правового обеспечения государственно-частного партнёрства в 
области транспорта (материалы Парламентских слушаний в Государственной 
Думе ФС РФ; Москва, 15.12.2008) // Недвижимость и инвестиции. Правовое 
регулирование. 2009. Апрель. № 1 (38).
4 Материалы семинара Всемирного банка  по  вопросам развития государственно-
частного партнерства в области строительства и эксплуатации дорог,  8 июня 2011 г. 
Московский автодорожный институт (МАДИ).
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государственный бюджет не в состоянии обеспечить 
их финансирование в должном объеме1.

Сама идея партнерства с бизнес сообществом не 
является абсолютно новой для таможенного дела. 
Формирование и развитие околотаможенной инфра-
структуры последних десятилетий яркий тому при-
мер: функционирование СВХ, деятельность таможен-
ных брокеров и т.п. Однако в настоящее время речь 
идет о принципиально новой схеме сотрудничества ˗ 
сотрудничество  в отношении создания инфраструк-
турных объектов в местах приближенных к государ-
ственной границе РФ. Общая идея в данном случае 
заключается в том, что федеральная земля, находя-
щаяся в собственности и управлении ФТС, передается 
под строительство таможенно-логистических терми-
налов, инженерная инфраструктура разрабатывается 
совместно с региональными властями, а уже склад-

1 Селезнев А. А., Краснухина А. Концепция логистического взаимодействия 
государственных структур и бизнеса: таможенный аспект// Ученые записки СПб 
филиала РТА № 2 (36) 2010.

ская инфраструктура формируется исходя из жела-
ния участников ВЭД развивать те или иные операции 
на создаваемом терминале.

Экономические показатели, характеризующие 
возможные результаты реализации ГЧП,  не раз упо-
минались в докладах как на коллегиях ФТС, так и в 
рамках других встреч. Но целый ряд вопросов по-
прежнему не решен. Речь прежде всего идет о пробле-
мах в законодательстве в данной области причем не 
только на федеральном, но и на региональном уров-
не, а также о проблемах, возникших в процессе реа-
лизации Концепции.  Однако  результаты функциони-
рования таможенно-логистических терминалов дают 
право говорить о первых шагах функционирования 
института ГЧП. Теперь необходимо его «отладить» 
для достижения сформулированных стратегических 
задач развития таможенного дела в РФ.■

Рисунок 1.  Преимущества и недостатки ГЧП для бизнеса и государства.
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Вадим Эдуардович ПОЛЕТАЕВ

канд.экон.наук, Московский педагогический государственный университет

Сотрудничество партии «Единая Россия» с 
предпринимательскими объединениями в рамках 
модернизационного проекта (2003-2010 гг.)

После начала перехода отечественной экономи-
ки со второй половины 2000-х гг. на инновационный 
путь развития, государство становится решающим 
системообразующим фактором бизнес-развития; 
при этом такое бизнес-развитие осуществляется 
в контексте внедрения в производство новейших 
наукоемких технологий. В манифесте политической 
партии «Единая Россия» подчеркивается «эффек-
тивная регулирующая роль государства в экономи-
ке, которая является залогом её успешного развития. 
Мы намерены проводить политику низких налогов 
и высоких доходов. Но для этого нужно соединить 
свободу рынка с инструментами государственного 
регулирования – бюджетно-финансовыми, денежно-
кредитными, правовыми, налоговыми, рентными»1.

Корпоративные организации российского биз-
неса стали за период 1990-х – 2000-х гг. существен-
ным системообразующим фактором формирования 
нового бизнес-пространства. К организациям, пред-
ставляющим интересы бизнеса в России, относится 
целый ряд ассоциаций и объединений. Крупнейшей 
из таких организация является Российский союз 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) –  РСПП(р), всероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия», общественная бизнес-
организация «ОПОРА России», Всероссийский 
биржевой союз (ВБС), Союз нефтегазопромышлен-
ников России и др. 

Бизнес-структуры являются составной частью 
институциональной подсистемы. Следовательно, 
как и всякий социальный институт, они подвер-
жен воздействию различных элементов полити-
ческой системы: законов, традиций политической 
культуры и прочих компонентов нормативной под-
системы; органов власти, политических партий, 
средств массовой информации, структур граждан-
ского общества, которые вместе с самими бизнес-
структурами входят в состав институциональной 
системы; бизнес в значительной степени зависит от 
типа политического режима, в рамках которого он 
осуществляет свою деятельность2. 
1 Манифест политической партии «Единая Россия». М., 2008. С. 24.
2 Фремке Д.В. Место бизнес-элит в политической системе общества // Актуальные 
вопросы политической науки. Сборник научных трудов. – Вып. 3. – Саратов. 2009. – С. 83.

Проблему взаимоотношений государства и биз-
неса в современной России необходимо изучать в 
контексте новейших методологических концеп-
ций, в частности, с активным использованием ме-
тодик так называемого джиара («GR» - government 
relations) — отношений с органами государства, 
активно используемых в экономически развитых 
странах Западной Европы и Северной Америки. 
Методики GR стали, по сути, сводом практически 
применимых ситуаций и технологий, наработанных 
за долгие годы выстраивания взаимоотношений за-
падной власти с бизнесом3.

1 декабря 2001 г. состоялся третий съезд 
Союза общественных объединений «Единство» и 
«Отечество». На нем делегаты единогласно при-
няли решение о преобразовании Общероссийской 
общественной организации «Союз «Единство и 
Отечество» во Всероссийскую партию «Единая 
Россия»4. В результате на политической сцене появи-
лась сильная, централизованная, массовая партия, 
сумевшая получить большинство в Государственной 
Думе на выборах 2003 и 2007 гг.; как значимый по-
литический фактор «Единая Россия» начинает 
играть существенную роль в процессе выстраива-
ния отношений бизнеса и власти, выступает в ка-
честве организатора кадрового продвижения в мир 
государственного управления и бизнеса5.

Партия «Единая Россия» изначально уделяла су-
щественное внимание проблемам модернизации 
государственной политики в области регулирова-
ния экономики и бизнеса. Одним из важнейших 
аспектов в деятельности партии в 2003 – 2005 гг. 
стало налаживание контактов с ведущими россий-
скими бизнес-объединениями, что выразилось в 
формировании конкретных программ совместной 
работы в сфере содействия процессу социально-
экономической модернизации страны. 

6 июля 2006 г. Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» и ОПОРА России подписали 
соглашение о совместной деятельности по форми-

3 Anthony J. Nowness. «Total Lobbying». Cambridge University Press. 2006. P. 4-7.
4 http://www.edinros.ru/news.html?rid=3121
5 Политическая активность: современные тенденции и новые формы. Челябинск, 
2009. С. 210.
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рованию в России нового бизнес-пространства, по 
расширению диалога власти и бизнеса. Соглашение 
с ОПОРой, считает В. Володин – основа конструк-
тивной работы по включению в политику предста-
вителей бизнеса. В этом году предстоят выборы в 
10 регионах, в следующем – в 14. «Важно, чтобы во 
власть приходили люди активные, которые знают 
состояние экономики. ОПОРА России может быть 
надлежащим резервом, который «Единая Россия» 
востребует в процессе организации органов мест-
ного самоуправления», – заявил он.

По мнению секретаря президиума Генсовета 
партии «Единая Россия», важно было, чтобы согла-
шение не осталось на бумаге. «На сегодняшней це-
ремонии присутствуют такие люди, как Александр 
Иоффе, который всю жизнь положил на поддержку 
малого бизнеса. Такие люди приносят пользу в раз-
витии класса, который является основой экономи-
ки всех развитых стран. ОПОРА должна рекомендо-
вать людей, которые могли бы работать в органах 
местного самоуправления, законодательных и ис-
полнительных органах регионов и на федеральном 
уровне». Он также подчеркнул, что необходим си-
стемный подход бизнес-сообщества к деятельности 
рабочих групп, экспертных советов при разработке 
законодательства, и партия «Единая Россия» долж-
на этому способствовать. «Работа предстоит непро-
стая, важно, чтобы соглашение заработало, чтобы 
после его подписания почувствовать ваше плечо», 
– сказал В.Володин.

В свою очередь, президент ОПОРЫ Сергей 
Борисов выразил общее мнение членов организа-
ции: «Мы с надеждой подошли к подписанию со-
глашения, поскольку оно позволит по-другому по-
строить отношения с «Единой Россией». С. Борисов 
заявил, что подписание соглашения – этап систем-
ной работы. ОПОРА может подпитать «Единую 
Россию» идеями, мнениями о том, что происходит в 
регионах и отраслях. Сферами взаимного интереса 
и участия он назвал ЖКХ, административную ре-
форму, реформу местного самоуправления и нало-
говой системы. «Мы будем значительно сильнее и 
придадим вес партии своими наработками. Мы по-
можем создать хороший кадровый резерв партии. 
Это старт новых действий», –  подчеркнул прези-
дент ОПОРЫ.

15 августа 2006 г. состоялось первое заседание 
рабочей группы по реализации Общероссийского 
политического проекта «Диалоги». Как отметили 
в исполкоме партии «Единая Россия», программа 
«Диалоги» основана на том принципе, что между 
бизнесом, обществом и государством нет неразре-
шимых противоречий; более того, стратегические, 
ключевые интересы бизнеса и власти совпадают. В 
состав Рабочей группы вошли представители мало-
го и среднего бизнеса, администрации, руководи-
тели предприятий. На ее первом заседании были 
озвучены главные цели проекта: выстраивание ди-
алога между бизнес-сообществом, партией «Единая 
Россия» и органами законодательной власти, подго-
товка совместных программ по проблемам законо-

дательного регулирования предпринимательской 
деятельности.

Программа «Единой России» по взаимодействию 
с бизнесом «Диалоги», по мнению В. Груздева за-
ключалась в следующем: «По сути, наша задача 
отражена в названии самой программы – это по-
стоянный диалог с представителями бизнеса по 
проблематичным вопросам, отражающим также 
интересы государства и общества. Для чего нужен 
такой диалог? Российская экономика развивается, 
меняются государственные интересы, меняются 
интересы бизнеса и интересы общества в целом. 
На все эти изменения мы должны оперативно реа-
гировать. Снижение, например, налогового бреме-
ни – это также одно из тех направлений, которыми 
мы занимаемся. Но важно сделать так, чтобы, сни-
жая налоговое бремя для одних компаний, мы не 
увеличили его необоснованно для других. Поэтому 
сейчас, может быть,  логично для небольших компа-
ний ослабить налоговую нагрузку, ввести какие-то 
дополнительные преференции и таким образом по-
мочь им встать на ноги»1.

В целях реализации программы в партии была 
создана специальная рабочая группа экспертов, 
курирующих различные направления диалога с 
бизнес-сообществом: налоги, инвестиции, собствен-
ность, конкуренция. В числе экспертов – депутаты 
Государственной Думы, представляющие профиль-
ные комитеты, сотрудники ЦИК «Единой России». 
Совместно с партнерами партии – Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой РФ, обществен-
ными организациями «Деловая Россия» и «Опора 
России», профессиональными и отраслевыми пред-
принимательскими ассоциациями и объедине-
ниями проводятся конференции, круглые столы, 
общественные слушания. В них принимает участие 
широкий круг представителей крупного, среднего и 
малого бизнеса.

Материалы этих мероприятий обобщались и 
использовались для анализа интересов и позиций 
российского бизнеса по актуальным вопросам жиз-
ни страны. Они учитываются также при выработке 
соответствующих позиций партии, при подготовке 
программных документов и в законопроектной ра-
боте. Для обсуждения с бизнес-сообществом опре-
делен широкий спектр тем, в том числе:

• Суверенная экономика – основа роста России.
• Бизнес и национальные проекты.
• Бизнес и развитие высоких технологий, содей-

ствие инновациям.
• Работодатели и наемные работники: конфликт 

интересов и пути его разрешения.
• Бизнес, государство и профсоюзы.
• Развитие корпоративной культуры, этики де-

ловых отношений, открытости взаимоотношений 
бизнеса и власти.

• Политическая стабильность ради прогресса.
8 декабря 2006 г. в Москве, в здании Госдумы 

РФ, состоялась первая встреча представителей 

1 Гринберг А. Бизнес делает ставку на «Единую Россию». М., 2010. С.14.



8   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9 / 2011 

НО ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Общероссийской общественной организации 
«Деловой России» и Всероссийской политической 
партии «Единой России». Всероссийской политиче-
ской партией «Единая Россия» совместно с общерос-
сийскими общественными организациями «Деловая 
Россия», «ОПОРА России» и Торгово-промышленной 
палатой РФ был создан Объединенный совет 
«Взаимодействие бизнеса и власти». Совет образо-
ван с целью создания постоянно действующей пло-
щадки для профессионального и открытого обсуж-
дения наиболее сложных и комплексных проблем 
разных секторов экономики при участии предста-
вителей партии «Единая Россия», исполнительной 
власти и бизнеса. В заседании Объединенного со-
вета приняли участие заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству Владимир Груздев, А.Б. Коган, 
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по 
бюджету и налогам, В.В. Абдуалиевич, председатель 
комитета Государственной думы по вопросам безо-
пасности. Со стороны «Деловой России» выступили 
следующие члены организации: Николаева Е.Л., за-
меститель председателя федеральной организации, 
Афанасьев Д.О., управляющий партнер  «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», Дугельная Е.А., 
председатель Новосибирского регионального от-
деления, Поляков И.В., Генеральный директор ОАО 
ОмПО «Радиозавод имени А.С.Попова». Одной из тем 
заседания, стала тема рейдерства. Выступающие 
высказывали свои идеи о том, что можно сделать, 
чтобы защитить бизнес от недружественных погло-
щений. Выступление Афанасьева Д.О. было посвя-
щено безопасности финансовой системы.

17 октября 2007 г. в здании Торгово-
промышленной палаты России произошло важное 
событие для внутриэкономической жизни стра-
ны: партия «Единая Россия» (ЕР) в лице ее лидера, 
председателя Госдумы Бориса Грызлова подписала 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
ведущими бизнес-объединениями - организациями 
«Деловая Россия» и «Опора России». Этот документ 
появился в результате общего понимания «едино-
россами» и ответственными предпринимателями 
главных задач, стоящих на сегодняшний день перед 
страной. И те и другие убеждены в необходимости 
обеспечивать устойчивое экономическое развитие 
для достижения главной задачи - реального улуч-
шения качества жизни каждого гражданина России. 
«Мы фактически определяем, как будет развиваться 
бизнес в ближайшие годы», – с этих слов начал ме-
роприятие Б. Грызлов. Он рассказал о значительных 
успехах российской экономики за последние годы, 
которые во многом были обеспечены грамотным, 
эффективным взаимодействием партии «Единая 
Россия» и представителями бизнеса: в последние 4 
года рост ВВП стабильно превышает 7%, в страну 
активно поступают инвестиции, растут реальные 
доходы населения. Однако, уверен лидер партии, все 
эти показатели в ближайшее время могут быть зна-
чительно улучшены. Для этого – как раз при взаимо-

действии властей и предпринимателей – надо целе-
направленно решать остающиеся проблемы. Одна 
из них – Грызлов остановился на ней подробно – 
это проблема коррупции, реально препятствующая 
еще более мощному экономическому росту нашей 
страны. Выступление Б. Грызлова вызвало абсо-
лютное понимание среди собравшихся в Торгово-
промышленной палате представителей среднего и 
малого бизнеса1. Они, воспользовавшись случаем, 
поделились с «единороссами» своими проблемами. 
Особенно много жалоб было, например, по поводу 
сложностей с приватизацией малым и средним биз-
несом государственного и муниципального жилья, 
на административное давление на бизнес, а также 
по поводу чрезмерных налоговых нагрузок. В итоге 
представители «Единой России» с одной стороны и 
председатель «Деловой России» Борис Титов и пре-
зидент «Опоры России» Сергей Борисов – с другой 
в подписанном соглашении наметили пути решения 
всех этих вопросов. Что касается приватизации го-
сударственного и муниципального имущества, то 
соответствующий закон уже принят Госдумой в пер-
вом чтении, и, как обещают «единороссы», его окон-
чательное одобрение - дело ближайшего времени. 
Нагрузку на бизнес со стороны налоговых и прочих 
административных органов планируется снизить 
через новую систему обязательного заявительно-
го учета в Генеральной прокуратуре всех проверок, 
проводимых любыми государственными органами, 
кроме правоохранительных. Причем предпринима-
тели смогут отказать в проверке всякий раз, когда 
она соответствующим образом не зарегистрирова-
на. Кроме того, партия и бизнес планируют посте-
пенно снизить налоговое бремя с нынешних 55% 
до уровня 30-35%, в частности, благодаря перехо-
ду к прямому способу начисления НДС и снижения 
ставки этого налога. Руководитель ЦИКа партии 
«Единая Россия» Андрей Воробьев, подводя итоги 
мероприятия, также не мог не напомнить о предсто-
ящих выборах: «Второго декабря мы будем голосо-
вать за лидера страны, за президента России, за тот 
курс, который всем присутствующим в зале позво-
лял от года к году увеличивать свою прибыль, капи-
тализацию и – самое главное – платить людям все 
большую заработную плату». В такой оценке важно-
сти предстоящих выборов с ним были единодушны 
все бизнесмены2.

На одной из встреч с членами партии «Единая 
Россия» в 2007 году В.В. Путин отметил: «Решение 
практических задач, которые ставит перед собой 
партия, требует более тесного взаимодействия 
с другими институтами гражданского общества. 
Важно наладить совместную работу в тех сферах, 
где возможности партийных структур и обществен-
ных организаций могут дополнять друг друга.

Одной из таких сфер является бизнес-сообщество, 
проблемам и нуждам которого партия уделяет 
особое внимание. В связи с этим Президиумом 
Генерального Совета партии «Единая Россия» была 
принята Программа по организации взаимодей-
1 Там же. С. 19.
2 Там же.
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ствия с бизнес-сообществом «Диалоги». Основной 
целью Программы является создание постоянно 
действующей площадки для профессионального 
открытого обсуждения проблем российской эко-
номики, бизнес-среды, а также выработка по ним 
совместных позиций и подготовка программы за-
конопроектной работы партии. Ее задача – устано-
вить системное взаимодействие между партией и 
российским бизнесом. Руководителем проекта стал 
координатор партии по взаимодействию с бизнес-
сообществом, заместитель председателя комитета 
Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 
Владимир Груздев. О том, как продвигается реали-
зация партийной программы, он рассказал в ин-
тервью: «Идея создания института координаторов 
партии по отдельным направлениям, в частности 
по работе с бизнес-сообществом, принадлежит ру-
ководству партии. Мы пришли к выводу, что работу 
партии нужно координировать по тем направле-
ниям, которые сегодня наиболее актуальны, влия-
ют на экономику России, мировоззрение наших 
избирателей. Институт координаторов получил 
широкое распространение, в партии работает сей-
час около 20 координаторов по разным направле-
ниям. Наша же работа предусматривает, прежде 
всего, реализацию программы «Диалоги». Работа с 
бизнес-сообществом, как, впрочем, и с любой дру-
гой социальной средой электората, достаточно 
специфична. Что сегодня представляет собой пред-
принимательское сообщество? Это крупные нефте-
газовые, лесные, металлургические компании, ко-
торые вносят основную лепту в бюджет России. Это 
и компании средней руки, оказывающие торговые, 
бытовые услуги. Это, безусловно, и малый бизнес. 
Интересы у представителей этих компаний различ-
ны. Сегодня, по разным оценкам, в бизнесе заняты 
около 40 млн. человек. Эти люди – самая активная 
часть населения нашей страны. Фактически именно 
они определяют будущее нашего государства, в том 
числе и политическое. Интересы компаний связаны 
с взаимоотношениями внутри классического треу-
гольника – представителей бизнеса, государства и 
общества.

За последние пять лет российский бизнес очень 
изменился. Бизнес стал социально ответственным. 
Он стремится платить своим работникам достой-
ные высокие зарплаты, исправно выплачивает все 
необходимые налоги и сборы. И участвует в обще-
ственной жизни в тех регионах, в которых ведет 
свою деятельность. Но интересы опять-таки у всех 
разные – у малого, среднего и крупного бизнеса. 
Поэтому основная наша задача – подготовить такие 
предложения, которые партия смогла бы реализо-
вать на законодательном уровне»1.

20 ноября 2008 г. в Москве состоялся юбилей-
ный, X съезд партии «Единая Россия». Его главной 
темой стало обсуждение долгосрочной стратегии 
развития страны. Впервые съезд единороссов про-
ходил под председательством лидера партии, пред-

1 Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти М., 2010. С.12.

седателя Правительства РФ Владимира Путина. 
Партийный форум приветствовал Президент 
России Дмитрий Медведев. Преодоление негатив-
ных последствий глобального кризиса и, в связи с 
этим, гарантированное выполнение государством 
своих социальных обязательств – важнейшая зада-
ча власти, подчеркнул глава государства. Отметив, 
что «Единая Россия» – это ведущая политическая 
сила страны, а если говорить проще, то правящая 
партия, президент уточнил, что «столь высокие 
позиции в обществе ко многому обязывают и от-
крывают особые возможности для активной сози-
дательной деятельности. Россия – социальное госу-
дарство. Судьбы конкретных людей, поддержка тех, 
кто в этом нуждается, всегда должны быть в центре 
вашей деятельности. А сейчас это как никогда объ-
ективно выходит на первый план», – отметил Д.А. 
Медведев. – В сегодняшних условиях особое, исклю-
чительное значение имеет повседневный диалог с 
людьми, хорошее знание тех проблем, с которыми 
сталкиваются наши граждане. Рассчитываю также 
на активную поддержку действий правительства. 
Наша общая задача – не только сохранить достиг-
нутые социальные стандарты жизни граждан, но 
и обеспечить условия их дальнейшего роста». С 
основным докладом выступил Владимир Путин. 
Политические условия для разработки долго-
срочной стратегии развития России созданы, под-
черкнул он. «Единая Россия» обеспечила преем-
ственность и стабильность власти в России. Россия 
должна выйти из периода мирового кризиса более 
крепкой, кризис надо использовать для повышения 
эффективности экономики. «Нам необходимо опе-
режающее инновационное развитие. Россия должна 
укрепить свою роль в качестве одной из крупней-
ших экономик мира, сохранить устойчивые темпы 
роста внутреннего валового продукта», – подчер-
кнул В.В. Путин.

Лейтмотивом съезда «Единой России» стала 
поддержка инициативы людей и раскрепощение 
бизнеса в целях преодоления кризиса в том чис-
ле. Выступления его участников показывали, что 
Россия не собирается отказываться от стратегиче-
ских планов развития, несмотря на мировой кризис.

В рамках X Съезда было также подписано согла-
шение о сотрудничестве между Всероссийской по-
литической Партией и Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП). Документ 
подписали Председатель Высшего совета партии 
Борис Грызлов и Президент РСПП Александр Шохин. 
Это соглашение предусматривает совместную рабо-
ту по ключевым проблемам развития страны, вклю-
чая укрепление социальной роли и позитивной ре-
путации отечественного бизнеса, взаимодействие 
по вопросам социально-трудового партнерства, 
участие бизнес-сообщества в формировании про-
фессионального кадрового потенциала. 

В целом успех проекта партии «Единая Россия» 
можно объяснить возникшей после дефолта 1998 
г. консолидированностью политической и бизнес-
элиты и усилением позиций исполнительной вла-
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сти и ее курсом на глубокую модернизацию страны – 
как политическую, так и социально-экономическую. 
Важнейшим направлением деятельности партии 
«Единая Россия»  является конструктивное сотруд-
ничество с деловыми кругами России,  миром пред-
принимателей. Эффективность и востребованность 
данного направления была подтверждена в период 
преодоления последствий мирового финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг. В частности, 
30 декабря 2008 года в Москве состоялся Круглый 
стол: «Антикризисные предложения политических 
клубов партии «Единая Россия», в рамках которого 
состоялась дискуссия о путях и методах дальнейшей 
модернизации российской экономики и общества.

2 февраля 2009 года состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между 
Всероссийской политической партией «Единая 
Россия», Национальной ассоциацией девелопмен-
та, Ассоциацией строителей России, Российским 
Союзом строителей и Российской гильдией риэлто-
ров. Со стороны Группы Компаний ПИК в церемонии 
подписания соглашения участвовал Председатель 
Совета Директоров Юрий Жуков. Этот документ 
определяет основные пути взаимодействия между 
крупнейшей политической партией и ведущими 
профессиональными объединениями строителей, 
девелоперов и риэлторов, в состав которых входят 
практически все крупнейшие компании стройком-
плекса России.

Правительство РФ стремилось получить под-
держку в контексте реализации своего антикри-
зисного плана на всех уровнях власти, действовать 
совместно с бизнес-кругами и общественными орга-
низациями. В Ново-Огареве документ, уже согласо-
ванный в регионах, в РСПП и «ОПОРЕ России», был 
единодушно поддержан единороссами. Масштабный 
антикризисный план был обнародован 19 марта 
2009 года, после чего вертикаль власти и низовые 
структуры «Единой России» довели его основные 
положения до широкой публики и заручились под-
держкой всех слоев общества. Документ рассматри-
вался на совместном заседании Высшего совета и 
Генсовета «Единой России» с участием министра 
экономического развития Эльвиры Набиуллиной. 
Затем в обсуждение плана включились думские 
фракции и регионы; как заверило руководство пар-
тии «Единая Россия», документ был обсужден в 
2600 первичных партийных организациях. Первый 
вице-премьер Игорь Шувалов проводил консульта-
ции с бизнесом; после поездок на Дальний Восток 
он встретился с руководством РСПП, также одобрив-
шим план.

Руководитель Высшего Совета «ЕР» и 
Председатель Госдумы Борис Грызлов сказал, вы-
ступая 7 июня 2010 г. на церемонии подписания 
нового соглашения о сотрудничестве между поли-
тической партией «Единая Россия» и РСПП: «РСПП 
– авторитетная организация, представляющая ин-
тересы деловых кругов. До подписания этого со-
глашения мы контактировали на разных уровнях, 
присматривались друг к другу. Пришло время объ-

единить усилия. Наша главная задача — дать до-
полнительный импульс экономике и решить вопрос 
перехода нашей экономики на инновационный путь 
развития»1.

Глава РСПП Александр Шохин отметил: «Для биз-
неса очень важна прагматическая составляющая. 
«Единая Россия» – это локомотив принятия законов, 
в которых бизнес заинтересован. Закон о малом биз-
несе обсуждался с бизнес-сообществом. Мы рассчи-
тываем, что «Единая Россия» и в дальнейшем будет 
прислушиваться к нашему мнению. Мы поднимали 
вопрос о диверсификации экономики и ее иннова-
ционном развитии. Сегодня наша задача – поиск 
эффективных инструментов промышленной и ин-
новационной политики. Речь идет об определении 
приоритетных направлений. Очень большое значе-
ние имеет законодательная база. Мы намерены со-
вместно с «Единой Россией» включиться в разработ-
ку новых экономических программ, патронировать 
и предлагать проекты, которые будут формировать 
модель инновационного развития экономики. Для 
нас соглашение с «Единой Россией» – это инстру-
мент продвижения своих интересов, достижение 
экономических результатов. Развитие экономики – 
это и политическая задача «Единой России»2. 

Стремясь укрепить свои политические позиции и 
лоббистские возможности, крупный бизнес исполь-
зует и другие способы расширения взаимодействия 
с «Единой Россией», включая формальные догово-
ренности о сотрудничестве и взаимодействии. В со-
глашениях между РСПП и ЕР говорится, в частности, 
что обе стороны «будут поддерживать экономиче-
ские программы, укреплять репутацию бизнеса»3.

Представители российского бизнеса прини-
мают активное участие в работе партии «Единая 
Россия», в формировании идеологии модерниза-
ции. В настоящее время в «Единую Россию» вхо-
дят многие управленцы и бизнесмены: президент 
«Роснефтегазстроя» Иван Мазур, вице-президент 
Московской нефтяной компании Валерий Чурилов, 
гендиректор концерна «Кроет» Алексей Добашин, 
владелец московского телезавода «Рубин» 
Александр Милявский, гендиректор ООО «Аудит и 
финансы» Игорь Протопопов, президент концерна 
«Вестерн-Юнион» Вадим Жимиров, член совета ди-
ректоров Evras Group Отари Аршба. «Единороссы» 
сотрудничают с «Деловой Россией»: в июне 2010 г. 
партия и бизнес-объединение провели совместный 
Экономический форум, «Деловая Россия» активно 
участвует в подготовке экономической платформы 
«Единой России». Представители партии «Единая 
Россия» проводят совместные мероприятия с биз-
несменами, посвященные вопросам совершенство-
вания бизнес-технологий, внедрению в российскую 
бизнес-практику международных стандартов отчет-
ности и т.д.

В качестве координирующего органа бизнес-
1 Грызлов Б. Выступление в Государственной Думе РФ  на церемонии подписания 
соглашения о сотрудничестве между политической партией «Единая Россия» и 
РСПП. Москва. 07.06.2010.
2 Шохин А Выступление Государственной Думе РФ на церемонии подписания 
Соглашения о сотрудничестве между Политической партией «Единая Россия» и 
РСПП. 07.06.2010.
3 Гринберг А. Указ. соч. С.21.
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сообщества и «Единой России» хорошо себя показал 
Общественный Совет «Взаимодействие бизнеса и 
власти». На заседаниях Совета обсуждаются различ-
ные экономические проекты, параметры законов, 
которые могли бы быть обсуждены на Экспертном 
совете партии и рекомендованы Госдуме к приня-
тию.

Теме поддержки и развития малого бизнеса, в 
том числе, в инновационной сфере, был посвящен 
ряд мероприятий, организованных региональными 
отделениями партии «Единая Россия», ведущими 
корпоративными объединениями бизнеса и раз-
личными общественными объединениями. 2 дека-
бря 2010 г. в Нижнем Новгороде прошел региональ-
ный форум «Бизнес и Единая Россия». В ходе форума 
состоялась содержательная беседа о том, как соче-
тать частные цели делового сообщества с нацио-
нальными и общественными интересами. 

Таким образом, в настоящее время партийная 
система Российской Федерации и в первую очередь 
деятельность «Единой России» стала важнейшим 
системообразующим фактором нового, иннова-
ционного бизнес-пространства. Партия «Единая 
Россия» выступает за неуклонное проведение мо-
дернизации системы государственного управления 
экономикой, за создание для бизнеса более ком-
фортных правовых и организационных условий 
деятельности, за ликвидацию административных 
барьеров на пути развития малого и среднего пред-
принимательства и т.п.

Развитие сотрудничества партии «Единая 
Россия» с отечественным деловым сообществом 
является одним из неотъемлемых компонентов 
современного курса Российской Федерации на си-
стемную модернизацию экономики и создание вы-
сокотехнологичного инновационного бизнеса.■
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Использование эконометрических моделей 
множественного выбора при оценивании кредитных 
рейтингов российских предприятий

Аннотация.  Работа исследует возможность 
прогнозирования кредитных рейтингов российских 
предприятий. Рассматриваются 100 российских 
компаний, акции которых обращаются на ММВБ. В 
качестве объясняющих факторов используются дан-
ные балансовых отчетов компаний.  Подтверждена 
гипотеза о стабильности кредитных рейтингов, 
присваиваемых рейтинговыми агентствами.

Ключевые слова: рейтинги, модели рейтингов, 
оценка риска.

Введение. Предпринимателям, инвесторам, кли-
ентам очень важно адекватно оценивать контраген-
тов, с которыми они сталкиваются.  Рассмотрим 
методику, позволяющую без излишних затрат и из-
держек оценить контрагента – систему рейтингов. 
В деловом сообществе система рейтингов играет 
ключевую роль при оценке уровня финансовой на-
дежности партнеров, дело в том, что рейтинги  в 
компактной и форме характеризуют состояние и 
перспективные тенденции изменения финансовой 
стабильности хозяйствующих субъектов. Текущий 
уровень рейтинга и динамика его изменения служат 
сигналами для контрагентов. Рейтинги используют-
ся при принятии решений о масштабах и сроках кре-
дитования субъектов, установлении соответствуют  
процентных ставок по предоставляемым кредитам, 
определении масштабов и характера инвестиций в 
развитие и поддержание производства и уровня ри-
ска финансовых вложений.

Для принятия решения в новых условиях при де-
фиците объективной информации необходима не-
зависимая оценка, мнение независимого эксперта. 
Эту роль берут на себя рейтинговые агентства, пу-
бликуя рейтинги экономических субъектов. 

Для развития экономики России, привлечения 
ресурсов в реальный сектор необходимо повышение 
информационной прозрачности рынка финансовых 
услуг, реального сектора экономики. Рейтинги игра-
ют важную роль в информационном обслуживании 
хозяйствующих субъектов. Общая задачи создания, 
производства, обновления и предоставления рей-
тингов состоит в разделении субъектов хозяйство-
вания на группы по ряду формальных и неформаль-

ных признаков.
Для создания системы рейтингов проводятся 

мониторинг и обработка значительных массивов 
экономической информации. Результаты анализа 
деятельности субъектов экономики или групп вы-
ражаются комбинацией символов, характеризую-
щих состояние хозяйствующего субъекта и ожида-
ния на перспективу. 

Повсюду в мире рейтинги разрабатывают и при-
сваивают специальные рейтинговые агентства. 
История их деятельности начинается с XIX в. Первые 
рейтинговые агентства появились в США. Одной из 
особенностей деятельности мировых рейтинговых 
агентств является то, что они специализируются на 
присвоении рейтингов, в том числе странам, круп-
ным городам и регионам, ведущим банкам и ком-
паниям. Вслед за США система национальных рей-
тинговых агентств была создана в Канаде, Европе, 
Австралии, Латинской Америке.

В развитых странах рейтинговые агентства фор-
мируют и поддерживают систему рейтингов эко-
номических субъектов в соответствии с запросами 
рынка. Аналитические центры мирового уровня 
способны не только адекватно оценивать деятель-
ность объектов рейтинга, но и формировать дело-
вой климат в тех странах, регионах, отраслях, где 
есть соответствующие интересы. Это превращает 
рейтинговые агентства в инструмент отражения и 
компактного представления экономических реа-
лий, а также до некоторой степени в инструмент 
влияния, который при определенных условиях спо-
собствует проведению той или иной экономической 
политики.

Рейтинговые агентства России только начинают 
движение к достижению того уровня ав-торитета, 
которым давно обладают зарубежные рейтинго-
вые агентства. От попыток создать и внедрить ме-
тодики до завоевания международного признания 
потребуется долгая практика. Вместе с тем адек-
ватное представление состояния отечественных 
хозяйствующих субъектов, как внутри страны, так 
и для мирового сообщества, формирует деловой 
образ не только конкретных предприятий финан-



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9 / 2011     13

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
сового и реального сектора, но и России в целом. 
Умение создать независимый деловой образ России 
в мировом сообществе влияет на нашу конкуренто-
способность, является составляющей информаци-
онной и экономической безопасности государства. 
Целесообразным представляется использовать 
зарубежный опыт и сложившиеся, проверенные 
практикой методики. Отечественные рейтинговые 
агентства используют зарубежный опыт, устанав-
ливают партнерские отношения с ведущими меж-
дународными агентствами.

Российское рейтинговое пространство в настоя-
щее время формируется системой оценок субъектов 
хозяйственной деятельности как отечественных, 
так и зарубежных информационных и рейтинговых 
агентств. Их оценки, не всегда сопоставимые, дают 
анализ субъекта с различных позиций. Для крупных 
предприятий и организаций такие оценки в сово-
купности с оценками собственных аналитических 
подразделений вполне могут использоваться для 
принятия управленческих решений. Роль рейтин-
гов в информационном обслуживании предприни-
мательской деятельности становится определяю-
щей для предприятий среднего и малого бизнеса, 
т.к. их доходы не всегда позволяют держать штат 
аналитиков.

Как мы видим, рейтинги выполняют информа-
тивную функцию, кроме того, компании выгодно 
получение рейтингов более высокого уровня, т.к. 
повышение рейтинга дает возможность привле-
кать заемный капитал по меньшей ставке.

По своей сути, рейтинг аккумулирует большой 
объем информации, которая включает финансо-
вую отчетность компании, взгляды ее руководства, 
перспективы развития и экспертные независимые 
оценки. Таким образом, рейтинг-рекомендация – 
это компактная форма обобщения практически 
всей информации о компании. Формирование рей-
тинга предполагает создание более или менее фор-
мализованной модели хозяйствующего субъекта, от 
государства до предприятия. В этой модели должны 
быть представлены основные денежные и матери-
альные потоки субъекта, характеристики его соб-
ственных масштабов. Модель должна отражать все 
его отношения с окружающей средой, которые в той 
или иной степени влияют на состояние субъекта. 
На основе такой модели должны быть выбраны по-
казатели, которые отражают подлежащие контро-
лю свойства субъекта в соответствии с уровнем их 
важности, степени влияния на динамику состояния, 
на уровень безопасности хозяйственной деятель-
ности. Далее должны быть определены источники 
информации, мониторинг которых позволит по-
лучить необходимые показатели на регулярной и 
достоверной основе, обеспечивая полноту анали-
за состояния субъекта и тенденций его развития. 
Классификация состояний по уровню финансовой 
устойчивости, кредитоспособности является осно-
вой шкалы рейтинга.

Всю шкалу рейтингов можно поделить на два ди-
апазона: инвестиционное качество (выше ВВВ для 

S&P) и спекулятивное (ниже ВВВ).
Охарактеризовать каждое значение рейтинга 

можно следующим образом (на примере S&P):
ААА — очень высокая способность своевремен-

но и полностью выполнять свои долговые обяза-
тельства; самый высокий рейтинг.

АА — высокая способность своевременно и пол-
ностью выполнять свои долговые обязательства.

A — умеренно высокая способность своевре-
менно и полностью выполнять свои долговые обя-
зательства, однако большая чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммер-
ческих, финансовых и экономических условиях.

BBB — достаточная способность своевременно 
и полностью выполнять свои долговые обязатель-
ства, однако более высокая чувствительность к воз-
действию неблагоприятных перемен в коммерче-
ских, финансовых и экономических условиях.

BB — вне опасности в краткосрочной перспекти-
ве, однако более высокая чувствительность к воз-
действию неблагоприятных перемен в коммерче-
ских, финансовых и экономических условиях.

B — более высокая уязвимость при наличии не-
благоприятных коммерческих, финансовых и эко-
номических условий, однако в настоящее время 
имеется возможность исполнения долговых обяза-
тельств в срок и в полном объеме.

CCC — на данный момент существует потен-
циальная возможность невыполнения эмитентом 
своих долговых обязательств; своевременное вы-
полнение долговых обязательств в значительной 
степени зависит от благоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий.

CC — в настоящее время высокая вероятность 
невыполнения эмитентом своих долговых обяза-
тельств.

C — в отношении эмитента возбуждена процеду-
ра банкротства или предпринято аналогичное дей-
ствие, но платежи или выполнение долговых обяза-
тельств продолжаются.

D — дефолт по долговым обязательствам.
Необходимо также учитывать, что рейтинги мо-

гут мигрировать с течением време-ни, что может 
привести к негативным последствиям (понижение 
кредитного рейтинга является одной из разновид-
ностей кредитного события, о чем было сказано 
выше).

В мире существуют агентства с более чем вековой 
историей, такие как Standart&Poors, Moodey’s, Fitch. 
Наряду с ними появляются российские агентства, 
такие как РА Эксперт, Национальное Рейтинговое 
Агентство, РА Интерфакс и др.

Однако, на текущий момент крайне мало пред-
приятий обращаются за рейтингом в нашей стране, 
например, лишь чуть более 100 банков имеют рей-
тинги, при общем количестве более 1000, также не 
более 1% предприятий других отраслей имеют рей-
тинги, что способствует развитию чрезвычайного 
интереса к моделированию потенциального рей-
тинга контрагента.
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Рейтинг
 (шкала S&P)

Год с момента выпуска рейтинга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AAA 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0
AA 0 0 0,47 0,27 0 0 0,01 0 0,04 0,04
A 0 0 0,05 0,15 0,08 0,16 0,06 0,17 0,12 0
BBB 0,03 0,39 0,41 0,67 0,4 0,54 0,21 0,1 0,1 0,46
BB 0,44 0,98 3,41 1,78 2,8 1,33 2,75 0,29 1,69 4,22
B 1,41 4,31 7,27 6,93 7,06 6,24 3,76 1,96 1,26 1,64
CCC 2,46 16,59 17,69 12,17 4,5 12,98 1,63 5,71 0 4,41

Таблица 1. Предельная вероятность дефолта, %.

Источник: Altman, Cauoette (1998). “Managing credit risk: new great financial challenge”. John Wiley&Sons inc.

Эконометрическая модель множественно-
го выбора. Для построения модели рейтингов мы 
будем использовать модель упорядоченного мно-
жественного выбора, т.е. модель, в которой имеет-
ся более двух альтернатив, где каждому значению 
рейтинга будет присвоена количественная оценка. 
Предположим следующую ситуацию, порядковая за-
висимая переменная rate принимает три значения: 

rate = 0 – компании присвоен рейтинг A;
rate = 1 – компании присвоен рейтинг В;
rate = 2 – компании присвоен рейтинг С.
Как мы уже знаем, существует ненаблюдаемая 

переменная rate*, которая удовлетворяет уравне-

нию  * 't trat xe β ε= + ,        (1)
где хt’ – вектор значений регрессоров соответ-

ствующих объекту t, также ошибки εt независимы, 
имеют математическое ожидание равное нулю и 
функцию распределения F(z). Пусть также ratet за-
висит от ratet* следующим образом:

rate1=0, если ratet*≤c0
rate2=1, если с0< ratet*≤c1
rate3=2, если ratet*>c1,
где с0 и  с1 – некоторые фиксированные уровни.
Тогда, при условии, что выполняется условие 

(2.9), имеем:

        (2)
Оценивание вектора коэффициентов β и на-

бора пороговых значений c0….ck  проводится мето-
дом максимального правдоподобия, которая будет 
иметь следующий вид:

     (3)
В случае, если функция F(z) является функцией 

нормального распределения, то модель называется 
ordered probit (упорядоченный пробит), если F(z) 
является функцией логистического распределения, 
то – ordered logit (упорядоченный логит). Выводы 
относительно качества модели делаются, как и для 
модели бинарного выбора, на основании значимо-

сти коэффициентов и их логической согласованно-
сти с действительностью, статистических критери-
ев и показателя Pseudo R2.

Обзор литературы по моделированию рейтин-
гов. Также эконометрические методы могут быть 
использованы для построения моделей рейтингов. 
Использование рейтингов, несмотря на их удобство 
и выгодность, как для инвесторов, так и для рей-
тингополучателей, существенно сдерживается тем, 
что в России недостаточное количество фирм име-
ют рейтинги. Эконометрические модели рейтингов 
облигаций и банков изучаются уже несколько деся-
тилетий. 

Первой работой, которая использовала  модель 
упорядоченного множественного выбора (ordered 
probit) была работа Каплана и Уритца (Kaplan, 
Urwitz, 1979). По своей сути рейтинг является ем-
ким выражением большого объема информации, 
поэтому чрезвычайно интересной представляется 
работа Альтмана и Рийкена (Altman, Rijken,2004), 
которая сравнивает модели предсказания дефолта, 
модели рейтингов и реальные рейтинги агентства 
Standart&Poors. Авторы выявили, что реальные рей-
тинги более стабильны, чем это предсказывается 
моделями, авторы объяснили это тем, что агентства 
при учете макро-экономических и прочих факторов, 
прежде всего, принимают во внимание  перспекти-
ву. Рейтинг реагирует только на устойчивые изме-
нения кредитоспособности и не учитывает крат-
косрочных колебаний, если модели дефолта имеют 
горизонт прогнозирования не более 3-х лет, то гори-
зонт прогноза рейтинга достигает 5-7 лет. 

В работе Амато (Amato,Furfine, 2004) моделиру-
ются рейтинги S&P, за более чем 20-летний период 
(1980-2002). Авторы также показали, что рейтинги 
не являются высокочувствительными ко внешним 
изменениям. 

Работа Хиртла и Лопеза (Hirtle,Lopez,1999) ней-
ронные сети сравниваются со статистическими 
моделями, авторы пришли к заключению, что logit 
модель с большей точностью прогнозирует вероят-
ность снижения рейтинга еврооблигаций, что явля-
ется еще одним подтверждением преимуществ ста-
тистического метода.
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Автор Выборка и метод Значимые показатели 

Altman, Rijken, 2004
(New York University, Uni-versity 
of Amsterdam)

1890 фирм, 1981-2001 гг.
Панельный анализ
Ordered logit 

Оборотный капитал/Активы;
Чистая прибыль/Активы;
Резервы/Активы;
Размер.

Amato, Furfine, 2004
(Federal reserve bank of Chikago)

Данные базы данных Credit-Pro, 
1981-2001 гг.
Панельный анализ
Ordered probit

Прибыль/Затраты;
Долгосрочные кредиты/Активы;
Общий долг/Активы;
Стоимость компании.

Altman, Rijken, 2005 (New 
York University, University of 
Amsterdam)

1890 фирм, 1981-2001 гг.
Панельный анализ
Ordered probit

Оценка перспектив компании;
Время рейтинга понижает его склонность к 
миграции;
Рейтинги оказывают значение на предсказа-
ние банкротства.

Rasha Alsakka, Owain ap Gwilym, 
2010
(Bangor Business school)

Дынные базы данных Iner-
activeData Credit Ratings, 
1994-2009 гг.
Панельный анализ
Ordered logit

Отсутствие реакции на негативный сигнал до 
180 дней.

Пересецкий, Карминский, 
ван Сауст, 2004,2007
(РЭШ, University of Tilburg)

311 банков, 28 стран, 2003-2005 
гг.
Панельный анализ
Ordered logit

Акционерный капитал;
Рентабельность Активов;
Дивиденды/Чистая прибыль; 
Капитал 1-го уровня;
Индикатор достаточности капитала;
Чистые кредиты/ Средства клиентов;
Фиктивные переменные по годам;
Фиктивные переменные по странам

Пересецкий, Карминский, 
Головань, 2007
(РЭШ)

135 банков, 2001-2002 гг.
Ordered logit

Акционерный капитал;
Рентабельность Активов;
Дивиденды/Чистая прибыль; 
Капитал 1-го уровня;
Индикатор достаточности капитала;
Чистые кредиты/ Средства клиентов.

Таблица 2. Обзор работ по моделированию рейтингов.

Источник: Составлено автором.
Моделирование рейтингов предприятий. 

Выборка содержит данные 100 предприятиях РФ 
по итогам 2004-2008 года, тестируется зависи-
мость текущего рейтинга от значений переменных 
за 2004-2008 годы (отдельно по каждому году). 
Помимо определения значимости переменных, ин-
терес представляют границы горизонта прогнози-
рования. В связи с тем, что рейтинговый бизнес в 
России развивается сравнительно недавно, компа-
нии, которые попали в выборку, имеют рейтинги в 
разных агентствах, для исследования необходимо 
будет привести их единой шкале.

Базовой будет рейтинговая шкала агентства 
Эксперт, это обусловлено рядом факторов: во-
первых, РА Эксперт является лидером рын-
ка в РФ (27% рынка рейтинговых оценок в 
РФ1), во-вторых, российская действитель-
ность не делает различия между рейтин-
гами AAA+, AAA-, AA+, это высокие оценки, 
которые для российских компаний не име-
ют значительных отличий и лишь малое ко-
личество компаний имеет такие рейтинги. 
Кроме того за получением рейтингов обра-
щаются только развитые компании, кото-
рые имеют рейтинг В++ и выше. Если ком-

1 Источник РА Эксперт http://www.raexpert.ru/about/

пании обращаются за рейтингом, и он оказывается 
ниже уровня В++, то чаще всего компании просто 
отказываются от публикации.

Будем присваивать переменной Rate три значе-
ния:

Rate=1, если рейтинг компании равен А++;
Rate=2, если рейтинг компании равен A+ либо А;
Rate=3, если рейтинг компании равен B++.
По рейтинговым классам компании распределя-

ются следующим образом:
• A++  –  9 наблюдений,
• A+/A  – 51 наблюдение,
• B++ – 40 наблюдений.
Модель будет строиться на основе следующих 

Переменная Описание переменной

Log(Capital)  Капитализация компании – показатель раз-
мера (логарифм)

Profitability  Рентабельность продаж 
Sector Отрасль, dummy-переменная (Нефть и газ -1, 

Металлургия – 2, Энергетика – 3, Иначе – 4) 
QW Численность работников (quantity of workers)
NetProfit Чистая прибыль
NetProfitGrowth Чистая прибыльt+1/Чистая прибыльt

Debt Кредиторская задолженность
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переменных:

Эконометрическая модель рейтингов пред-
приятий. В ряде работ (Amato, Furfine, 2004; Altman, 
Rijken, 2004) говорится о  том, что горизонт прогно-
зирования рейтингов может достигать до 5-7 лет. 
Попробуем выяснить, применимы ли данные выво-
ды к российской ситуации.

Будем использовать  7 переменных:
1. log(Capital);
2. Profitability;
3. Sector;
4. QW;
5.  NetProfit;
6.  NetProfitGrowth;
7.  Debt.
Построим 5 регрессий, в которых в качестве за-

висимой переменной выступит переменная Rate 
(значения рейтингов на март 2011 года), объяс-
няющими переменными выступят значения выше-
названных переменных по итогам 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 годов.

Переменная/
Модель

№1 (2004) №2 (2005) №3 (2006) №4 (2007) №5 (2008)

вx Значимость 
коэф.-та вx Значимость 

коэф.-та вx Значимость 
коэф.-та вx Значимость 

коэф.-та вx Значимость 
коэф.-та 

log (Capital) -2,819 0 -1,93 0 -2,02 0 -2,73 0 -1,47 0
Profitability -0,23 0 -0,3 0 -0,334 0 -0,572 0 -0,964 0
Oil&Gaz -1,01 0,0153 -0,97 0,008 -0,99 -0,011 -1,156 -0,009 -1,42 -0,013
Metall -0,34 0,082 -0,48 -0,061 -0,372 -0,073 -0,381 -0,091 -0,24 -0,067
Energy -0,935 0,023 -0,943 0,0321 -1,123 0,0097 -1,04 0,034 -1,16 0,0512
Other 0,092 0,011 0,081 0,094 0,086 0,107 0,133 0,091 0,125 0,14
QW 0,07 0 0,082 0 0,092 0 0,13 0 0,13 0
NetProfit -0,83 0 -1,823 0 -1,991 0 -2,6201 0 -2,536 0
NetProfitGrowth -3,434 0 -2,829 0 -3,213 0 -2,181 0 -4,95 0
Debt 5,732 0 3,134 0 2,71 0 2,69 0 9,422 0
Pseudo-R 0,37 0,39 0,38 0,39 0,41

Таблица 3. Оценки моделей рейтингов.

Источник: Составлено и рассчитано автором.

Можно отметить следующее. Положительное 
влияние на рейтинг оказывают логарифм капитали-
зации компании, рентабельность ее активов, чистая 
прибыль, прирост чистой прибыли к предыдуще-
му периоду. Также немаловажное значение имеет 
отрасль в которой работает компания. Компания, 
связанная с нефтегазовой, металлургической или 
энергетической отраслями при прочих равных име-
ет больший шанс на получения высокого рейтинга, 
чем компании представляющие другие направле-
ния деятельности. Более того, компании не занятые 
в трех вышеуказанных направлениях и вовсе полу-
чают отрицательный импульс от отрасли, с которой 
связаны. 

 Отрицательное влияние на потенциально по-
лученный рейтинг оказывает такая характеристи-
ка, как количество работников компании, возмож-
но, это воспринимается как сигнал о трудностях в 
управлении компанией, во-первых, решения руко-
водства могут искажаться по мере приближения к 

исполнителям, во-вторых, компания не является 
гибкой и не моет оперативно реагировать на сиг-
налы рынка. Наличие долгового бремени также не-
гативно сказывается на рейтинге компании, но этот 
факт не вполне согласуется с теорией корпоратив-
ных финансов, считается, что развитая компания 
должна иметь как собственный, так и заемный ка-
питал, однако попытки установления оптимального 
значения долговой нагрузки не увенчались успехом.

Наилучшим образом предсказывает рейтинг по-
следняя модель, построенная по данным 2008 года. 
Мы увидели, что рейтинги в нашей стране действи-
тельно являются стабильными. Однако, следует от-
метить, что причины согласованности результата с 
заключениями зарубежных исследователей могут 
крыться не в качестве модели и не в политике рей-
тинговых агентств. Так как наша страна характе-
ризуется высокой закрытостью фирм, то рейтинги 
имеет очень незначительное число фирм. Как пра-
вило, рейтинг имеют крупные компании, являю-

щиеся лидерами своих отраслей, ценные бумаги ко-
торых обращаются на нескольких мировых биржах. 
Проблема данной модели в том, что мы не можем 
оценить действительно ли есть такая долговремен-
ная связь между рейтингом и отчетность компании 
или нет. То, что ГМК «Норильский Никель» будет 
иметь высокий рейтинг в будущем, было  очевидно 
в 2004 году, так же как и в 2008.

Тем не менее, проанализируем качественные ха-
рактеристики модели, обратимся к таблице 4: где 
показано количество компаний, модельный рей-
тинг которых имеет соответствующие отклонения:
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Год
Ошибки прогноза

-2 -1 0 1 2

2004 0 17 72 13 0
2005 0 14 78 8 0
2006 0 17 76 7 0
2007 0 13 79 8 0
2008 0 14 81 5 0

Таблица 4. Сравнение прогнозных 
и фактических рейтингов.

Источник: Составлено и рассчитано автором.

Реализация точно прогноза высока и составля-
ет от 72% до 81%, при этом прогнозы отклоняют-
ся не более чем на 1 класс (это вызвано укрупнен-
ной шкалой, слишком велика разница между А++ 
и  В++, чтобы ошибиться – данный факт является 
недостатком модели, его можно будет устранить 
при увеличении выборки). Интересно, что модель 
дает чаще оценки смещенные отрицательно, что в 
какой-то степени является достоинством, лучше 
недооценить заемщика, чем иметь положительные 
ожидания не принимая во внимание возможные не-
гативные факторы.

Проведем анализ модельных вероятностей (на 
примере результатов модели №5):

Наблюдения отсортированы по убыванию рей-

тинга, на рисунке мы видим, как каждой компании 
присваивается три вероятности: получения рей-
тинга А++, получения рейтинга А+/А и получения 
рейтинга В++ соответственно. Компании присваи-
вается тот рейтинг, модельная вероятность которо-
го выше. Так, например, для наблюдения 1 вероят-
ность присвоения рейтинга А++ составляет 100%, а 
вероятности получения рейтингов А+/А и В++ рав-
ны нулю; для наблюдения 65 вероятность присвое-
ния рейтинга А++ равна нулю, вероятность при-

своения рейтинга А+/А около 33%, а вероятность 
присвоения рейтинга В++ равна 66%, следователь-
но, компании будет присвоен рейтинг В++.

Как мы видим «конфликтуют между собой» мо-
дельные рейтинги А+/A и В++, а вероятности оши-
бок при определении рейтинга более чем на 2 гра-
дации крайне малы.

Модель объективно отражает реальность и моет 
быть использована для построения прогноза, но ее 
широкому использованию препятствует ряд фак-
торов. Во-первых, модель построена по выборке из 
крупных (по российским меркам компаний) и не 
может идентифицировать компании с рейтингом 
ниже B++. Во-вторых, даже крупные компании, ко-
торые входят в рейтинг «Эксперт 400», но не имеют 
выпусков ценных бумаг, не раскрывают свою фи-
нансовую отчетность, поэтому их потенциальный 
рейтинг не может быть рассчитан. Модель сможет 
быть действительно полезной и востребованной 
тогда, когда повысится информационная откры-
тость российских фирм.

Заключение. Построенная эконометрическая 
модель рейтингов компаний показывает зна-
чимость таких показателей компании как размер 
(логарифм капитализации), ее эффективность 
(рентабельность). Выявлено, что отрасль, в которой 
работает компания также играет роль при выстав-
лении рейтинга. Как и предполагалось, наличие 

долговой нагрузки оказывает негатив-
ное влияние на рейтинг компании. 

Эконометрическая модель рейтингов 
построена с разными горизонтами про-
гнозирования, показано, что наибольшей 
прогнозной силой обладает модель с ша-
гом в 3 года, тем не менее, модели с го-
ризонтом прогнозирования 5 лет могут 
быть использованы, что подтверждает 
гипотезу об устойчивости рейтингов во 
времени.

Модель рейтингов также имеет прак-
тическую значимость. Полученная мо-
дель может быть использована в каче-
стве составной части системы принятия 
решений о выдаче кредитов компании, 
также может быть реализована самими 
компаниями при установлении отноше-
ний с тем или иным партнером. Однако, 
на данный момент применение подобной 
эконометрической модели затруднено. К 
факторам, не позволяющим в текущий 

момент использовать эконометрическую 
модель рейтингов,  относятся: закрытость россий-
ских фирм,  высокая однородность рейтингов в 
нашей стране.  В перспективе, когда эти проблемы 
будут решены и появится возможность расширения 
обучающей выборки и повышения гибкости моде-
ли, эконометрическая модель вероятности дефолта 
сможет быть реализована в российских условиях.■

Рисунок 1. Модельные вероятности рейтингов.
Источник: Составлено и рассчитано автором.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Мониторинг как комплексная система 
научно-практического исследования

Само понятие «мониторинг» представляет ин-
терес с точки зрения его теоретического анализа, 
так как не имеет однозначного толкования, ибо 
изучается и используется в рамках различных сфер 
научно-практической деятельности. Сложность 
формулировки определения понятия мониторинг 
связана также с принадлежностью его как сфере 
науки, так и сфере практики. Он может рассматри-
ваться и как способ исследования, используемый в 
различных науках, и как способ обеспечения сферы 
управления различными видами деятельности по-
средством представления своевременной и каче-
ственной информации.

Наиболее общим образом мониторинг можно 
определить как постоянное наблюдение за каким-
либо процессом с целью выявления его соответ-
ствия желаемому результату или первоначальным 
предложениям – наблюдение, оценка и прогноз со-
стояния окружающей среды в связи с деятельно-
стью человека.

Основной сферой практического применения 
мониторинга является управление, а точнее инфор-
мационное обслуживание управления в различных 
областях деятельности. Мониторинг является важ-
ным этапом в принятии решений, так как создает 
материал для аналитики и оперативного управле-
ния.

Сейчас в мире идет непрерывный рост информа-
ционных потоков, которые требуют отображения, 
учета, упорядочения для того, чтобы принимать 
ответственные управленческие решения. В связи с 
этим возникла необходимость появления специаль-
ных учреждений и организаций, которые профиль-
но занимаются мониторингом.

Важным условием функционирования монито-
ринга как информационной технологии является 
глобальный охват аудитории. В связи с этим можно 
говорить о трех группах систем мониторинга, в со-
ответствии с их ориентацией на конкретного поль-
зователя.

Первую группу составляют виды мониторин-
га, ориентированные на общество в целом. Целью 
такого мониторинга может быть, к примеру, фор-
мирование общественного мнения. Ознакомление 
пользователя с результатами осуществляется через 
средства массовой информации, в том числе и элек-

тронные.
Вторая группа включает виды мониторинга, ори-

ентированного на специалистов соответствующих 
областей деятельности. Это наиболее многочислен-
ная группа, к ней принадлежит большинство суще-
ствующих систем мониторинга. Основными спосо-
бами распространения получаемой информации 
служат специализированные издания, в том числе 
периодические.

Третья группа включает виды мониторинга, 
пользователями которого являются конкретные 
органы управления, руководители, отдельные 
структуры. Организации предлагают и реализуют 
целевые мониторинги, пользователями которых 
являются исключительно руководители. Средством 
распространения информации служат аналитиче-
ские отчеты, рекомендации, проекты, которые, как 
правило, не имеют широкого распространения.

В процессе функционирования технологии мо-
ниторинга может возникнуть ряд информацион-
ных опасностей. Мониторинговые системы часто 
используются для прогнозирования возможных 
сценариев развития ситуации, а также для оценки 
последствий принимаемых управленческих реше-
ний. Надежность прогностических оценок будет за-
висеть от объема и достоверности сведений. В связи 
с этим остро стоит проблема недопущения дезин-
формации. Ее решением может быть тщательная 
проверка сведений, использование альтернативных 
каналов их получения, режим секретности при про-
ведении мониторинга, проверка сотрудников.

Не последнюю роль играет степень разработан-
ности мониторинговой системы, ее соответствие 
решаемой проблеме. Неполное описание системы, 
когда показатели покрывают не все поле значимых 
объектов, может привести к тому, что полученный 
эффект будет лежать за полем изучаемых показате-
лей и будет невозможно сделать вывод о причинах 
этого эффекта. Из-за несовершенства системы так-
же может возникнуть опасность неправильности 
прогнозов.

Объекты мониторинга динамичны, находятся в 
постоянном развитии и вследствие этого подверже-
ны влиянию внешних воздействий, которые могут 
вызвать нежелательные изменения в функциони-
ровании объекта. Эти изменения могу представлять 
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опасность для пользователя информацией, предо-
ставляемой мониторингом.

Обобщая вышесказанное можно делать вывод, 
что опасности существуют на всех этапах проведе-
ния мониторинга. Обеспечение высокого качества 
инструментария, разработка критериев оценива-
ния, индикаторов и показателей, сам процесс из-
мерения, статистическая обработка результатов и 
их адекватная интерпретация - вот те проблемы, 
которые необходимо решить для получения поло-
жительного результата.

Проанализировав различные толкования по-
нятия мониторинг в рамках конкретных сфер его 
применения, можно приблизиться к более точному 
и полному пониманию сути этого явления, границы 
использования которого за последнее десятилетие 
чрезвычайно расширились.

Впервые мониторинг был использован в почво-
ведении, затем в экологии, социологии и других 
смежных науках. В настоящее время он изучается и 
используется и в технических, в социальных науках, 
и в различных сферах практической деятельности. 
Есть основания говорить, что осталось достаточно 
немного областей деятельности, где в той или иной 
мере не использовался бы мониторинг.

Основные сферы, проявляющие интерес к мо-
ниторингу как способу научно-практического ис-
следования – это экология, биология, социология, 
педагогика, экономика, психология, теория управ-
ления. 

Основная сфера практического применения мо-
ниторинга – это управление, а точнее информаци-
онное обслуживание управления в различных об-
ластях деятельности. Мониторинг представляет 
собой достаточно сложное и неоднозначное явле-
ние. Он используется в различных сферах и с раз-
личными целями и задачами, но при этом, обладает 
общими характеристиками и свойствами. Однако, 
различные системы мониторинга, обладая общи-
ми чертами, существуют и развиваются достаточ-
но изолированно в рамках той или иной науки или 
области управления. Можно отметить, что степень 
изученности и интенсивность применения его в 
различных сферах деятельности неравнозначны. 
Так например, можно говорить об определенном 
уровне зрелости в решении проблем мониторинга, 
как на прикладном, так и на теоретическом уров-
нях в сфере экологии. Здесь понятие мониторинга 
определено и принимается большинством научно-
го сообщества. Достаточно глубоко проработан его 
методологический аппарат, созданы средства из-
мерения, адекватные поставленным задачам, суще-
ствует отлаженная система реализации мониторин-
га, включающая в себя сбор, хранение, обработку и 
распространение получаемой информации, статус 
его закреплен на законодательном уровне.

В ряде сфер научно-практической деятельности 
мониторинг только осваивается, как на теоретиче-
ском, так и на практическом уровне. В некоторых 
сферах деятельности освоение мониторинга нахо-
дится на завершающем этапе. Такое положение дел 

дает достаточно уникальную возможность, иссле-
довав теорию и практику освоения мониторинга в 
различных научных и практических областях, его 
современное состояние, определить пути повыше-
ния эффективности применения мониторинга для 
реализации поставленных нами целей. 

Для получения наиболее полного представле-
ния о сущности мониторинга рассмотрим подроб-
нее что он представляет собой применительно к 
различным сферам его применения.

Наибольшее развитие теоретического и прак-
тического использования мониторинга получили в 
экологии и социологии.

В экологии понятие мониторинг определяется 
как непрерывное слежение за состоянием окружаю-
щей среды с целью предупреждения нежелатель-
ных отклонений по важнейшим параметрам.

Н.Ф. Реймерс отмечает, что смысл мониторин-
га в выполнении двух взаимосвязанных функций 
наблюдения (слежения) и предупреждения. Такой 
мониторинг нацелен на фиксацию отрицательных 
последствий хозяйственных действий и их вторич-
ных эффектов и, таким образом, обладает низким 
прогностическим потенциалом. Предпринимаемые 
действия должны носить характер спасательных 
работ. [1]

В рамках социологии мониторинг может ис-
пользоваться для решения различного рода задач. 
Например, И.В. Бестужев-Лада рассматривает мо-
ниторинг как средство обеспечения эффективного 
функционирования системы прогнозирования. [2]

Представленная им система построения про-
гноза основана на систематическом, специально 
организованном опросе экспертов. При этом, он 
отмечает, что прогнозирование не сводится к без-
условным предсказаниям, а ставит целью заблаго-
временное взвешивание возможных последствий 
принимаемых решений с помощью сугубо условных 
предсказаний поискового и нормативного характе-
ра. Основные этапы построения прогноза выделя-
ются следующим образом: исходные показатели, 
прогнозный фон, поисковая разработка и построе-
ние “дерева” перспективных проблем, подлежащих 
решению средствами управления, нормативная 
разработка на основе ”дерева целей”, по заранее 
заданным критериям и построение “дерева опти-
мальных решений”. Но, как только принятые реше-
ния начинают проводится в жизнь, прогнозируемая 
ситуация немедленно начинает меняться. Кроме 
того она меняется и объективно, под воздействием 
факторов прогнозного фона. По этим причинам для 
последующих решений “отработанный прогноз не 
годится, нужен новый. В идеале, как отмечает И.В. 
Бестужев-Лада, технологический прогноз может 
и должен быть непрерывным. В качестве способа, 
обеспечивающего непрерывность прогноза, одного 
из наиболее простых, дешевых и эффективных, он 
предлагает использовать периодический опрос экс-
пертов, с учетом изменившейся ситуации. Однако, 
при периодическом опросе одной и той же группы 
экспертов проводится по сути повторное, панель-
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ное исследование, со всеми его плюсами и минуса-
ми. К минусам относится инерционность мышления 
экспертов. К плюсам – “эффект самообучения”, по-
зволяющий экспертам совершенствовать свои оцен-
ки с учетом результатов каждого этапа. Следует от-
метить, что панельные исследования доказали свою 
эффективность во многих отраслях социологии 

Постоянное совершенствование панельного ис-
следования привело его к переходу в новое каче-
ство. В этом новом качестве оно может быть обо-
значено понятием мониторинг. Под мониторингом 
И.В. Бестужев-Лада понимает – “систематические 
наблюдение, оценку и прогноз состояния окружаю-
щей среды, обусловленные хозяйственной деятель-
ностью человека”.[3] 

Остановив свой выбор на данном определении, 
он входит в противоречие с самим собой, поскольку 
в качестве основной характеристики прогнозного 
мониторинга И.В. Бестужев-Лада заявлял именно 
его ориентацию на управление, изменение ситуа-
ции и это изменение подразумевается самим харак-
тером работы. В то время, как приведенное опреде-
ление мониторинга не включает управленческой 
компоненты.

Представляют интерес еще два толкования по-

нятия мониторинг в социологии. Одно из них, опре-
деляющее социально-политический мониторинг 
как постоянный, систематический сбор информа-
ции средствами массовой коммуникации в целях на-
блюдения, контроля за ходом развития какого-либо 
социально-политического явления или процесса и 
его прогнозирование, представляет ценность тем, 
что достаточно точно описывает основные характе-
ристики мониторинга – систематичность, динамич-

ность, нацеленность на прогноз. 
Однако, остаются дискуссионными вопросы о 

сведении целей мониторинга только к наблюдению 
за ходом процесса, не предусматривая активного 
вмешательства, управления им, о возможности опи-
сания социально-политического явления или про-
цесса только на основе информации, имеющейся в 
средствах массовой коммуникации.

В следующем определении, данном А.В. Толстых, 
социологический мониторинг рассматривается как 
системная совокупность регулярно повторяющих-
ся исследований, цель которых состоит в научно-
информационной помощи заинтересованным ор-
ганизациям в реализации социальных программ, 
соответствующих социо-культурным характеристи-
кам и особенностям массового сознания различных 
поколений населения. [4]

В данном определении мониторинга для нас 
интерес представляет толкование его как средства 
помощи в реализации социальных программ, что 
предполагает обязательную нацеленность его на 
сферу управления.

Мониторинг необходимо рассматривать как ком-
плексную систему исследования, функционирова-
ние которой включает ряд этапов (рисунок).

  К ним следует отнести: процесс непрерывного 
наблюдения, исследование явлений и событий, фор-
мирование информационной базы управления, кон-
троль за ходом и характером изменений объекта, 
оценка отклонений на основе системы критериев 
(индикаторов).

Мониторинг должен обладать определенными 
свойствами. В их числе: наличие четкой целевой 
установки на отбор наиболее важной и нужной ин-

Рисунок. Мониторинг как комплексная система научно-практического исследования.
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формации; использование относительно постоян-
ной совокупности параметров и индикаторов от-
слеживания и устойчивой респондентской сети; 
сравнимость и сопоставимость результатов иссле-
дования. [5]

Мониторинг как система представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов. В их 
числе: его объект, целевая функция, предмет (кон-
кретные аспекты исследования объекта, детерми-
нированные поставленными задачами), субъект, 
включающий разные группы участников, методо-
логическая база, система показателей, ресурсное и 
организационное обеспечение.

Различие позиций толкований сущности мони-
торинга обусловлено эволюцией практики монито-
ринга, проявляющейся в усложнении его целевой 
функции, развитии методологического и методиче-
ского обеспечения. Неодинаковый «скоростной» ре-
жим этого процесса в разных областях применения 
мониторинга - значимый фактор существующих 
разночтений в его трактовке.

В ходе эволюции содержания мониторинга про-
исходит переход его из объективно-пассивного про-
цесса в субъективно-активный. Речь идет о том, что 
первоначально применение мониторинга не пред-
полагало прямого вмешательства субъекта, так как 
названный феномен воспринимался и характеризо-
вался лишь как специально организованное, систе-
матическое наблюдение за состоянием объектов с 
целью их оценки, прогноза их будущего состояния. 
Позднее мониторинг стал рассматриваться как не-
обходимое информационное обеспечение процесса 
принятия управленческих решений, обеспечиваю-
щих, в том числе, коррекцию условий, детермини-
рующих функционирование и развитие объекта, 
а также определенных параметров «входа» и «вы-
хода» данного объекта. Так, например, пассивный 

характер был изначально присущ экологическому 
мониторингу, в основе которого было наблюде-
ние за состоянием окружающей среды в динамике. 
Заметим, что реализация стратегии устойчивого 
развития (ее концепция принята Конференцией 
ООН в 1992 г.) потребовала и здесь перехода к ак-
тивному мониторингу.

Активная роль мониторинга обоснована и свя-
зана с тем, что на каждом этапе развития систем 
(экологических социальных, экономических) суще-
ствуют не только положительные, но и отрицатель-
ные тенденции, факторы внешнего воздействия, 
которые только выявить и классифицировать не-
достаточно. В процессе проведения мониторинга 
появляется возможность на основе обобщения ин-
формации выработать адекватное представление о 
состоянии, векторах и динамике развития объекта, 
его детерминантах и на этой основе разработать 
управленческие решения, реализация которых по-
зволит ограничить или полностью предотвратить 
отрицательное воздействие, а также усилить дей-
ствие благоприятных факторов и условий.

Таким образом, проблемы мониторинга во всех 
сферах его использования решаются одновремен-
но и на уровне их теоретического осмысления и 
на уровне его практической реализации. Сферы 
использования мониторинга чрезвычайно разноо-
бразны. Многочисленные системы мониторинга 
обладают некоторыми общими характеристиками, 
что дает возможность говорить о мониторинге как 
целостном самостоятельном научно-практическом 
феномене. Различия же в толковании сущности 
мониторинга, в целеполагании и средствах его осу-
ществления отражают специфику и уровень разра-
ботанности проблем мониторинга в каждой из об-
ластей его применения.■
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О стимулировании человека к высокопроизводительной 
деятельности через собственность 
(первичный экономико-правовой анализ)

В работе делается попытка проведения первич-
ного экономико-правового анализа по вопросу «о 
стимулировании человека к высокопроизводитель-
ной деятельности». Рассматриваются категории 
«собственность», «стимулирование человека» и «вы-
сокопроизводительная деятельность». Поставлена 
совокупная проблема собственности, управления и 
общества, выраженная во взаимоотношениях управ-
ленцев и персонала по вопросу собственности.

В условиях происходящего в стране развития 
рыночных (капиталистических) отношений, вопрос 
о собственности занял первую позицию. Возникли 
проблемы во взаимоотношениях работника и рабо-
тодателя. Перед управляющими предприятий встал 
вопрос, как путем стимулирования по-
высить производительность труда.

Вопрос «О стимулировании человека 
к высокопроизводительной деятельно-
сти через собственность» [17] отече-
ственными исследователями затраги-
вается весьма не часто, о чем говорит 
абсентеизм соответствующих научно-
исследовательских результатов. Как 
вывод, «научная картина» по данной 
теме раскрыта не в полном объеме. 
Вакуум, образовавшийся из-за недо-
статочной укомплектованности суще-
ствующих научно-публицистических 
материалов, нисколько не повлиял 
на уменьшение интереса к процессу 
стимулирования. Связано это, прежде 
всего, с тем, что тема «стимулирования через соб-
ственность» коренным образом сопряжена с меж-
дисциплинарной категорией «собственность», ко-
торая в большей степени стала существенна только 
лишь в современном Российском государстве [8]. 
Поскольку в Советские времена вся собственность 
считалось народной, и принадлежала государству 
[10]; стало быть, исключительно сама тема явля-
ется теоретически и практически значимой для 
Российской Федерации.

По утверждению многих ученых, главным об-

разом философов, изучение вопроса с точки зре-
ния одной науки является узким ответом, что, как 
нам представляется, сказывается на недостаточ-
ном освещении темы в свете современной науки. 
Поставленный нами вопрос пересекается между 
двумя серьезными науками: экономической и пра-
вой1 [16]. Вследствие чего, справедливо было бы 
рассмотреть заданный вопрос в аспектах каждой на-
уки, отдав приоритет экономике (почему? см. далее).

В нашем случае, экономическая наука составляет 
теоретический фундамент, отвечая на вопрос «что 
делать?», а правовая наука – практический – «как 
делать?». Так как экономическая деятельность без 
соблюдения правовых норм ничтожна (запрещена), 
то данная дефиниция – верна.

Схема 1. Взаимосвязь категорий.

Для анализа экономической и правовой сторон 
вопроса, разложим его на составные части, составим 
«схему взаимосвязей», выделив три большие кате-
гории: «собственность», «стимулирование челове-
ка» и «высокопроизводительная деятельность» (см. 
схему 1), дадим определение и краткую характери-

1 Собственность, стимулирование человека и высокопроизводительная деятельность 
– три этих «категории имеют корни» и в других науках, но они по большей степени 
служат лишь «зародышами взаимоотношений» с экономической и правовой науками. 
На это указывал Соловьев В., говоря о принадлежности категории «собственность» к 
различным наукам [11, Т. 1, С. 429].
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стику. Вследствие построения схемы, определятся 
первостепенные вопросы, на основании анализа ко-
торых будет дано заключение.

При составлении логической структуры вопро-
сов использован прямой и обратный тип постанов-
ки. Такие дуалистические связи помогают в ходе ис-
следования установить взаимосвязь категорий и ее 
детерминирующий компонент.

Первостепенные вопросы:
1. Может ли собственность выступать стимулом 

для человека?
2. Можно ли стимулировать человека через соб-

ственность?
3. Можно ли стимулировать человека к высоко-

производительной деятельности?
4. Может ли высокопроизводительная деятель-

ность выступать стимулом для человека?
5. Может ли собственность влиять на высоко-

производительную деятельность?
6. Может ли высокопроизводительная деятель-

ность влиять на собственность?

Собственность1. Термин «собственность» – 
многогранен: по наукам, в масштабах которых 
можно рассуждать о собственности [15]; по эконо-
мической и правовой формам отнесения собствен-
ности к человеку (государственная, ассоциирован-
ная, частная, смешанная; специфические формы: 
собственность на рабочую силу, индивидуальная 
собственность на предметы потребления [13]); по 
правовым полномочиям, возникаемым при взаи-
моотношениях субъектов; «собственность – слож-
ное явление, имеющее отношение ко всем аспектам 
жизнедеятельности человека и общества» [3, С. 99, 
13]. Равенство граждан, их права, отсутствие клас-
совости: это и многое другое, что провозглашено в 
Конституции РФ [1], под давлением недостаточно 
проработанного законода-
тельства о собственности, 
имеющей большое влия-
ние на механизм формиро-
вания взаимоотношений 
между людьми различного 
социально-экономического 
и иного общественного положения, приводит 
к колоссальному деформированию обществен-
ной среды [4, 16]. В этом проявляется социально-
экономический аспект термина «собствен-
ность». Психологический аспект – напрямую 
связан с внутренними ощущениями, например, 
самозащищенность (независимость)2, самовыраже-
ние (креативность)3.

С точки зрения юриспруденции, собственность 
выступает объектом отношений, а сами взаимо-
отношения по поводу собственности происходят 
1 Эта и последующие категории будут рассмотрены только в той их части, которая 
удовлетворяет теме работы.
2 Летурно Ш. в работе «Эволюция собственности» указывал, что собственность для 
человека выполняет функцию самозащиты.
3 Симон Ж. в одном из своих сочинений указал, что собственность для человека 
является его частью – частью «Я». Ивлева Г. в диссертации [6] разрабатывает 
тему собственности, отмечает этапы (свойства) развития собственности, где 
заключительный этап (свойство) выражен в качестве свойства креативности.

между субъектами. Для правового регулирования, 
собственник имеет в инструментарии три функции, 
которые со времен римского права остаются неиз-
менны: владение, пользование и распоряжение4 [2, 
16].

С точки зрения экономики, собственность яв-
ляется тем благом, которое по своим «природным 
свойствам» является ограниченным, поэтому она 
имеет «ценностный» эффект, выражающийся в из-
влечении из одного блага – другого, в котором у 
индивидуума имеется потребность. С развитием 
социально-экономических отношений по поводу 
собственности, последнее стало определять реаль-
ную власть в обществе [3, С. 103-107].

В последние 20 лет в РФ стал активно проявлять-
ся психологический аспект собственности, который 
выражается в ее способности выступать в качестве 
стимула [10, 12]. Рассматривая различные вопросы 
относительно собственности, авторы работ обяза-
тельно приходят к выводу, что собственность слу-
жит стимулом. К этому выводу пришли такие уче-
ные, как: д.э.н. Бурменко Т.Д., к.псих.н. Иванова Е.А., 
д.э.н. Ивлева Г.Ю., д.псих.н. Карнышев А.Д. и другие.

Стимулирование человека. Итак, как нами 
было определено ранее в предыдущем этапе иссле-
дования5, «стимул – это побуждение к действию или 
причина поведения человека» [17]. Стимул в отличие 
от мотива является «предпосылкой». Мотив высту-
пает в роли эффекта, достигнутого за счет стиму-
лирования. «Мотив – это побудительные причины 
и действия человека» [17]. Выходит, чтобы достиг-
нуть конкретного результата, необходимо знать со-
держание стимула, то есть его структуру.

Структура стимула включает в себя множество 
элементов, в том числе: средства, ценности и отно-
шения, имеющиеся на предприятии и в распоряже-
нии руководителя. Следовательно, собственность в 
общем смысле может выступать стимулом.

 Схема 2. Модель «Отношения по 
поводу собственности».

Что же такое собственность? Определение соб-
ственности, как с точки зрения права, так и экономи-
ки – одинаково. Если подвергнуть его абстрагирова-
нию, то разница состоит в том, что в определенной 
точке отрезка «отношений по поводу собственно-
сти» происходит пересечение двух параллельных 

4 Оноре А. выделяет одиннадцать элементов, называющихся «пучком прав 
собственности»: право владения, право пользования, право управления, право на 
доход, право на «капитальную стоимость» вещи, право на безопасность, право на 
переход вещи по наследству или по завещанию, бессрочность, запрещение вредного 
использования, ответственность в виде взыскания, остаточный характер [7, С. 71].
5 Работа «Повышение производительности труда на предприятии посредством 
мотивации сотрудников» является первым этапом одноименного исследования, 
посвященного главному вопросу любого предприятия – «увеличение 
производительности труда». На втором этапе перед автором стоит вопрос, 
который лежит в основе темы настоящей работы – «стимулирование человека к 
высокопроизводительной деятельности через собственность».
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линий, образующих новый экономико-правовой акт, 
изменяющий ход «отношений по поводу собствен-
ности» (см. схему 2). Значит, собственность – это 
экономические (правовые) отношения субъектов 
по поводу объекта (объектов). Не стоит заблуж-
даться и утверждать, что правовая наука в данном 
случае первична, а экономическая – вторична. Если 
вспомнить начало настоящей работы, то экономика 
отвечает на вопрос «что делать?», а право – «как де-
лать?», отмечая этот факт, мы еще раз убеждаемся 
в том, что право – вторично по отношению к реаль-
ным экономическим отношениям.

Собственность, равно как и стимулы проявляют-
ся в разных формах оценки1. И этот факт, наличия 
экономической детерминанты и у собственности, и 
у стимулов, является общим целым, 
определяющим дальнейший ход на-
шего исследования.

Высокопроизводительная дея-
тельность. Какой сектор нацио-
нальной экономики наиболее вы-
сокопроизводителен? Ответ весьма 
прост: тот, который наиболее вос-
требован. Но почему же?

Согласно предыдущему иссле-
дованию [17], производительность 
труда есть эффективность тру-
да, направленная на увеличение 
количества выпускаемого блага. 
Востребованным благом может быть 
только такое благо, в котором нуждается общество, 
отдельно индивидуум. Поэтому увеличивать произ-
водительность труда невостребованного товара – 
не рационально.

Иными словами, количественный показатель 
«востребованность» относится к категории «блага». 
Благо, если вспомнить, есть все то, что может удо-
влетворять потребности конкретного индивидуума 
в определенный период времени. Удовлетворяет, 
значит востребован.

Схема 3. Спрос выше, чем предложение2.

Единственной рациональной целью повышения 
производительности труда можно назвать послед-
ствие давления спроса на предложение, отражаю-
1 Из современной теории мотивации известно, что классификация стимулов широка. 
По источнику стимулирования различают: экономические, административные и 
общественные стимулы.
2 По графику: реальный спрос – это спрос, возникающий на рынке благ. Фактический 
спрос – это спрос, которому может отвечать предприятие по запросам рынка благ. 
В целях рационального использования ресурсов предприятия, фактический спрос 
необходимо определять внутри предприятия на основании исследования элементов 
рынка, в т.ч. спрос и предложение.

щееся внутри конкретного предприятия (см. схему 
3). Спрос является внешним фактором, активно 
воздействующим на внутренний фактор – пред-
ложение. Когда спрос превышает предложение, у 
предприятия появляется потребность в увеличении 
производительности труда.

Количественный показатель «высокопроизво-
дительность», термин относительный, например: 
относительно предыдущих периодов, либо относи-
тельно показателей другого предприятия.

Из экономической теории известно, что эконо-
мика отвечает на три главных вопроса: «что де-
лать?», «как делать?» и «для кого делать?». На по-
следний вопрос можно ответить, проанализировав 
реальный спрос, складывающийся на рынке благ.

 Схема 4. Отношения по поводу собственности.

Первостепенные вопросы. 1, 2: Собственность 
вполне может быть стимулом для человека, поэто-
му стимулирование человека через собственность 
возможно не только на уровне теории, но и практи-
чески. Примером такого стимулирования выступает 
акционерный капитал предприятия, поделенный на 
акции, держателями которых являются сотрудники. 
Собственность в виде акций не единственный ее об-
раз, на практике, работника можно стимулировать 
путем делегирования права пользования автомоби-
лем и т.д.

3, 4: Осознание работником на психологическом 
уровне взаимосвязи между деятельностью и его 
доходом приводит к взаимопониманию, эффектив-
ному управлению и увеличению производительно-
сти. В общем смысле, если работник удовлетворен 
своим доходом, а работодатель – результатом дея-
тельности, то можно однозначно утверждать, что 
высокопроизводительная деятельность является 
стимулом для работника, и стимулирует его к ин-
тенсивному труду.

5, 6: Вопрос является чисто экономическим. 
Собственность как стимул и как единое целое пред-
приятия влияет на высокопроизводительную дея-
тельность, соответственно, как стимул для чело-
века, и как эвентуальность увеличения основных 
фондов предприятия, используемых в деятельно-
сти. Так и наоборот.

Заключение. Рассмотрев междисциплинарные 
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категории: «собственность», «стимулирование 
человека» и «высокопроизводительная деятель-
ность», мы можем подвести итоги (см. схему 4).

Во-первых, отождествляя данные компоненты с 
социально-экономической действительностью, не-
обходимо отметить, что вопрос по своей структуре 
состоит из трех субстратов – собственности, менед-
жмента и персонала. Исходя из опыта зарубежных 
партнеров, обеспечение сочетания названных кате-
горий приводит к эффективному управлению [5, С. 
16].

Во-вторых, собственность выступает в качестве 
общесоциологической категории [14, С. 36], поэто-
му изучать плюрализм научных связей необходимо 
комплексно, не вычленяя ни одной науки.

В-третьих, собственность, власть и коррупция – 
это, по меньшей мере, взаимосвязанные элементы, 
собственность => власть, а значит и коррупция.

В-четвертых, наличие большого числа 
организационно-правовых форм, предусмотренных 
в законодательстве, часть из которых возможно от-
нести к социальному предприятию, их исследова-
нием занимается д.э.н. Э.Н. Рудык, в таких предпри-
ятиях, собственность является основой отношений.

Мы можем до бесконечности перечислять аспек-
ты собственности. Очевидно, что исследование 
текущего вопроса, переросшего в проблему соб-
ственности, управления и общества, требует даль-
нейшего изучения.■
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
как средство правового регулирования

Строительство ˗ многогранный и сложный вид 
предпринимательской деятельности, правовое ре-
гулирование данной сферы – один из сложнейших 
вопросов современного гражданского и предпри-
нимательского права. Это объясняется тем, что 
строительная деятельность является предметом 
регулирования различных отраслей права, в том 
числе публичных, и от их взаимодействия зависит 
эффективность правового регулирования в данной 
сфере. Как верно отмечает М.Ю. Челышев «Особенно 
глубоко проявляется взаимное влияние граждан-
ского права и ряда отраслей публичного пава в рам-
ках правовой регламентации предпринимательской 
деятельности». [1, c. 38] Мы считаем, что данное 
утверждение имеет непосредственное отношение к 
регулированию предпринимательской деятельно-
сти в области строительства.

Предпринимательская деятельность в данной 
сфере отличается сложным, комплексным меха-
низмом правового регулирования. Напомним, что 
механизм правового регулирования - это система 
юридических средств, организованных наиболее 
последовательным образом в целях упорядочения 
общественных отношений, содействия удовлетво-
рению интересов субъектов права. [2, c. 223]

Для более полного изучения механизма правово-
го регулирования, предпринимательской деятель-
ности в области строительства как комплексной 
межотраслевой области правового регулирования 
нам необходимо рассмотреть правовые средства, ха-
рактерные для данного межотраслевого комплекса. 

Материализация субъективных прав (а зачастую 
и законных интересов) находит свое выражение в 
регулятивных правовых средствах, которые непо-
средственно используются субъектами в их прак-
тической деятельности по претворению в жизнь 
правовых требований и возможностей. Обособляясь 
в отраслях права, правовых институтах, комплекс-
ных правовых образованиях, а в плоскости практи-
ческого действия права - соответствующих индиви-
дуальных установлениях и формах, закрепляющих 
порядок осуществления субъективных прав и обя-
занностей, конкретизирующих меры возможного 
и должного поведения (гражданско-правовые до-
говоры, внедоговорные обязательства и средства 
их исполнения, трудовые соглашения и др.), регуля-

тивные средства устанавливают способы и порядок 
осуществления права, обеспечивают надлежащую 
правореализующую деятельность субъектов. [3]

Межотраслевое же регулирование, в свою оче-
редь, осуществляется при помощи разноотрас-
левых правовых средств (гражданско-правовых, 
административно-правовых и др.). В целом же эко-
номические отношения регулируются как частным, 
так и публичным правом. [4, c. 87]

В данной статье речь пойдет о таком специаль-
ном регулятивном правовом средстве как разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. В соответствии 
со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию представляет собой документ, который удо-
стоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства гра-
достроительному плану земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта линейного объекта проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории, а 
также проектной документации. [5]

Средства правового регулирования подразделя-
ются на частноправовые и публично-правовые сред-
ства правового регулирования. Данная классифика-
ция правовых средств нашла широкое отражение в 
учебной литературе и научных исследованиях. Так, 
Сапун В.А. считает, что деление правовых средств в 
сферах публичного и частного права, является важ-
нейшей классификацией правовых средств, имею-
щей ключевое значение в их познании и практиче-
ском использовании. [6, c. 63]

Исходя из данной классификации разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию является строго 
публично-правовым средством регулирования. Во-
первых, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается уполномоченным на то органом государ-
ственной сласти. Во-вторых его получение является 
обязательным условием, позволяющим в дальней-
шем законно эксплуатировать построенный объект 
и зарегистрировать на него право собственности в 
соответствии с действующим законодательством. 
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В-третьих, действующее законодательство содер-
жит санкции за использования объекта, не введен-
ного в эксплуатацию.

В то же самое время, по мнению Кравченко В.Н., 
право, а следовательно и правовые средства, под-
разделяются на частные и публичные не только с 
точки зрения методов, способов и типов правового 
регулирования, а также и с точки зрения интереса. 
[7, c. 79] Как мы видим, данная позиция полностью 
согласуется с определением механизма правового 
регулирования приведенным выше. И с данной по-
зицией нельзя не согласиться. Ведь именно право-
вой интерес является посылкой к развитию об-
щественных отношений, именно он определяет 
вектор правового регулирования и выбор право-
вых средств при регулировании конкретных обще-
ственных отношений. 

Деление права на частное и публичное, исходя 
из категории интереса, проводилось еще римскими 
юристами. Классическое разграничение публич-
ного и частного права, перешедшее в века, дает 
Ульпиан: Publicum ius est quod ad statum rei romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem (D. 1. 
1. 1. 2). (Публичное право есть то, которое относится 
к положению римского государства; частное - кото-
рое (относится) к пользе отдельных лиц). [8, с. 5]

Что же произойдет, если рассматривать разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию через ка-
тегорию правового интереса? На удовлетворение 
публичных или частных интересов направлено дан-
ное средство правого регулирования?

Выдавая разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию, органы местного самоуправления в 
лице уполномоченного органа преследует свой, 
публично-правовой интерес. Данный интерес со-
стоит в сохранении стабильности в обществе, упо-
рядочении гражданского оборота, обеспечении 
безопасности граждан. Действительно, публично-
правовой интерес в данном случае ограничивает 
частноправовые интересы участников гражданско-
го оборота. Даже если предприниматель владеет 
земельным участком на праве собственности и за 
счет собственных средств произвел строительство 
здания, он ограничен в реализации своего право-
мочия по распоряжению вновь построенным объ-
ектом, он не может начать эксплуатацию объекта 
без разрешения органов местного самоуправления. 
Безусловно, это ни что иное как ограничение граж-
данских прав.

С другой стороны, выдавая разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, либо отказывая в его вы-
даче, органы местного самоуправления преследуют 
не какие-то свои, личные интересы, они преследу-
ют интересы всего общества в целом. Это следует и 
из этимологии слова «публичный», оно происходит 
от лат. publicus, что значит общественный. Таким 
образом, орган местного самоуправления пресле-
дует интересы всех и каждого. Что касается выда-
чи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то 
это средство публично-правового регулирования 
направленное на обеспечение, того, чтобы постро-

енный объект, не представлял угрозы для окру-
жающих, не нарушал их законных, частноправовых 
интересов. Следовательно, разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию как публично-правовое 
средство правового регулирования, в конечном 
итоге направлено на удовлетворение частного ин-
тереса, и здесь грань между частным и публичным 
стирается, интерес общества перерастает в инте-
рес отдельного лица. Используя данное средство 
правового регулирования, орган местного самоу-
правления реализует принцип, установленный ст. 
17 Конституции Российской Федерации, который 
гласит, что осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. [9]

Таким образом, ограничивая частный инте-
рес участника гражданского оборота в конкрет-
ных правоотношениях, государство обеспечивает 
реализацию прав и интересов других участников 
гражданского оборота в иных правоотношениях. 
Следовательно, граница между частным и публич-
ным правом весьма зыбка и подвижна.

Но не следует забывать и о том, что зачастую 
органы местного самоуправления, реализуя свой 
публично-правовой интерес, направленный на за-
щиту интересов общества, отказывают в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию непра-
вомерно. Об этом свидетельствует правопримени-
тельная практика Арбитражных судов. Так, в част-
ности, решением Арбитражного суда г. Москвы от 
18.02.2009, оставленным без изменения постановле-
нием Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 27.04.2009 и постановлением ФАС Московского 
округа от 07.07.2009 по делу N А40-88633/08, был 
признан незаконным отказ Государственного ко-
митета строительного надзора города Москвы (да-
лее по тексту – Мосгорстройнадзор) в выдаче ЗАО 
«ГрандКосалт» разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, при этом Мосгорстройнадзор ссылался 
на то что к заявлению на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию не приложен полный пакет 
документов, предусмотренный Градостроительным 
кодексом РФ, хотя, как было установлено судом, все 
документы были представлены, более того после 
обращения ЗАО «ГрандКонсалт» с иском в арби-
тражный суд, Мосгорстройнадзор отозвал разреше-
ние на строительство объекта. [10] Как мы видим, 
в данном случае, орган местного самоуправления 
препятствовал обществу в реализации его прав лю-
быми возможными способами, что привело к нару-
шению его гражданских прав и интересов.

В результате мы получаем коллизию ˗ с одной 
стороны орган местного самоуправления реали-
зует свой публично-правовой интерес с целью за-
щиты общественных интересов, с другой стороны 
он незаконно препятствует субъектам предприни-
мательской деятельности в реализации их частно-
правовых интересов. И здесь речь уже не идет об 
ограничении интересов отдельных субъектов ради 
благополучия общества, данная практика вносит 
дисбаланс в регулирование гражданских правоот-
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ношений и, как следствие, подрывает доверия об-
щества к государству в целом. В результате чего дея-
тельность государственных органов, направленная 
на реализацию интересов общества в целом, вос-
принимается обществом как реализация интересов 
государственных органов, которые в свою очередь 
оторваны от интересов общества.

Считаем, что это совершенно недопустимо 
при регулировании строительной деятельности. 
Законодателю следует уделить особое внимание при 
регулировании данной сфера, так как строительная 
деятельность является одним из ключевых видов 
предпринимательской деятельности. От качества 
правового регулирования в данной сфере зависит 

как качество жизни населения, когда речь идет о 
строительстве жилья, в том числе в рамках социаль-
ных программ по обеспечению населения жильем, 
так и развитость промышленного сектора экономи-
ки, когда речь идет о строительстве промышленных 
объектов. Кроме того, в последние несколько лет 
строительный комплекс является средством повы-
шения престижа Российской Федерации на мировой 
арене. Особенно остро это проявляется при подго-
товке к проведению Зимних Олимпийских игр 2014 
г. в г. Сочи и XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 г. в г. Казань, а также таких предприниматель-
ских проектов как строительство магистральных га-
зопроводов «Северный поток» и «Южный поток».■
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Основания возникновения виртуальной реальности

Виртуальная реальность, представляемая на-
шему современнику в основном как компьютерный 
феномен, при более глубоком рассмотрении име-
ет многочисленные онтологические аналоги. При 
этом она может возникать как в субъективном, так 
и объективном бытии. 

Очевидно, исторически первые формы вирту-
альной реальности возникали как субъективное 
переживание (сон, иллюзия, фантазия, творческий 
экстаз, переживание от чтения книги и т.п.). Но объ-
ективированные творения сознания (такие, как 
предметы культуры и искусства: миф, театр, кино 
и т.д.) создавали уже новую объективную виртуаль-
ную реальность, существующую вне и независимо 
от сознания.

Наиболее полно общая суть виртуальной реаль-
ности раскрыта в теории виртуалистики. Основные 
концепции этого направления изложил Н.А. Носов 
в «Манифесте виртуалистики». Он выделяет че-
тыре свойства виртуальной реальности [4]: 1) по-
рожденность («продуцируется активностью какой-
либо другой реальности, внешней по отношению 
к ней»); 2) актуальность («существует актуально, 
только «здесь и теперь», только пока активна по-
рождающая реальность»); 3) автономность (имеет 
«свое время, пространство и законы существова-
ния»); 4) интерактивность («может взаимодейство-
вать со всеми другими реальностями, в том числе 
и с порождающей, как онтологически независимая 
от них»). Важным элементом теории виртуалисти-
ки является полионтичность, т. е. утверждение су-
ществования множественности реальностей. Оно 
основывается на подразделение реальностей на 
константные и виртуальные.  Как пишет Носов, «по-
скольку отношения между виртуальной и констант-
ной реальностями относительны, а существовать 
реальностей в их взаимопорождении и свертыва-
нии может неограниченное количество, то вопрос о 
первичной и истинной реальности в виртуалисти-
ке снимается – все они равно истинны и равно ре-
альны» [4]. Поэтому при таком подходе любая вир-
туальная реальность имеет точно такой же статус, 
как и объективная или субъективная, от которой 
она произошла, и, более того, сама может выступать 

продуцентом новой виртуальной реальности, ста-
новясь для нее константной, а та, в свою очередь, 
следующую, и так далее. При таком подходе оппо-
зиция объективного и субъективного приобретает 
иной смысл, т.к. «в каждой реальности при соответ-
ствующем конструктивном отношении можно най-
ти свои «субъекты» и «объекты», свои «сущности» и 
«явления»» [4]. Т.е. каждая виртуальная реальность 
в своих рамках будет равнозначна объективной ре-
альности, и, возможно, будет иметь субъекты, наде-
ленные своим субъективным сознанием.

Исследование виртуальной реальности в таком 
аспекте позволяет рассматривать ее применитель-
но ко всем сферам жизни человека. Искусство, ли-
тература, творения культуры, определенные мыс-
ленные образы, ментальные установки, действия, 
информационные технологии и многое другое — 
все это является продуцентами виртуальных реаль-
ностей.

Прежде всего, непосредственный толчок к по-
явлению виртуальной реальности в ее субъектив-
ной форме дают предметы искусства и культуры. 
Первоначально она воссоздается в процессе творе-
ния самим автором. Находясь в творческом экста-
зе, на пике вдохновения, творец в своем сознании 
переживает тот образ, который затем переносит в 
картину, музыкальную композицию, скульптуру и 
пр. Основанием в данном случае выступает именно 
сознание творящего субъекта. В дальнейшем творе-
ние выступает лишь объектом вещественного мира, 
не являясь продуцентом виртуального. Но при этом 
оно несет в себе образ реальности, заложенный в 
него автором (его суть и законы), который, затем 
прорастает во множестве отдельных виртуальных 
реальностей, т.е. является активатором виртуализа-
ции. Люди, воспринимая предмет искусства, прини-
мают в себя хранящийся в нем образ, и на его осно-
ве, порождают в своем сознании соответствующую 
реальность, временно переходя в нее. При этом, 
различия в сознании каждого человека будут при-
чиной появления различных виртуальных реально-
стей из одной основы.

Подобные процессы становления субъективной 
виртуальной реальности с психологической по-
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зиции исследовал Ч. Тарт. В качестве виртуальной 
реальности он видел психику - набор сменяющих 
друг друга образов окружающего мира, в которой 
существует субъект. Соответственно, таким же об-
разом виртуальная реальность проявляеся в снах 
и измененных состояниях сознания. При этом, 
взгляд на основу воспроизведения этой реально-
сти у Тарта был абсолютно материалистический. 
В основание он положил механизм, названный им 
Процессуальный Симулятор Мира, который явля-
ется ничем иным, как набором нервных импульсов. 
Различные энергии воздействуют на органы чувств 
человека, запускают в них тем самым электрохими-
ческие процессы, посылающие импульсы в нервную 
систему. Набор всех этих событий и порождает оче-
редное состояние виртуальной реальности субъек-
та.

Отличительными особенностями приведенных 
примеров виртуальной реальности является воз-
можность их существования лишь в рамках субъек-
тивного бытия людей. В рамках объективного мира 
виртуальная реальность может принимать не менее 
разнообразные формы.

Ж. Бодрийяр, рассматривая современное обще-
ство массового производства и потребления, опе-
рировал понятием «симулякр» для указания на 
созданные объекты, на столько совершенные и 
детально-разобранные, которые вследствие это-
го становятся более реальными, чем есть на самом 
деле. Совокупность симулякров создает гиперреаль-
ность - симуляцию новой реальности, которой ранее 
не существовало. Особую роль в этом Бодрийяр от-
водит СМИ. Как отмечает В.А. Емелин, «ситуация 
складывается так, что средства массовой информа-
ции фактически перестают отражать действитель-
ность, а сами творят образы и симулякры, которые, 
собственно, и определяют реальность нашей куль-
туры» [3]. СМИ, умышленно или нет, передают иска-
женные образы событий и вещей, зачастую диаме-
трально отличающиеся от объективной реальности, 
т. е. от того, что происходит на самом деле, и, в силу 
отсутствия или нехватки истинной информации, 
люди придают симулякрам и гиперреальности бы-
тийные свойства, тем самым начиная существовать 
уже в порожденной виртуальной реальности. По 
сути, значительная часть современной жизни — и 
есть гиперреальность, навязанная нам через рекла-
му, пропаганду, новости, Интернет. Частными слу-
чаями симулякров можно назвать и слухи, которые 
порождают виртуальные события в рамках ограни-
ченного коллектива.

А. Арто видел виртуальную реальность в театре. 
Театр — временная иллюзия, которая, при этом, не 
просто отражает жизнь, но и является самой жиз-
нью. В его виртуальном театре актеры не просто 
играют роль, но живут в ней, а зрители не просто 
наблюдают, но становятся соучастниками происхо-
дящего события. Происходящее на сцене превраща-
ется в виртуальную реальность, которая на время 
действа становится объективной для всех участни-
ков и наблюдателей, они начинают воспринимать 

ее как реально существующую. Хотя, такой вирту-
альный театр — идеальный образ, на практике про-
являющийся далеко не всегда, в большинстве случа-
ев недостижимый из-за недостаточного мастерства 
актеров или безучастности зрителей.

Темы, затронутые Бодрийяром и Арто, выходят 
за рамки сознания отдельно взятого субъекта, пред-
ставляя собой набор большого количества взаи-
мосвязанных предметов и явлений объективного 
бытия, хотя процесс образования виртуальной ре-
альности в данном случае схож с ее порождением 
от предметов искусства: имеется автор, сознание 
которого воссоздает образ первичной виртуальной 
реальности в своих рамках, который затем пере-
носит его на объекты физического мира, после 
чего они вкупе с многочисленными субъектами-
потребителями и актерами превращаются в объек-
тивную виртуальную реальность.

В настоящее время, в популярной трактовке наи-
более распространено понимание виртуальной ре-
альности как компьютерного феномена. Согласно 
этому аспекту, к ней относятся всевозможные про-
граммные продукты, позволяющие выполнять 
различные манипуляции в информационном про-
странстве, от специализированных приложений 
(виртуальный офис, виртуальные учебный классы, 
конференции и др.) до сообществ людей и органи-
заций, существующих в сети Интернет (социаль-
ные сети, виртуальные сообщества, виртуальные 
корпорации и даже виртуальные государства). 
Пользователи информационных технологий опе-
рируют многочисленными объектами (документы, 
звуки, изображения, потоки информации и пр.), фи-
зически не существующими в материальном мире, 
но, тем не менее, вполне реальными и оказывающи-
ми значительное влияние на их жизнь. Большинство 
социальных и экономических процессов уже пере-
шло от физической обработки данных к информаци-
онным технологиям; в виртуальной среде происхо-
дит обучение и воспроизводство знаний, решаются 
проблемы существования общества. Коммуникации 
в виртуальном пространстве приобретают почти 
неограниченные возможности. Люди, физически 
находящиеся на огромном расстоянии друг от дру-
га, могут общаться, строить социальные отношения, 
при этом получая многие элементы реального мира 
– изображения собеседников, голос и пр. Все это 
делает виртуальную реальность не просто отдель-
ным от мира объектом, но и плотно интегрирует ее 
в бытие человека. В.А. Россохин и В.Л. Измагурова 
пишут, что виртуальная реальность (в социальном 
аспекте), в «отличие от мира фантазий и галлю-
цинаций, существующего целиком во внутренней 
реальности, – это место, в котором представлены 
многочисленные элементы внешней реальности. 
Виртуальное присутствие реальных людей, воз-
можность виртуально-реального взаимодействия с 
ними придают особую достоверность виртуально-
му миру, усиливают надежды, связанные с ним» [2, 
С. 516]. В узком смысле, компьютерная виртуальная 
реальность – это «технически конструируемая при 
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помощи компьютерных средств интерактивная 
среда порождения и оперирования объектами, по-
добными реальным или воображаемым, на основе 
их трехмерного графического представления, си-
муляции их физических свойств (объем, движение 
и т.д.), симуляции их способности воздействия и са-
мостоятельного присутствия в пространстве» [1, С. 
186]. Такое понимание стало возможным только в 
последние 10-20 лет в связи со значительным раз-
витием компьютерных технологий, и подразумева-
ет под собой полное проецирование объективной 
реальности на виртуальную, в результате чего она 
становится не просто средством решения опреде-
ленных задач, а параллельным миром, существу-
ющим в пределах компьютерного пространства. 
Учитывая, что собственно технические средства 
являются частью материального мира и не облада-
ют сознанием (подразумевающим субъективность), 
компьютерная виртуальная реальность является 

именно объективной.
Итак, в статье мы рассмотрели на примере пред-

метов искусства и культуры, Процессуального 
Симулятора Мира Ч. Тарта виртуальную реальность 
в субъективном бытии. А на примере виртуально-
го театра А. Арто, гиперреальности Ж. Бодрийяра 
и современных информационных технологий про-
анализировали виртуальную реальность в объек-
тивном бытии. Мы видим, что компьютерная вир-
туальная реальность имеет много аналогов, но при 
этом ее возможности гораздо шире, т.к. она либо 
включает в себя напрямую (электронные книги, 
рисунки, СМИ и т.п.), либо способна полностью эму-
лировать их (интерактивные компьютерные вир-
туальные миры). Это позволяет глубже проследить 
перспективы ее развития и воздействия на созна-
ние субъекта и общества в целом за счет выделения 
в ней видов реальности и их свойств.■

Библиографический список

1. История философии: Энциклопедия / гл. ред. А. А. Грицанов. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. - 1376 с. - 
(Мир энциклопедий).

2. Россохин А. В., Измагурова В.Л. Личность в измененных состояниях сознания / А. В. Россохин, В. Л. Измагурова. - М.: 
Смысл, 2004. - 544 с.

3. Емелин В. А. Технологии симуляции в постмодернистской политике [Электронный ресурс] / В. А. Емелин. - 
Постмодернизм: сайт. - Режим доступа: http://emeline.narod.ru/policy.htm (дата обращения 22.06.2011).

4. Носов Н. А. Манифест виртуалистики [Электронный ресурс] / Н. А. Носов. - Виртуалистика: сайт. - Режим досту-
па:   http://www.virtualistika.ru/vip_15.html (дата обращения 22.06.2011).

ФИЛОСОФИЯ



34   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9 / 2011 

НО

канд.ист.наук Ирина Юрьевна БАРТЕНЕВА, 
канд.экон.наук Ольга Васильевна ЖЕЛТКОВА

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Мотивация в проектной деятельности

В настоящее время образовательное простран-
ство характеризуется новыми процессами, напри-
мер, такими, как проектная деятельность. На наш 
взгляд, в современном обществе интерес к методу 
проектов сможет привести к повышению мотива-
ции обучающихся, будет стимулировать их к само-
образованию и развитию коммуникативных навы-
ков.

Несомненно роль мотивации в организации об-
разовательного процесса огромна, так как нали-
чие положительных мотивов в учении является 
важным условием эффективности его протекания. 
Руководство поведением и деятельностью челове-
ка без знания  мотивов, их сущности – невозможно. 
Поэтому, в первую очередь, на наш взгляд, следует 
остановиться на рассмотрении таких понятий, как 
"интерес", "мотив" и "мотивация".

Почему? Зачем? Для чего? С какой целью? Это 
вопросы, которые неоднократно задавал и задает 
себе каждый человек. Поиск ответов на эти вопросы 
приводит нас к желанию выяснить мотив того или 
иного поступка,  понять ту совокупность, комплекс 
действий, которые вынуждают человека совершать 
конкретные поступки.

Рассматривая понятия "мотивация" и "мотив", 
необходимо отметить, что понятие "мотивация" 
является более широким и представляет собой, по 
мнению Д.Н. Ушакова,

- "систему доводов, аргументов в пользу чего-
нибудь;

- совокупность мотивов, обусловливающих тот 
или иной поступок" [16].

С.Ю.Головин так характеризует термин моти-
вация: "ее составляют побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие ее направ-
ленность. Осознаваемые или неосознаваемые пси-
хические факторы, побуждающие индивида к совер-
шению определенных действий и определяющее их 
направленность и цели. В широком смысле термин 
используется во всех областях психологии, иссле-
дующих причины и механизмы целенаправленного 
поведения человека и животных" [2].

По мнению М.Кордуэлла, "в наиболее широком 

смысле, мотивация рассматривается как внутрен-
нее состояние организма, побуждающее его вести 
себя определенным образом" [5].

Н.А. Косолапов считает, что мотивация - это "ком-
плекс императивных побуждений, к активности, 
возникающих в данной психике под влиянием ее 
внутренних причин и/или в ответ на раздражения и 
стимулы, приходящие из внешней среды, и опреде-
ляющих направленность и содержание последую-
щей активности субъекта (личности, группы) [17].

Таким образом, можно сказать, что мотивация 
- это система определенных действий (направлен-
ных на достижение конкретной цели), которая по-
буждает индивида к их совершению.

А что такое мотив? 
В "Толковом словаре живого великорусского 

языка" В.И.Даль дает следующее определение моти-
ва - это "побудительная причина" [21].

Согласно определению С.И.Ожегова мотив - это 
"1. побудительная причина, повод к какому-нибудь 
действию; 2. довод в пользу чего-нибудь" [22].

Психологический толковый словарь дает сле-
дующее определение мотива: "Мотив (от лат. moveo 
- двигаю) - материальный или идеальный предмет, 
достижение которого выступает смыслом деятель-
ности. Мотив представлен субъекту в виде специ-
фических переживаний, характеризующихся либо 
положительными эмоциями - от ожидания достиже-
ния данного предмета, либо отрицательными, свя-
занными с неполнотой настоящего положения. Но 
для осознания мотива, т.е. для включения данных 
переживаний в культурно обусловленную категори-
альную систему, требуется особая работа" [17].

"Мотив – то, что побуждает деятельность че-
ловека, ради чего она совершается" (Советский 
Энциклопедический словарь). К тому же в мотиве 
выражено влияние объективного мира на человека, 
который не только отражается в сознании, но и рож-
дает определенные отношения.

На протяжении  всей нашей жизни мы пытаемся 
понять мотивы окружающих нас людей. Это знание 
нам необходимо для того, чтобы

- предвидеть реакцию человека на то или 
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иное явление, поведение, ситуацию;
- устроить так, чтобы человек действовал 

так, как нам хочется.
Умение понимать факторы, влияющие на по-

ведение других людей, и самому уметь влиять на 
мотивы важно для любого, особенно для препода-
вателя, так как его работа заключается в том, чтобы 
«руководить» людьми, учить, направлять, воспиты-
вать и т. д. 

 Учение - особый вид деятельности. Для тако-
го вида деятельности целью и результатом явля-
ется научение, овладение знаниями и навыками. 
Естественное стремление подготовиться к будущей 
деятельности и интерес к знанию являются основ-
ными мотивами сознательного учения (т. е. учение 
связано с осознанием его задач). Следует заметить, 
что учение - это познание мира, опосредованное, 
совершающееся через овладение накопленных че-
ловечеством знаний. Для обучаемого учение может 
выступать в качестве задачи, которая по своей мо-
тивации сводится, в основном, к выполнению своих 
обязанностей перед преподавателем и родителями 
и только на высших ступенях развития как обяза-
тельство перед самим собой [8, 9]. 

Мотив - это процесс внутренний или внешний?
А.Н.Леонтьев считает,  "мотив – это не только 

внутренний процесс, а явление, объективная основа 
которого лежит во внешнем мире, в его веществен-
ных и идеальных объекта" [6]. По мнению бельгий-
ского ученого Ж. Нюттена мотив является внутрен-
ним процессом, так как "стремление к познанию 
– это внутренняя потребность человека. У него есть 
стремление приравнять мир к своим понятиям и 
тенденциям". Таким образом, можно сделать вы-
вод, что мотив нельзя считать только внешним или 
только внутренним процессом, нельзя разграни-
чить эти два понятия, потому что для образования 
мотивов недостаточно только внешних стимулов. 
Стимулы должны опираться на потребности пре-
жде всего самой личности, чтобы стать ее мотива-
ми, потому что только то, что для самого человека 
представляет ценность, необходимость, лишь это 
утверждается в мотиве, закрепляется в нем.

При этом важно не количество или разнообразие 
мотивов, а само их наличие, направленность их со-
держания, которые активизируют познавательную 
деятельность и вызывают готовность затратить 
волевое усилие для достижения целей. Поэтому 
наличие положительных мотивов в учении можно 
назвать важным условием эффективности его про-
текания.

В обучении могут присутствовать мотивы, на-
пример, стремление быть в коллективе и самоу-
тверждение, интерес и желание узнавать новое, же-
лание быть образованным и получить профессию, 
общение с друзьями и преподавателями. Это под-
тверждает и классификация мотивов, сделанная М. 
И.Алексеевой [1]. Вот как она выглядит:

1. Широкие социальные мотивы. Сюда автор от-
носит осознание важности приобретенных знаний, 
понимание их необходимости для подготовки к тру-

ду, самостоятельной жизни, чувства долга, ответ-
ственности перед коллективом.

2. Познавательные мотивы – такие как интерес 
к знаниям, потребность в расширении кругозора, 
увлеченность процессом учения.

3. Мотивы, связанные с самовоспитанием (стрем-
ление играть ведущую роль в коллективе, чувство 
собственного достоинства).

Следует отметить, что деление на группы услов-
но, так как  в результате деятельности мотивы пе-
реплетаются и в зависимости от ситуации тот или 
иной мотив выступает на первый план. 

По нашему мнению, для того чтобы люди учи-
лись усердно и эффективно, у них должна быть 
какая-то заинтересованность в учебе, интерес к 
ней. Речь может идти и о непосредственном инте-
ресе к учению или предметам, и об опосредованном 
интересе к учебе, который связан с более или менее 
ясным осознанием того, что она дает. Хотелось бы 
выделить познавательный интерес, который мож-
но назвать важной стороной не только познава-
тельной, но и общей направленности обучаемого, 
так как она отражает его стремления и идеалы.

По мнению многих ученых познавательный ин-
терес является одним из самых значительных об-
щего феномена "интерес"[13].

Итак, следует выяснить что же такое интерес. 
Энциклопедический словарь дает следующее опре-
деление: " Интерес - (от лат. interest - имеет значе-
ние - важно), 1) в социологии - реальная причина 
социальных действий, лежащая в основе непосред-
ственных побуждений - мотивов, идей и т. п. - уча-
ствующих в них индивидов, социальных групп, 2) 
в психологии - отношение личности к предмету 
как к чему-то для нее ценному, привлекательному. 
Содержание и характер интереса связаны как со 
строением и динамикой мотивов и потребностей 
человека, так и с характером форм и средств освое-
ния действительности, которыми он владеет" [23].

Согласно определению, данному в словаре 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, интерес - это "1. 
Особое внимание к чему-н., желание вникнуть в 
суть, узнать, понять. 2. Занимательность, значи-
тельность. 3. Мн. ч. нужды, потребности" [15].

Интерес - сложное и очень значимое для челове-
ка образование, он имеет большое количество трак-
товок в своих психологических определениях. Его 
рассматривают как:

- селективная ориентация внимания человека 
(Н. Ф. Добрынин, Т. Рибо); 

- демонстрирование его интеллектуальной и 
эмоциональной активности (С.Л.Рубинштейн); 

- активатор различных чувств (Д.Фрейер); 
- эмоционально-познавательная оценка мира 

индивидуумом (Н.Г. Морозова).
Значение слова "интерес" по Психологическому 

словарю: "Интерес - эмоциональное состояние, свя-
занное с осуществлением познавательной деятель-
ности и характеризующееся побудительностью 
этой деятельности" [20].

Учитывая вышесказанное, "познавательный ин-
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терес в самом общем определении можно назвать 
избирательной деятельностью человека на позна-
ние предметов, явлений, событий окружающего 
мира, активизирующей психические процессы, дея-
тельность человека, его познавательные возможно-
сти" [4, 12].

По мнению Г.И.Щукиной познавательный инте-
рес как средство обучения становится надежным 
только тогда, когда используется в арсенале средств 
развивающего обучения, прокладывающего дорогу 
новым возможностям ученика в его развитии, от-
крывающего для него новые перспективы позна-
ния. Его ценность как мотива учения для развития 
личности заключается в познавательной деятель-
ности в определенной предметной области, кото-
рая под влиянием интереса активизирует все пси-
хические процессы личности, дает возможность 
испытать  сильное умственное удовлетворение, 
содействует возникновению положительных эмо-
циональных состояний личности. Именно в этом и 
есть необходимость сегодня - надо вызвать у уче-
ника интерес к учению, к познанию неизведанного, 
воспитать у него желание преодолевать трудности, 
стремление приобрести в учении свой личностный 
смысл. Благодаря вышеперечисленному становит-
ся возможным достижение максимальных успехов 
в той или иной области познания и испытать удо-
влетворение от результата своей деятельности и до-
стигнутого. Таким образом повышается самооценка 
учащихся, у них возникает желание открывать для 
себя новые знания, без страха перед трудностями, с 
верой в собственные силы [12].

Итак, познавательный интерес - это интерес к 
глубокому и основательному познанию. Для любого 
преподавателя главное в воспитании интереса уча-
щихся к учению должно состоять не только  в стрем-
лении оживить учебный материал (в таком случае 
интерес учащихся может носить временный харак-
тер), а главное - это воспитание глубокого интереса 
на основе активной деятельности обучаемых. И так 
как в отличии от неясных и неосознанных влече-
ний, желаний, познавательный интерес имеет свой 
предмет, в нем ясно и отчетливо выражена направ-
ленность на определенную предметную область, то 
надо поддерживать и развивать интересы учащихся 
в этой области. А развитие положительного отно-
шения к учению зависит в значительной мере от це-
ленаправленного формирования познавательного 
интереса в общем процессе воспитания и обучения. 
Мы считаем, что найти на каждом этапе развития 
наиболее адекватные для учащегося мотивы (соот-
ветственно преобразуя и переосмысляя задачу, ко-
торую он ставит перед ним) - это и есть основная за-
дача педагога. В ходе учебной деятельности задачи 
должны быть не только понятными, но и внутренне 
принятыми (то есть приобрели значимость для обу-
чаемого и нашли, таким образом, отклик и опорную 
точку в его переживании). Это необходимо для того, 
чтобы учащийся по-настоящему включился в рабо-
ту и его работа была эффективна.

Одним из важных и существенных проявлений 

познавательного интереса является его выступле-
ние в качестве мотива учебной деятельности. А. Н. 
Леонтьев рассматривает познавательный интерес 
как сильный мотив учения [6].

Важно отметить, что познавательный мотив  осо-
знается обучаемыми раньше, чем другие и кроме 
этого, он как мотив учения является "самым лич-
ностным", ведь действительно ученики им руковод-
ствуются постоянно и повседневно.

Познавательный мотив развивается прежде все-
го в деятельности учащегося, где формируется по-
знавательное отношение человека к действитель-
ности. Будучи одним из ведущих мотивов личности 
человека, он определяет ее направленность, иногда 
находит яркое проявление в различных видах дея-
тельности.

Если обобщить все выше сказанное, то хотелось 
бы добавить, что не следует забывать, что позна-
вательный мотив, как впрочем и всякий мотив, не 
обособлен, он развивается в кругу других мотивов и 
взаимодействует с ними. Он усиливает и углубляет 
другие  мотивы (такие  как социальные и мотивы, 
связанные с воспитанием). В общей направленно-
сти личности обучаемого познавательный интерес 
знаменует  собой ее интеллектуальный и эмоцио-
нальный отклик на явления окружающей действи-
тельности. Каждый испытывает удовлетворение и 
радость от узнанного, от сознания того, что он мно-
го приобрел.

Изучение мотивов и мотиваций необходимо, так 
как это позволяет выделить, выявить индивидуаль-
ность каждого в образовательном процессе и спо-
собствует формированию личности (социальные 
мотивы и мотивы, связанные с самовоспитанием). 
Мы считаем, что особая роль принадлежит социаль-
ному мотиву: он реализуется в наиболее важный и 
сложный период жизни учащегося и направлен на 
формирование его морально-этических взглядов, на 
профессиональную ориентацию.

Рассмотрим взаимосвязь мотивации и современ-
ных технологий обучения на примере метода про-
ектов. 

Мотивация внутренне присуща проекту, исходит 
из собственного интереса и потребности в самоак-
туализации обучающихся, так как они решают ка-
кое содержание выбрать и в какую языковую форму 
его облачить. Они имеют возможность использо-
вать языковые навыки в новой ситуации, в которой 
скрыты известное и легко предсказуемое, незнако-
мое и непредсказуемое [7].

Модернизация образования, введение в образо-
вательное пространство информационных техно-
логий предполагают необходимость проектирова-
ния образовательной среды каждого обучаемого. 
В ней проявляется индивидуальность ученика че-
рез возможность различных способ деятельности. 
Проектная деятельность может быть не только 
индивидуальной, самостоятельной, но и группо-
вой, что позволяет приобретать коммуникативные 
навыки и умения. "Постановка задач, решение про-
блем повышает мотивацию к проектной деятель-
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ности и преполагает: целеполагание, предметность, 
инициативность, оригинальность в решении позна-
вательных интересов, неординарность подходов, 
интенсивность умственного труда, исследователь-
ский опыт, организацию семиотического простран-
ства"[19].

Проектная деятельность - это инновационная 
деятельность,  предусматривающая преобразова-
ние реальности, строящаяся на базе современных 
технологий, которые можно освоить и усовершен-
ствовать. Овладение "технологией" проектирова-
ния актуально, так как такая "технология имеет 
широкую область применения на всех уровнях ор-
ганизации системы образования. Владение логикой 
и технологией социокультурного проектирования 
позволит более эффективно осуществлять анали-
тические, организационно-управленческие функ-
ции. Проектные технологии обеспечивают конку-
рентноспособность специалиста". [12]

Проектная деятельность характеризуется само-
стоятельным выбором, что повышает мотивацию и 
развивает творческие способности для достижения 
лучшего результата. Также формируется чувство 
ответственности, это происходит подсознательно: 
учащийся стремиться доказать (в первую очередь, 
себе), что он сделал правильный выбор. Стремление 
самоутвердиться и есть главный фактор эффектив-
ности проектной деятельности. При решении прак-
тических задач возникают отношения сотрудни-
чества c преподавателем, так как для обоих задача 
представляет содержательный интерес и стимули-
рует стремление к эффективному решению.

Следует отметить, что особенно это проявляется 
на тех задачах, которые смог определить сам уча-
щийся.

Большой энциклопедический словарь дает сле-
дующее определение проекта: "Проект (от лат. 
projectus, букв. - брошенный вперед), 1) совокуп-
ность документов (расчетов, чертежей и др.) для 
создания какого-либо сооружения или изделия. 2) 
предварительный текст какого-либо документа. 3) 
замысел, план [18].

Метод проектов не является новым в мировой 
педагогической практике. Он появился в начале 
20 века в США. Другое его название - метод про-
блем. Он был связан, в первую очередь, с идеями 
гуманистического направления в философии и об-
разованиии, разработанными американским фило-
софом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником 
В.Х.Килпатриком. По мнению Дж.Дьюи, обучение 
должно быть построено на активной основе через 
деятельность ученика, которая согласована с его 
личным интересом именно в данном знании. Чтобы 
возник этот интерес надо выбрать проблему из 
реальной жизни, которая известна и значима для 
учащегося и для решения которой ему надлежит 
приложить приобретенные знания и новые знания, 
которые еще предстоит получить. Но в результате 
ученики должны самостоятельно и совместными 
усилиями решить проблему, используя нужный ба-
гаж знаний из разных областей и, таким образом, 

получить очевидный и весомый результат. Итак, 
вся работа над проблемой принимает очертания 
проектной деятельности. Конечно, со временем 
идея метода проектов претерпела некоторые из-
менения. Возникнув из идеи свободного воспита-
ния, в настоящее время она становится "интегри-
рованным компонентом вполне разработанной и 
структурированной системы образования"[3]. Но 
суть ее прежняя - "стимулировать интерес учащих-
ся к определенным проблемам, предполагающим 
владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность, предусматривающим ре-
шение этих проблем, умение практически приме-
нять полученные знания, развитие рефлекторного 
(в терминалогии Джона Дьюи или критического 
мышления). Суть рефлекторного мышления - веч-
ный поиск фактов, их анализ, размышления над их 
достоверностью, логическое выстраивание фактов 
для познания нового, для нахождения выхода из со-
мнения, формирования уверенности, основанной 
на аргументированном рассуждении [3]. 

Если же трактовать метод проектов как педаго-
гическую технологию, то следует отметить, что эта 
технология представляет собой комплекс исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, кото-
рые по своей сути являются творческими, и ориен-
тирована не на объединение реальных знаний, а на 
их применение и приобретение новых.

Как отмечает крупный исследователь Е.С.Полат, 
"умение пользоваться методом проектов - показа-
тель высокой квалификации преподавателя, его 
прогрессивной методики обучения и развития уча-
щихся. Недаром эти технологии относят к техноло-
гиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 
умение адаптироваться к стремительно изменяю-
щимся условиям жизни человека постиндустриаль-
ного общества".

Вообще говоря, доминирующей педагогической 
целью любого проекта является формирование раз-
личных ключевых компетенций, под которыми в 
современной педагогике понимаются комплексные 
свойства личности, включающие взаимосвязанные 
знания, умения, ценности, а также стремление мо-
билизовать их в соответствующих обстоятельствах.

Но, как правило, внешне компетенции проявля-
ются в форме умений. Таким образом, самый эле-
ментарный, но достаточно квалифицированный 
путь формулирования целей проекта - определе-
ние подходящих для данного проекта общеучебных 
умений и навыков. В случае монопредметного про-
екта выбранные позиции могут быть дополнены 
перечнем предметных знаний и умений, формули-
рующихся в процессе работы над ним.

По нашему мнению, проектная методика являет-
ся новой педагогической технологией обучения. Это 
одна из важных альтернатив традиционной системе. 
Применение проектной методики в современном 
образовании наобходимо, так как её использова-
ние в образовательной системе способствует более 
полному развитию личности учащегося, его подго-
товки к реальности. Данная методика основана на 
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личностно-ориентированном подходе и позволяет 
совершенствовать межкультурные компетенции 
обучаемых в целом. Проектная деятельность откры-
вает уникальные возможности, так как она нацеле-
на на духовное и и профессиональное становление 
личности ученика через организацию различных 
способов действий. Сущность проектной методики 
отвечает основным психолого-педагогическим осо-
бенностям учеников, их мотивам и потребностям и 
позволяет наиболее полно раскрыть их личность. 
Работа над проектом стимулирует мотивацию уча-
щихся, в том числе при обучении иностранным язы-
кам.

Мы попытались обобщить и структурировать 
материал, посвященный данной теме, с учетом  на-
копленного опыта. Эта тема интересна и актуальна 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Она 
может служить как материалом для размышлений, 
так и основой для разработки собственных методов, 
а может быть, и теорий, так как  изучение мотивации 
(в том числе с помощью метода проектов) необхо-
димо – оно позволяет выделить индивидуальность 
каждого и способствует формированию личности. 

Ниже приводятся варианты информационного и 
творческого проектов, выполняемых с использова-
нием таких компьютерных средств, как электрон-
ная почта и сеть Интернет-сайтов.

Информационный проект.
Тема: "Бессмертная эпопея. Наполеон I"
Учебные предметы: французский язык, 

история, культурология, информатика, ИКТ - 
информационно-коммуникационные технологии.

Участники: учащиеся 2-3 годов обучения фран-
цузскому языку.

Продолжительность: 2-3 месяца.
Оборудование: компьютер, подключенный к сети 

Интернет, проектор.
Цель: создание информационного web-сайта, по-

священного Наполеону I (личность, политик, воен-
ный деятель, государственный деятель, историче-
ское наследие и т. д.)

Вопросы проекта:
1. Когда и где родился Наполеон I?
2. Почему французское правительство послало 

генерала Наполеона в Египет?
3. Какой режим установил Наполеон, вернувшись 

в Париж в 1789 году?
4. Какие реформы провел Наполеон будучи пер-

вым консулом?
5. Когда Наполеон был провозглашен императо-

ром Франции?
6. Портрет Наполеона I.
7. Расскажите о военных планах Наполеона.
8. Удалось ему завоевать Европу? Почему?
9. Последние годы его жизни (в изгнании).
10. "Париж Наполеона".
Участники (исследователи): социологи (состав-

ляющие анкеты, опрос, обработка результатов), 
переводчики (перевод текстов книг, фильма и сайта, 
составление письма и его перевод, компьютерщики 
(работа в Интернете, выбор текста, дизайн сайта).

Ход работы над проектом:
Исследовательская работа, лежащая в осно-

ве проекта, - роль личности в истории - определя-
ет ход работы над проектом. Информационный 
эпат включает в себя просмотр фильмов про 
Наполеона на французском и русском языках (до-
кументальные и художественные: "Великие вои-
ны. Наполеон Бонапарт" (BBC), "Навязчивая идея 
Наполеона: завоевание Египта", "Великие полко-
водцы. Наполеон Бонапарт - Битва под Аустерлице", 
"Обман Бонапарта",  "Александр и Наполеон... Дуэль 
императоров", "Радзинский - Наполеон" (Эдвард 
Радзинский о Наполеоне I), "Napoléon" (минисери-
ал, 2002 г.), "Napoléon"(1927 г.), "Napoléon Bonapartе" 
(1935 г.), "Наполеон" (2007 г.) и т. д.), знакомство с 
научно-популярной, художественной и справочной 
литературой, посвященной исследуемому периоду 
истории Франции, изучение Интернет-сайта музеев 
Наполеона на Корсике, на острове Святой Елены, в 
Монако, на Кубе (в Гаване). Может быть проведен 
опрос учащихся, цель которого есть выявление 
уровня знаний о жизни и судьбе Наполеона I и опре-
деление общественного мнения о нем. Основываясь 
на собранной информации, могут быть составлены 
тексты писем в музеи Наполеона I, переведены на 
французский язык и отправлены по электронной 
почте. 

Творческий проект.
Тема: "Праздники Франции: история, традиции и 

обычаи"
Учебные предметы: французский язык, 

история, культурология, информатика, ИКТ - 
информационно-коммуникационные технологии.

Участники: учащиеся 2-3 годов обучения фран-
цузскому языку.

Продолжительность: 2-3 месяца.
Оборудование: компьютер, подключенный к сети 

Интернет, проектор.
Цель: студенты должны изучить историю воз-

никновения различных праздников Франции, тра-
диции и обычаи их празднования.

Продукт: программа Дня французского языка, 
составленная в соответствии с традициями страны 
изучаемого языка.

Ход проекта: Перед началом работы над про-
ектом преподаватель предлагает 9 тем празд-
ников: Рождество (Noël) и Новый год (le jour de 
l'An), Богоявление (la fête des Rois), День Святого 
Валентина (le jour de Saint Valentin), 8 марта (le 8 
mars), Пасха (Pâques), 1 апреля (le 1 avril: "Poisson 
d'avril". Le jour des farces), 1 мая (le 1 mai: la fête de 
travail et la fête du Muguet),  8 мая (le 8 mai: la victoire 
dans la Seconde guerre mondiale), День взятия 
Бастилии (le 14 juillet: la prise de la Bastille).

Обучаемые делятся на 9 групп по интере-
сам, выбирают одного лидера-координатора. 
Предварительная работа преподавателя заключа-
ется в усиленной проработке соответствующей лек-
сики, привлечении дополнительной литературы, 
организации на занятиях устной речи бесед по теме. 
Каждой группе необходимо подготовить устный 
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доклад по теме, сделать буклет, красочный кален-
дарь, подготовить ребусы, какой-нибудь сюрприз и 
выработать программу тематического праздника. 
Обучаемые должны найти (собрать) сведения о том, 
как празднуют тот или иной праздник, как украша-
ют жилища, что подают к столу, во что играют и 
какие песни при этом поют. Кроме того, учащиеся 
могут разослать письма сверстникам во Францию, 
воспользовавшись электронной почтой.

Презентация: Вся презентация происходит на 
французском языке. Лидер рассказывает о ходе ра-
боты над проектом. Каждая группа представляет 
свой проект программы праздника и демонстриру-
ет его с помощью проектора (презентация отвечает 
на многочисленные вопросы). После презентации и 
дискуссии группа экспертов, состоящая из лидеров 
исследовательских групп, составляет программу 
Дня французского языка.■
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Тюменский государственный университет (филиал в г.Ноябрьске)

Динамические интегрирующие системы в 
условиях балльно-рейтингового механизма 
оценивания знаний

В современных условиях высшего образования 
методологическими основаниями для моделиро-
вания системы чаще всего становятся такие, как: 
личностно-ориентированная парадигма образова-
ния, деятельностный подход в организации процес-
са познания, развитие креативного и критического 
мышления и т.п.

Для моделирования, в нашем случае, модели 
балльно-рейтинговой системы в рамках гуманной 
педагогики для управления образовательным про-
цессом в условиях информатизации мы выбрали 
такую методологическую основу как личностно-
ориентированная парадигма образования. 

Целью моделирования является разработка 
балльно-рейтинговой системы для управления об-
разовательным процессом в высшей школе в услови-
ях информатизации. При этом балльно-рейтинговая 
система строится таким образом, что учитывает 
психологические характеристики и личностные 
предпочтения студентов в достижении поставлен-
ных результатов.

Предметом исследования является структу-
ра и содержание балльно-рейтинговой системы 
для управления образовательным процессом вуза 
в условиях информатизации, организационно-
педагогические условия реализации.

Ожидаемыми результатами являются следую-
щие: разработанная балльно-рейтинговая система 
для управления образовательным процессом вуза 
в условиях информатизации, с нашей точки зрения, 
сможет повысить уровень мотивации к обучению, 
повлияет на создание благоприятной психологиче-
ской обстановки в коллективе и снизит вероятность 
конфликтов в отношениях между студентами и пре-
подавателями, связанных с выставлением результа-
та по итогам контрольных мероприятий.

Для повышения эффективности балльно-
рейтинговой системы предполагается использо-
вание в ходе образовательного процесса динами-
ческих интегрирующих систем, объединяющих 
традиционные методы, формы и технологии обуче-
ния с новыми, опирающимися на современные ин-
формационные технологии. 

Интегрирующие системы представляют собой 
электронные учебные курсы с интегрированной в 

них балльно-рейтинговой системой, включающей в 
себя не только содержательные материалы, систему 
контроля, совмещенную с ведением баллов, но и та-
кие средства информационных технологий, как ди-
намическая контекстная реклама и динамический 
учет предпочтений пользователя. 

В системе идет последовательное изложение 
материала, на всем протяжении которого сопрово-
ждается динамической контекстной рекламой и 
балльно-рейтинговой системой оценивания знаний 
студентов. 

На каждом этапе изучения материала есть 
возможность возвращения к любой теме, инте-
ресующей студента. Задача педагога в организа-
ции данного процесса – мониторинг и контроль. 
Преподавателю необходимо спланировать как соб-
ственную работу, так и ожидаемый уровень знаний 
и умений студентов на различных этапах обучения, 
включая и самостоятельную работу с динамиче-
ской интегрированной системой, то есть проявля-
ется необходимость учета самоконтроля студен-
тов. Важность такого контроля в образовательном 
процессе известна. В управлении процессом обу-
чения преподаватель и студент взаимодействуют. 
Информация в виде оценки успеваемости, которую 
получает студент, становится и для него обратной 
связью. В результате получения этой информации 
могут быть дополнительные усилия по изучению 
дисциплины или наоборот, снижение внимания к 
ней со стороны обучающегося. Таким образом, не-
обходимо учитывать в управлении учебным процес-
сом вероятную организующую деятельность самих 
студентов. 

Чаще всего мы рассматриваем контроль как ин-
формацию для выработки решения о корректирова-
нии действий педагога, таким образом, сужая роль 
контроля и предполагая активное участие только 
одной стороны образовательного процесса – препо-
давателя. С другой стороны, контроль должен быть 
одним из основных мотивирующих факторов. На 
студента влияют  удовлетворение от достижения 
целей, возможные вознаграждения. В рассматри-
ваемой нами динамической системе вопрос само-
контроля решается посредством интегрирования в 
нее балльно-рейтинговой системы оценивания, ко-
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торая используется на протяжении всего изучения 
учебного материала. 

Балльно-рейтинговая система сопровождает 
весь процесс изучения материала, что определен-
ным образом позволяет корректировать процесс 
обучения не только со стороны педагога, но и со сто-
роны самого студента, получающего объективную и 
своевременную информацию о собственном уровне 
подготовленности, набранном количестве баллов. 
Открытость используемой балльно-рейтинговой 
системы позволяет студенту не только всегда вла-
деть актуальной информацией о полученных во 
время обучения результатах в виде баллов,  но так-
же получать сведения о том, что необходимо сде-
лать для того, чтобы улучшить свой результат.

Несмотря на линейность предложенного для 
изучения материала, всегда есть возможность вер-
нуться к изучению той или иной темы дисциплины, 
что позволяет студентам не только повысить уро-
вень своих знаний, но и осуществить самоконтроль 
в системе и улучшить свои показатели. 

В рассматриваемой нами интегрированной си-
стеме предлагается осуществлять динамический 
учет предпочтений студентов посредством кон-
текстной рекламы, так как отдельным вопросом, 
который требует проработки при планировании 
контрольных мероприятий, является выделение и 
использование наиболее значимых мотивационных 
факторов.

Контекстная реклама – молодой, но весьма по-
пулярный вид рекламы, основной характеристикой 
которого является соответствие интересам пользо-
вателя [1]. По нашему мнению, использование кон-
текстной рекламы в образовательном процессе по-
может повысить эффективность учебного процесса 
за счет таких преимуществ, как:

- лояльное отношение аудитории. Одним из 
основных преимуществ контекстной рекламы яв-
ляется ее соответствие интересам потенциально-
го клиента (в нашем случае, студента) и, как след-
ствие, лояльно отношение к ней. Это достигается 
благодаря принципу «контекстности» рекламных 
объявлений: они показываются только тем поль-
зователям, которые проявили интерес к соответ-
ствующей теме. Например, при изучении отдельной 
темы, студенту могут быть продемонстрированы 
рекламные объявления о сайтах, рассказывающих 
более подробно о том или ином вопросе, показы-
вающих видеоматериалы по изучаемой теме и т.п. 

- продающий эффект. Благодаря тому, что кон-
текстная реклама интересна и полезна пользова-
телю, она не воспринимается как спам, и, переходя 
по рекламной ссылке, студент демонстрирует свою 
готовность воспользоваться предложением. 

- еще одним из преимуществ контекстной рекла-
мы является также большой охват аудитории. 

- измеримость результата. Системы контекстной 
рекламы не только позволяет оперативно разме-
стить контекстные объявления, но и предлагают 
массу удобных инструментов для оценки их эф-
фективности. Благодаря этому можно отследить 

количество и качество посетителей, пришедших 
по рекламному объявлению, вносить изменения в 
текущую рекламную кампанию для улучшения ее 
результатов, и более осмысленно планировать он-
лайновые рекламные активности в будущем, таким 
образом, осуществлять динамический учет предпо-
чтений студентов. 

Контекстная реклама может использоваться не 
только для представления сайтов с дополнитель-
ной учебно-методической литературой, видео- и ау-
диоинформацией по интересующей студента теме, 
но так же для повышения эффективности балльно-
рейтинговой системы, путем размещения с ее по-
мощью различных предложений об улучшении ста-
тистического результата – повышения количества 
набранных баллов в ходе образовательного процес-
са. 

Контекстная реклама не назойлива, подсозна-
тельно воспринимается пользователями как допол-
нительная информация на сайте, вызывает дове-
рие. Ни одно маркетинговое исследование не даст 
более подробной статистики.

Для организации таких динамических интегри-
рованных систем немаловажно обеспечение моти-
вации студентов, которую описывают хорошо из-
вестные теории, помогающие объяснить поведение 
обучаемых. Среди них теории Мак-Грегора [2,3,4], 
Маслоу [5,6] и Альдерфера [7].

Успеха в образовательной деятельности можно 
добиться при выполнении ряда условий, среди ко-
торых: старание и усердие, которые предпринима-
ют студенты для выполнения поставленной учеб-
ной задачи; знания студента, возможность работы 
самостоятельно с предлагаемыми нами динамиче-
скими интегрирующими системами, наличие лите-
ратуры и учебно-методических материалов; дея-
тельность преподавателя по обучению студентов, 
осуществлению мотивационной деятельности по 
отношению к обучаемым, а также контроль знаний 
с использованием балльно-рейтинговой системы. 

Оптимальным вариантом поощрения должно 
быть вознаграждение в соответствии с ожиданиями. 
Помощь в организации поощрений могут оказать 
динамические интегрирующие системы с большим 
количеством материалов для самостоятельной под-
готовки студентов, а также возможность получения 
дополнительных баллов в условиях рейтинговой 
системы, что, несомненно, позволит повысить эф-
фективность обучения.  

Таким образом, с технологической точки зре-
ния основными задачами в данном направле-
нии являются разработка компонентов балльно-
рейтинговой системы;  механизма оценки знаний 
в условиях данной системы; требований к содержа-
нию и организации динамических интегрирующих 
систем с учетом возможностей и потребностей всех 
участников образовательного процесса. 

Критерием успешности функционирования мо-
дели является повышение эффективности балльно-
рейтинговой системы; систематичность работы 
студентов, выполнение графика учебного процесса, 
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превышение фактического уровня успеваемости 
над прогнозным (ожидаемым); удовлетворенность 
уровнем психологического климата и межличност-
ных отношений в коллективе; повышение уровня 
мотивации к обучению. 

Как известно, электронные учебные курсы ак-
тивно используются не только в системах дистан-
ционного обучения, но и в традиционных очных 
формах, где цели их использования многообразны: 
для обеспечения самостоятельной работы студен-
тов по изучению нового материала, реализации 
дифференцированного подхода к организации 
учебной деятельности, контроля качества обучения 
и т.д. По нашему мнению, целесообразно дополнить 
понятие электронных учебных курсов, расширить 
его с учетом внедрения компонентов современных 
информационных технологий, таких как динамиче-
ская контекстная реклама, а также интегрировать 
в курсы балльно-рейтинговую систему оценивания 
знаний обучаемых. В результате расширения элек-
тронных учебных курсов мы получаем совершенно 
новую систему - динамическую интегрирующую, 
которая поможет, по нашему мнению, расширить 
возможности образовательного процесса, вести 
динамический учет предпочтений пользователя, 
повысить эффективность балльно-рейтинговой си-
стемы и качество получаемого студентами образо-
вания, при выполнении ряда требований: 

- система должна эффективно управлять позна-

вательной деятельностью обучаемого при изуче-
нии учебной дисциплины и стимулировать познава-
тельный процесс;

- динамическая интегрирующая система обеспе-
чивает оптимальное сочетание различных видов 
учебно-познавательной деятельности (изучение те-
оретического материала, выполнение заданий, са-
моконтроль и др.) с учетом дидактических особен-
ностей каждой из них в зависимости от результатов 
освоения учебного материала;

- система должна поддерживать диалогичность 
познавательного процесса, предусматривая в струк-
туре самого ЭУК или на основе инвариантных ре-
сурсов ИОС организацию виртуальных семинаров, 
дискуссий, деловых игр и других занятий на базе 
коммуникационных технологий. [докт.дисс.]

С точки зрения содержания данная система 
должна обеспечивать полноту представления кон-
кретной предметной области, эффективность ис-
пользуемых педагогических и методических прие-
мов.

Интегрирующая система должна содержать ди-
намическую контекстную рекламу, которая позво-
лит привлечь внимание студентов к изучаемому 
материалу, обеспечит с помощью использованных 
гиперссылок удобный и быстрый переход к углу-
бленной или иной интересующей обучаемого ин-
формации,  а также позволит вести динамический 
учет предпочтений пользователя.■
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Культура взаимоотношений мужчин и женщин в 
традициях хантов и манси

У каждого народа складываются определенные 
стереотипы – как относительно самих себя, отно-
сительно поведения и традиций в пределах свое-
го культурного пространства, так и относительно 
представителей другой культуры. В любой культуре 
человек оценивается не только как искусный охот-
ник или рыбак, хороший хозяин в доме или хозяйка. 
Возникают у хантов и манси и другие оценочные 
характеристики. Так, например, по представлениям 
хантов и манси - человек думает лицом, а не умом. В 
силу того, что все люди имеют разную внешность, 
то и думают по-разному. При желании отметить не-
достаток сообразительности собеседника ханты и 
манси обводят пальцем по направлению часовой 
стрелки вокруг лица, тогда как русский покрутит у 
виска. 

Каждая культура создает стереотипы, отличаю-
щие женщину и мужчину по физическим, психо-
логическим и социальным качествам, формирует 
понятие красоты в отдельности для мужчин и жен-
щин – телесной и душевной. В хантыйском и ман-
сийском фольклоре очень редко встречаются опи-
сания физиологического облика человека. Только 
в былинах южных остяков, зафиксированных 
С.Паткановым, говорится о представлении женской 
красоты: «златоглазая бровастая дочь мужа по-
луденной стороны»[5,c.49]. Красота девушек срав-
нивается с восходом солнца и месяцем на небе. По 
хантам и манси человек активен и жизнедеятелен 
при наличии двух сторон внешности: первая сторо-
на – внешняя, а вторая «спрятана внутри». Одну сто-
рону называют тенью, а другую  - душой.  Обе силы 
независимы, но, как считают ханты и манси, они 
соединяются внутри и тесно переплетаются друг с 
другом.

Дистанция между полами - характерный при-
знак почти всех культур, за некоторыми исключе-
ниями. Почти во всех культурах доиндустриального 
периода женщине отводилось подчиненное положе-
ние, ограниченное как в правовом отношении, так 
и культурными нормами повседневной жизни. Это 
разделение было постоянным и в традициях хан-
тов и манси: мужчины обеспечивали процесс жиз-

недеятельности с внешней стороны, в то время как 
женщины – с внутренней. В связи, с чем  постоянно 
существовало и разделение труда между полами.  

На эстетические качества невесты будущий све-
кор внимания не обращает. От будущей снохи тре-
буется, прежде всего, работоспособность. Также 
в случае, когда в брак вступают самостоятельно, 
остяки красотой и возрастом в выборе супруги не 
руководствуются, все внимание нацелено, главным 
образом, на здоровье и физическую выносливость. 
По традиции если старший брат удачно женился, 
то и младший брат позже выбирает себе девуш-
ку из той же семьи. Женщина оценивается в зави-
симости от социальной роли: сестры, жены, мамы. 
Исходя из этого, подчеркиваются следующие каче-
ства женщины: готовить, ухаживать за домашними 
животными, умение рукодельничать, обрабатывать 
традиционно используемые звериные шкуры, вос-
питывать детей, а черты характера и внешности - в 
последнюю очередь. 

Анализируя народные сказки, угроведы дают 
ярко выраженную социальную характеристику 
качеств хантыйских и мансийских женщин. В них 
присутствуют два типа женщины: одна выступает 
как проворная хозяйка, а вторая – «неумеха». Обско-
угорские Пор нэ и Мось нэ – можно сказать, что явля-
ются параллелью двух типов русских сказочных ге-
роинь – Настеньки-умелицы и Марфуши-ленивицы. 
Но в русских народных сказках не выделяется мате-
ринское качество девушек, а в хантыйской – поло-
жительная героиня любит детей, а ленивица съеда-
ет собственного ребенка.

Красоте мужчины еще меньше уделяется внима-
ния. Не является значимой характеристикой и муж-
ская одежда, изготовляемая матерью или супругой. 
По одежде судят лишь о состоятельности мужчины. 
Мужчина оценивается, прежде всего, по своему роду 
занятий, умению и способности к промысловой 
деятельности - охоте, рыболовству, оленеводству. 
Мужская сила и зрелость в обско-угорских сказани-
ях определяется по навыкам изготовления лука или 
лодки. Каждый родитель гордится своей дочерью, 
умеющей в совершенстве всё делать по хозяйству, 
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и сыном, умело участвующих в традиционных про-
мыслах. 

Хороший аппетит мужчины также расценива-
ется как мужская сила. Существует множество тра-
диционных игр для мужчин, в которых они сорев-
нуются и доказывают свою зрелость. Проигравшие 
ждут следующего года, чтобы приобрести «статус 
мужчины». В этих состязаниях недостаточно одной 
физической силы, здесь нужна находчивость, лов-
кость и т.п. Хотя есть мужчины, которые давно име-
ют свою семью, но так и не смогли пройти и (или) за-
нять успешное место в традиционных испытаниях и 
играх [2, c.95].

Общим признаком красоты для хантыйских 
и мансийских женщин и мужчин считают длин-
ные волосы. Как уже упоминалось в вышеизло-
женном материале, угорские духи, во многом по-
могающие своему народу, имеют длинные косы. 
Соответственно лысый человек несёт в себе от-
рицательные качества и функции. Также у хантов 
и манси традиционные детские куклы мастерят с 
очень длинными косами. Волосы не являются сим-
волом только красивой внешности, но и средоточи-
ем духовно-нравственной силы человека. Поэтому в 
обско-угорской культуре существуют разного рода 
запреты, связанные с волосами: по национальным 
воззрениям выпавшие локоны волос нельзя раз-
брасывать, их нужно сжигать; сострижёшь волосы 
– значит, потеряешь душу. В этой связи во многих 
ритуальных церемониях представляется обряд рас-
пускания волос[9, c.126-127].

В культуре многих народов существует понятие 
половой стыдливости. Хантыйки, находясь в муж-
ском обществе, могут свободно кормить ребенка 
грудью, что вызывает полное недоумение у тури-
стов и путешественников. Объяснения этого обычая 
следует искать в том, что мужчина имеет пять душ, а 
женщина - всего четыре.

Женские украшения носят в соответствии с на-
личием четырех душ - обереги на четырех частях 
тела:

 1) на голове (как одной из душ) и косах (как про-
должение головы) – всевозможные повязки, накос-
ники, платки; 

2) на плечах (ближе к сердцу) – бисерные ворот-
ники, металлические подвески и другие нагрудные 
украшения;

 3) на животе – пояса; 
4) на ногах – орнаментированная обувь. 
Украшения служат оберегами душ. У мужчин че-

тыре души такие же, как у женщин и еще существует 
пятая - «суп» (половой орган). Единственным муж-
ским украшением и знаком мужского достоинства 
является богато украшенный пояс с подвесками, 
низко подвязанный. Именно с закрытием души свя-
зан и широко распространенный в угорской среде 
обычай избегания.  

Украшения женского тела разделяют на несколь-
ко частей, а мужское – только на две равнозначные 
части – верхнюю и нижнюю. Верхняя и нижняя по-
ловины мужского тела соотносятся с верхним и 

нижним царством,  обе имеют гóловы – «ох» (верх-
нее царство) и «мун ох» (нижнее царство). Женщина 
подчинена «нижнему миру», считается «безголо-
вой», и злые духи свободно руководят её поведени-
ем. Вследствие этого нижняя часть женского тела 
считается «нечистой», и женщине соответственно 
предписываются всевозможные запреты: не пере-
шагивать, не наступать на детские игрушки, а тем 
более - мужские предметы и вещи, не подниматься 
на чердак и т.п. Из данных Б.Н. Кальмана известно: 
«Если женщины случайно наступили на предмет 
мужской одежды или перешагнули через него, то 
предмет подлежит окуриванию, прежде чем он сно-
ва будет использоваться»[1, c.93]. Считалось, что 
огонь способен очистить оскверненные предметы.

Обычай «избегания» предусматривает также 
правила хранения вещей. Поэтому женские штаны 
как вещь, предназначенная для низа, хранились в 
мешке - «кащ хыр», для предметов рукоделия пред-
назначался тучан (женская сумочка), а детская и 
мужская одежда находилась в мешке - «ур хыр». 
Считалось неприличным доставать вещи из женско-
го мешка «кащ хыр» при мужчинах, особенно посто-
ронних. Мешок тщательно прятали, но недалеко от 
выхода из жилища[3, c.27].

В обычай «избегания» вкладывается и симпа-
тия к тому, от кого закрывается женщина, а не за-
крывшая при встрече с мужчиной голову женщина, 
стремившаяся привлечь к себе внимание мужчины, 
резко осуждается. В древности такой поступок сразу 
наказывался изгнанием из семьи. 3.П. Соколова при-
водит курьезный момент из традиции «избегания»: 
женщина довольно преклонного возраста без го-
ловного платка, случайно встретив зятя, прикрыла 
свою голову подолом платья[8,c.30]. Покрывающий 
голову платок служит преградой от проникновения  
в душу женщины. 

Для мужчины тоже существуют запреты «избе-
гания». В отличие от женщин мужчина не должен 
ходить в баню совместно с тестем или старшим бра-
том супруги. Нельзя «показывать» детородный ор-
ган огню или солнцу, так как их покрывают женские 
божества[10,c.31 ].

В старину женщины скрывали беременность, и 
бывало, что даже муж не знал о положении жены до 
того момента, когда необходимо было уйти в дом 
роженицы – «манькол» или «тэхална омсас» (букв. - 
«сесть в гнездо»)[7, c.15].

Каждая семейная пара в ночное время суток натя-
гивала полог (это делали вплоть до конца 90-х гг. XX 
в.). «Хо-шап» (полог) создавал индивидуальный мир 
для пары. Полог дарили паре на свадьбе, он сопрово-
ждал их всю совместно прожитую жизнь. Только под 
пологом жена снимала платок, теперь полог вместо 
платка «изолировал» голову женщины. 

Супружескую неверность остяки фиксировали 
словами: «нарушила чужой полог». М.Шатилов от-
мечает случаи, когда молодоженов разводили на 
данном основании[11, c.53].

Регламентируемые сексуальные отношения, 
нормативные установки поведения в культуре 
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обских угров всё же дают возможность на суще-
ствование немногих исключений. Так, эротиче-
ские моменты прослеживаются и в церемониях 
камлания шаманов[6,c.87]. При выполнении опре-
деленных ритуальных обрядностей шаман при-
ставляет бубен к детородному члену, долго и не-
истово кричит, производя жуткое впечатление на 
присутствующих[4,c.12]. В целях вызова мужских 
духов обско-угорским шаманам свойственно перео-
девание в женскую одежду.

Семейный уклад был и остается патриархаль-
ным. Мужчина считается главой семьи, а женщи-
на во многом подчиняется ему, но каждый из них 
имеет собственные обязанности, свои функции. По 
этим критериям регулируются межличностные от-
ношения, благодаря чему по возможности минуют-
ся конфликты. Бревенчатый дом должен был стро-
ить мужчина, а женщина воздвигала небольшой 
чум; рыбу и дичь добывал мужчина, а приготовле-
нием пищи на каждый день либо впрок занималась 
женщина; нарты и лыжи мастерил мужчина, а жен-
щина – одежду и т.д. Существовало и более узкое 
разграничение обязанностей: женщина владела 
почти всеми видами орнаментов, известных обским 
уграм, но узоры по бересте наносил мужчина, а бе-
рестяную посуду делала женщина. Среди женщин 
– большие мастера и охотницы, но и мужчина при 
необходимости может приготовить пищу самостоя-
тельно. 

В присутствии чужих мужчин женщина должна 
вести себя сдержанно, громко не разговаривать. 

Мужчины в свою очередь не должны были смотреть 
на нее прямо, а предназначенную для нее речь про-
износить как бы безадресно. Женщин оберегают, и 
ограничения для них – в пище, в общении с духами, 
в общении с умершими диктуются исключительно 
как забота о ней.  

Социальная роль женщины с ее функциями су-
пруги была достаточно высока, а по-сле рождения 
ребенка ее статус еще более повышается. В про-
шлом не всегда молодых супругов объединяло чув-
ство любви, но осознание долга друг перед другом, 
наличие детей скрепляли семейные узы. Поэтому 
у современных хантыйских и мансийских супру-
гов бытует следующее признание: «Я люблю свою 
супругу за то, что она мать моих детей». Разводы в 
обско-угорских семьях были большой редкостью, 
но в этих редких случаях инициатором могла вы-
ступать и женщина.

Судя только по внешней стороне уклада семей-
ной жизни, может сложиться неправильное пред-
ставление о принижении статуса хантыйской или 
мансийской женщины. В современных семьях хан-
тов и манси границы распределения обязанностей 
всё более сглаживаются, и мужья помогают своим 
женам в тяжелом домашнем хозяйстве. И наоборот, 
мужчина иногда находится на охоте несколько дней, 
и можно себе представить, какой длительный отдых 
требуется для восстановления сил. Данные коррек-
тивные изменения сообщают о том, что культура 
взаимоотношений между мужчинами и женщинами 
становятся менее регламентированной.■
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Философия физики

Анотация. В данной статье кратко изложен 
взгляд автора на окружающий нас физический мир. 
Простым и понятным языком излагается сущность 
Теории волн, которая позволяет примирить класси-
ческую физику, квантовую механику и теорию отно-
сительности, показывает единство физических за-
конов окружающего нас мира, вносит новый подход к 
изучению законов микро и макро мира.

Философия физики.
Конечно фраза советского физика, академика АН 

СССР Льва Давидовича Ландау звучит красиво – «Мы 
способны понять то, что не можем представить». Но 
мне она не нравится. Что мы «понимаем», если это 
нельзя представить? Куда мы придём, не имея ясно-
го представления о глубинных физических законах 
нашего мира. Таким образом, мы создаём теории - 
которые не отражаю реалии, искажают видение ре-
ального мира. 

Как устроен реальный мир.
Попытаемся представить и понять - как устроен 

реальный мир. Рассмотрим основные фундамен-
тальные понятия современной науки, это Материя 
и Движение.

По современным материалистическим понятиям 
– окружающий нас мир состоит из материи. 

Материя это объективная реальность, существу-
ющая вне зависимости от нашего сознания - то, что 
мы можем видеть, слышать, ощущать, регистриро-
вать с помощью приборов. 

Движение, способ существования материи, важ-
нейший её атрибут. Под способом понимается - сово-
купность условий существования Материи, а также 
действие или система действий, применяемых при 
выполнении работы по созданию Материи.

Рассмотрим их более подробно.
Исходя из определения материи видно, что су-

ществует большая область реального мира, кото-
рую мы не можем отнести к понятию материя. Эта 
область лежит за пределами нашей системы из-
мерения, соответственно мы не можем её видеть, 
слышать, ощущать, регистрировать с помощью 
приборов, но она также реальна как и материя. Это 
энергия вакуума.

Для лучшего понимания, мы должны обратиться 
к современной теории относительности. Из неё сле-
дует, что в окружающем мире всё относительно, всё 
зависит от того - какую систему отсчёта Мы выби-
раем. Но главный вопрос теории относительности 
заключается в том, как в реальном мире создаются 
действительно новые системы отсчёта?

Второй вопрос - какие действия или система дей-
ствий, при выполнении какой работы приводят к 
созданию действительно новой системы отсчёта?

Третий вопрос – какие условия необходимо соз-
дать для существования Материи в этой системе от-
счёта.

Для поиска ответа на эти вопросы рассмотрим 
Теорию Волн.

ТЕОРИЯ ВОЛН.
Главная задача теории волн – показать единство 

физических законов  окружающего нас мира, при-
мирить классическую физику, квантовую механику 
и теорию относительности. 

Сущность теории волн.
Теория волн исходит из того, что в окружающем 

мире существует два вида энергии – потенциальная 
и кинетическая. Носителем этих энергий является 
волна.

Посредством волны потенциальная энергия пре-
вращается в кинетическую и наоборот. Этот посто-
янный переход энергий и создаёт всё разнообразие 
окружающего мира. Таким образом – всё окружаю-
щее нас создано из волн.

Более подробно о теории волн.
Рассмотрим идеальную модель Генератора мате-

рии (в ней отсутствуют потери энергии).
Генератор неограниченной мощности подаёт не-

прерывную гармоническую плоскую волну в резо-
нансный контур (можно рассматривать как шар или 
точку), который полностью поглощает и накаплива-
ет энергию волны. 

Кинетическая энергия волны будет накапли-
ваться в нём, при этом положительный вращатель-
ный (момент) период волны будет суммироваться 
в фазе, а отрицательный вращательный (момент) 
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период волны в противофазе. Когда накопленная 
в контуре энергия создаст центростремительные 
силы достаточные для самостоятельного удержа-
ния волны  – она станет массой. Таким образом - ки-
нетическая энергия (бегущей волны) превратилась 
в потенциальную энергию массы (скрученной вол-
ны).

При дальнейшей накачке нашего контура энер-
гией – всё более возрастающая частота вращения  
создаст такой вращательный момент сил направ-
ленных к разным полюсам (в фазе и в противофазе), 
который преодолеет силы притяжения и разорвёт 
наш контур на два (шара или точки). Таким обра-
зом, происходит квантовый скачёк, накопленная 
потенциальная энергия делится на два. Появляется 
материя - вращение в фазе и антиматерия – враще-
ние в противофазе. Появляются действительно но-
вые системы отсчёта.

В промежутке между этими двумя состояниями, 
созданная система  может накапливать и отдавать 
кинетическую энергию резонансной волны, обла-
дает моментом импульса и имеет свой спектр. Всё, 
что не вступает в резонанс с данной системой, суще-
ствует в другом диапазоне волн.

Параметры внутреннего пространства и време-
ни вновь образованных квантовым скачком систем 

задаются в момент разделения. Они определяются 
массой и угловой скоростью, при которой произо-
шло разделение систем. Данные величины задают 
параметры внутреннего пространства данной си-
стемы, главный из них абсолютная скорость – кото-
рая задаёт соотношение пространства и времени в 
данной системе измерения.

Выводы из теории волн.
Теория волн решает парадоксы и даёт ответы 

на вопросы не решённые современными теориями. 
Например: Почему и как происходит квантовый ска-
чёк энергии, почему абсолютна скорость света, «па-
радокс духовки» (энергия подаваемая в замкнутое 
пространство может накапливаться в нём до бес-
конечности), почему при приложении силы к телу 
моментально возникают силы инерции и т.д.

Подведём итог.
Современной науке необходимо реально взгля-

нуть на окружающий мир, объединить понимание 
и представление. Законы физики едины, основной 
вопрос состоит в том, что и как изучать. Чтобы «по-
нять», что происходит в макро мире, необходимо 
изучать микро мир и наоборот. Так же мы можем их 
и «представить».■
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Диспетчирование параллельных вычислительных 
процессов как способ энергосбережения в мобильных 
вычислительных системах

Проблема энергосбережения в мобильных па-
раллельных вычислительных системах и пути ее 
решения.

В наши дни сфера высоко интегрирован-
ных приложений для мобильных вычислитель-
ных средств (ВС) претерпевает бурное развитие.  
Производительность мобильных компьютеров 
стремительно растет. В таких условиях энергопо-
требление становится одним из ограничивающих 
факторов, сдерживающих дальнейшее развитие 
электронной техники, а требование к снижению 
энергопотребления вычислительных платформ ста-
новится все более актуальным для всех сегментов 
клиентских устройств и форм-факторов.

Проблема состоит еще и в том, что комплектую-
щие ВС характеризуются одинаковым энергопотре-
блением при активной работе и в режиме простоя, 
а компонент ВС должен потреблять ровно столько 
энергии, сколько ему требуется для выполнения 
задачи. Поэтому разработчики находятся в посто-
янном поиске наиболее эффективных решений. 
Исторически в фокусе внимания исследователей 
находятся процессоры, поскольку именно они яв-
ляются одними из наиболее мощных потребителей 
энергии, тем более, что в настоящее время это мно-
гоядерные модули, фактически представляющие со-
бой параллельные вычислительные системы (ПВС).

Переход на 45- 65 нм техпроцесс, а также вне-
дрение новых микроархитектурных решений (ис-
пользование выделенных ресурсов процессора на 
отдельных ядрах, совместно используемая кэш-
память 2 уровня, более логичная и эффективная 
конструкция системной шины между ядрами и т.п.) 
позволили значительно увеличить экономию энер-
гии.

Конечно, у экономии тоже есть свои пределы, 
которые до недавнего времени в основном опреде-
лялись используемой технологией. Однако в по-
следние годы положение дел изменилось. Получили 
развитие такие пути решения этой проблемы, как:

• совершенствование и развитие программно-
аппаратной поддержки управления энер-
гопотреблением как всей вычислительной 

системы (ВС), так и отдельных ее компо-
нентов (технология ACPI и Dynamic Energy 
Saver), использующее большее количество 
состояний энергосбережения – C-состояний. 
Мобильные процессоры, например, обычно 
поддерживают больше высокоуровневых 
C-состояний [1] (от 8 до 10-ти), а стационар-
ные процессоры часто ограничены только 
немногими C-состояниями; поскольку не-
значительная экономия энергии не так акту-
альна для стационарных ВС, но весьма важна 
для мобильных, подобная дифференциация 
имеет значение; 

• интеллектуальное управление энергопита-
нием процессора (ядра) (технология IMVP), а 
также динамическое управление питанием и 
тактовой частотой процессора (ядра) (техно-
логия Cool’n Quiet и EIST);

• сокращение энергозатрат за счет совершен-
ствования управления параллельным вы-
числительным процессом (ПВП), включаю-
щее более эффективное планирование ПВП 
с одной стороны, и гибкое диспетчирование 
ПВП с другой стороны. 

Основные пути и технологии энергосбережения 
в мобильных ПВС показаны на рисунке 1.

Диспетчирование ПВП как способ энергосбе-
режения.

В данной работе диспетчер вычислительного 
процесса рассматриваться в первую очередь как 
компонент ВС, обладающий достаточной функцио-
нальностью не только для решения отдельных за-
дач управления ПВП, но и использования техноло-
гических возможностей аппаратно-программных 
средств для управления энергопотреблением вы-
числительных модулей (ВМ) (ядер) на уровне ма-
кро- и микропрерываний. Именно это и лежит в 
основе идеи диспетчирования ПВП как способа 
энергосбережения в мобильных ВС.

Диспетчер вычислительного процесса пред-
ставляет собой программу, на которую возложены 
функции реализации вычислений в вычислитель-
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ной системе на основе плана (расписания) вычис-
лительного процесса [2].

Известны различные подходы к построению 
и реализации диспетчеров ПВП, наиболее общая 
классификация которых представлена на рисунке 1.

Ввиду своих явных преимуществ по гибкости 
реализации функций управления и низкому уровню 
аппаратных затрат наибольшее распространение 
имеет программная реализация диспетчеров.

При централизованном диспетчировании про-
грамма выполняется на управляющем ВМ, специ-
ально выделенном для  решения задач управления 
вычислениями. При  децентрализованном диспет-
чировании копия программы-диспетчера запуска-
ется на каждом ВМ при наступлении определенных 
событий, например, при завершении решения зада-

ния [2].
 Кроме того, работу диспетчера определяют тип 

модели ПВП и принцип управления ПВП, реализуе-
мый в диспетчере.

В контексте рас-
сматриваемой про-
блемы наибольший 
интерес вызывает 
диспетчирование 
стохастических вы-
числительных про-
цессов (ВП).

Это обусловлено 
тем, что в стохасти-
ческом ВП заранее 
неизвестны момен-
ты времени завер-
шения (начала) вы-
полнения заданий. 
Известен лишь по-
рядок следования 
заданий на каждом 
ВМ. В связи с этим 
при возникновении 

события, связанного с завершением задания, встает 
необходимость анализа готовности очередного за-
дания к выполнению [2]. 

Актуальность диспетчирования ПВП с целью 
снижения энергоемкости функционирования вы-
числительной системы  вызвана тем, что при на-
личии отношений частичного порядка между за-
даниями целевой задачи возникают вынужденные 
простои в работе ВМ, вызванные проблемой син-
хронизации заданий. При увеличении связности 
графа целевой задачи, т.е. количества связей между 
заданиями, время вынужденного простоя ВМ весь-
ма значительно. Переводя ВМ на это время в пассив-
ное состояние, можно добиться снижения расхода 
энергоресурса [2].

Особенностью диспетчера энергосберегающего 
вычислитель-
ного процес-
са является 
решение до-
п о л н и т е л ь -
ных задач по 
управлению 
энергопотре-
блением вы-
ч и с л и т е л ь -
ной системы 
с целью по-
вышения ее 
энергоэффек-
тивности. Для 
достижения 
этой цели в 
ВМ должна 
быть пред-
у с м о т р е н а 
возможность 

перехода из активного режима, в котором ВМ потре-
бляет номинальную мощность при выполнении вы-
числений, в пассивный, в котором ВМ не производит 
вычислений и потребляет минимальную мощность 

Рисунок 1. Пути и технологии энергосбережения в мобильных ПВС.

Рисунок 2. Классификация методов диспетчирования ПВП.
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[2]. Такую возможность дает использование 
состояний пониженного энергопотребле-
ния процессора (ядра) (C – состояний).

Концептуальная модель диспетчера 
энергосберегающих стохастических ПВП.

При наличии информационно-
управляющих связей между программны-
ми элементами (заданиями) параллельно-
го алгоритма целевой задачи,  случайном 
характере времени завершения заданий-
предшественников и времени начала заданий-
последователей, задача энергосбережения сводится 
к определению моментов начала и окончания вы-
нужденного простоя ВМ или, другими словами, мо-
мента перевода ВМ из активного состояния в одно 
из энергосберегающих C-состояний и обратно с ми-
нимальными потерями в производительности.

В качестве исходных данных к решению этой за-
дачи рассматриваются:

1) План (расписание) вычислительного процес-
са, определяющий последовательность выполнения 
заданий на каждом вычислительном модуле вычис-
лительной системы, в виде прямоугольной матри-
цы |ψ|M, N   , 

где ψi, j , i=1, ..., M, j=1, ..., N - задание, выполняемое 
j-ым по счету на i-ом ВМ;

M - количество ВМ в ПВС;
N – количество заданий.
2) Граф алгоритма целевой задачи G(X, U, T), 

представленный в форме матрицы смежности зада-
ний  ||H||N, M  .

3) Модель вычислительной системы Y = {y1, y2, 
..., ym}– множество вычислительных модулей (ВМ) 
(процессоров), входящих в вычислительную систе-
му заданной архитектуры. Каждый ВМ yi характери-
зуется:

- множеством энергосберегающих состояний  C‹g› 
= {C1, C2, ..., Cg};

- вектором потребляемой мощности в каждом 
k-ом энергосберегающем  состоянии  P‹g› = {P1, P2, ..., 
Pg}; 

- временными затратами на пе-
реход в энергосберегающее состояние и обратно;

- вектором перехода из активно-
го состояния (С0) в одно из энергосберегающих со-
стояний;

  - вектором перехода в активное состояние (С0).
3) Начальные   моменты   распределения   време-

ни  τ  окончания   выполнения   заданий :

 
  где  q=1,2,… .
Общий случай выполнения параллельной про-

граммы показан на рисунке 3.

 
Рисунок 3. Временная диаграмма 

выполнения параллельной программы.

Очевидно, что момент времени начала выпол-
нения очередного задания совпадает с максималь-
ным (наиболее поздним) моментом времени    
завершения заданий-предшественников, то есть:

                                                                         (1)
где - время завершения j-го задания – пред-

шественника задания i.
Используя метод моментов точечной оценки па-

раметров распределения [3] определяются функции 
распределения  , а через них и  .

Вероятность момента начала выполнения оче-
редного задания, представленное функцией распре-
деления  должна соответствовать некоторой 
заданной (директивной) вероятности  ρ  (вероятно-
сти того, что время начала выполнения очередного 
задания не превысит ti ), т.е.:

                                                                                                                (2)
где  - функция распределения времени   - 

начала выполнения очередного задания.
Отсюда момент времени начала выполнения 

очередного задания может быть вычислен как кван-
тиль порядка  ρ:

                                                                                                                           (3)
Определив время ti  можно вычислить время на-

чала перевода ВМ в активное состояние:

                                                                                                                         (4)
а также энергоемкость Ek ВМ в k-ом состоянии:

                                                                                             (5)
Оценивая величину времени простоя ВМ, прове-

ряется условие: 

                                                                                                     (6)
Если оно выполняется, то перевод ВМ в состоя-

ние энергоэкономии не целесообразен. Данное 
условие проверяется для всех С- состояний. Если ре-
шение о переводе ВМ в пассивное состояние приня-
то, то посредством вычисления оптимальной энер-
гоемкости:

                                                                                                 (7)
определяется оптимальное C*-состояние:

                                                                     (8)
В заключение стоит отметить, что описанный 

автором способ энергосбережения, основанный на 
диспетчировании стохастических ПВП, не требует 
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дополнительных аппаратно-программных средств 
для своей реализации, так как в качестве инстру-
мента сокращения расхода энергоресурса, в процес-
се выполнения ПВП предполагается использование 
уже существующих возможностей современных 

технологий энергосбережения в мобильных ВС, 
а вероятностный подход к определению времени 
перехода в энергосберегающие состояния позволит 
избежать потерь производительности ВС.■
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Новый метод формирования банка фильтров Калмана 
при обнаружении нарушения

Введение.
Последовательные методы обнаружения нару-

шений находят широкое применение при решении 
задач, в которых требуется отследить изменение 
значения какого-либо параметра или группы пара-
метров [1]. «Физический смысл» изменения пара-
метров может быть различным: начало манёвра ко-
рабля или самолёта, начало передачи в радиоэфире 
голосовых данных, выход из строя части механизма, 
приводящий к малозаметным, но опасным измене-
ниям в его работе и т.д. Во всех указанных случаях 
обнаружение нарушения требуется произвести как 
можно скорее.

Одним из приложений последовательных мето-
дов является наблюдение за системой, работающей 
в различных режимах. Задача, решаемая при наблю-
дении, состоит в обнаружении изменения режима 
функционирования системы и определении момен-
та нарушения, т.е., в определении момента, когда 
параметры работы системы изменились. 

Возможным решением поставленной задачи 
является применение банка одновременно рабо-
тающих фильтров Калмана и последовательного 
алгоритма, определяющего, какой из фильтров со-
ответствует текущему режиму работы системы. 
Подробно этот метод рассмотрен в работе [2]. 

В данной статье предлагается модификация ал-
горитма заполнения банка фильтров Калмана, рас-
смотренного в [2]. В конце статьи приводятся ре-
зультаты вычислительного эксперимента.

Исходный алгоритм.
Рассмотрим модель системы, работающей в дис-

кретном времени:

ttttttt wuBxx Γ++Φ=+1  (1)

tttt vxHz +=  (2)

Здесь tx  - вектор состояния системы, tz  - вектор 

измерений, tu  - вектор управления, tw  и tv  - после-
довательности независимых одинаково распреде-
лённых гауссовских случайных величин, представ-

ляющих шум процесса и шум наблюдения, матрицы 
Φ , B , Γ  и H  являются параметрами системы. 
Наблюдению доступны значения вектора измере-

ний tz , по которым в каждый момент времени не-
обходимо определить, которая из двух следующих 
гипотез верна:

0H : матрицы параметров системы принимают 

значения 0tΦ , 0tB , 0tΓ  и 0tH .

1H : значения матриц параметров системы рав-

ны 1tΦ , 1tB , 1tΓ  и 1tH .

Пусть значения tz  обрабатываются двумя филь-
трами Калмана, каждый из которых настроен на 
одну из двух упомянутых гипотез. Обозначив через 
i номер гипотезы, получим следующие уравнения 
калмановской фильтрации:

Предсказание:

   (3)

Учёт наблюдений:

   (4)

Если гипотеза i верна, элементы последователь-
ности невязок  являются неза-
висимыми одинаково распределёнными случайны-
ми величинами.

Логарифм отношения функций правдоподобия 

)(
)(

log
0

1

0

1

tH

tH
t Np

Np
=λ

 в последовательном тесте от-
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ношения правдоподобий Вальда (SPRT, Sequential 
Probability Ratio Test) может быть вычислен рекур- Ratio Test) может быть вычислен рекур-Test) может быть вычислен рекур-) может быть вычислен рекур-
сивно [3]:

1,1 ≥+= − tttt µλλ      (5)

1
1

110
1
0010 detlogdetlog2 tt

T
ttt

T
tttt ννννµ −− Σ−Σ+Σ−Σ=  (6)

      (7)

Значение tλ  используется при принятии реше-
ния:

1) если Bt ≤λ , принимается гипотеза 0H ;

2) если At ≥λ , принимается гипотеза 1H ;

3) если BA t << λ , тестирование продолжает-
ся.

Граничные значения A и B вычисляются для тре-A и B вычисляются для тре- и B вычисляются для тре-B вычисляются для тре- вычисляются для тре-
буемых уровней ошибок первого и второго рода α  

и β  по следующим формулам [4]:

α
β−

=
1logA  (8)

α
β
−

=
1

logB  (9)

Пусть наблюдения за системой начинаются в мо-

мент 0tt = , а точка ],[ 001 Nttt ∈  ( ],[ 0 Ntt  - интер-
вал наблюдения), в которой система меняет режим 
работы, заранее неизвестна. Соответственно, необ-
ходимо дополнительно рассмотреть 1−N  гипоте-

зу jH , jH  = «в момент jt  параметры системы из-

менились с { 0tΦ , 0tB , 0tΓ , 0tH } на { 1tΦ , 1tB , 1tΓ , 

1tH }».
По формулам, аналогичным (5), (6), (7) для каж-

дой гипотезы jH  на каждом шаге обработки изме-
рений вычисляется логарифм отношения правдо-

подобий 0j
tλ .

По полученным значениям 0j
tλ  принимается ре-

шение:

1) если Btt j
tN ≤<∀ 0λ , тест завершается с вы-

бором гипотезы 0H ;

2) если Aj j
t ≥∃ 0:! λ , тест завершается с выбо-

ром гипотезы jH ;

3) если ABj j
t <<∀ 0λ , тест продолжается для 

следующего момента времени 1+t ;

4) если AAji i
t

j
t ≥≥≠∃ 00 ,: λλ , тест заверша-

ется с выбором той гипотезы ( iH  или jH ) значе-

ние λ  которой больше;

5) если ABBji i
t

j
t <<≤∃ 00 ,:, λλ , гипотеза jH  

исключается из дальнейшего рассмотрения, тест 
продолжается.

При обработке данных в соответствии с указан-
ным алгоритмом требования к аппаратным ресур-
сам растут с каждым шагом, т.к. растёт число одно-
временно рассчитываемых фильтров Калмана. 

Для преодоления этого затруднения в [2] пред-
лагается дополнить этот алгоритм, ограничив раз-
мер банка одновременно работающих фильтров. 
Обозначим размер банка через M . Если фильтр на-
ходился в банке фильтров в течение M последних 
шагов обработки измерений, а решение в пользу 
той или иной гипотезы с его помощью принято не 
было (т.е. отношение правдоподобия этого фильтра 
оставалось между границами A и B), то фильтр вы-
водится из банка фильтров.

Такое решение даёт возможность наблюдать за 
системой с меньшими затратами вычислительных 
ресурсов. Но при этом необходимо рассчитывать 
размер банка фильтров. Если размер банка выбран 
слишком малым, есть риск не обнаружить измене-
ние.

Обновлённый алгоритм заполнения банка 
фильтров.

Предложенный в [2] алгоритм предусматривает 
две возможности вывода фильтров из банка:

1) фильтр, добавленный на шаге j, исключается, 
если Bj

t ≤0λ ;
2) фильтр добавлен M  шагов назад.
Новое правило вывода фильтров из банка за-

ключается в следующем:
1) фильтр, добавленный на шаге j, исключается, 

если Bj
t ≤0λ ;

2) если банк заполнен (количество фильтров в 
банке равно M ), удаляется тот фильтр, у которого 

0j
tλ  минимально.

Таким образом, отличие заключается в критерии 
выбора фильтра для удаления из банка: удаляется 
не самый «старый», а тот, который ближе всего по-
дошёл к нулевой гипотезе, хотя и не перешёл грани-
цу нулевой гипотезы B.

Вычислительный эксперимент.
Во время эксперимента сравнивались два алго-

ритма:
1. Алгоритм из [2] со снятыми ограничениями на 

размер банка фильтров. Если ограничений на раз-
мер банка нет, риск слишком рано убрать фильтр из 
банка исключается. Такой алгоритм можно исполь-
зовать как эталон, к которому стремятся другие ал-
горитмы, вводящие ограничение на размер банка 
фильтров.

2. Алгоритм из [2] с новым правилом вывода 
фильтров из банка (это правило описано в предыду-
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щем разделе).

Эксперимент проводился для тех же параметров, 
которые были указаны в работе [2]. 

В ходе эксперимента у алгоритма 2 подбирался 
такой размер банка фильтров, что результаты ра-
боты алгоритма 2 совпадали с результатами рабо-
ты эталонного алгоритма 1. Было установлено, что 
минимальный необходимый для этого размер банка 
фильтров во втором алгоритме равен 4; в этом слу-
чае второй алгоритм выдаёт те же результаты, что 
и алгоритм 1 с банком фильтров неограниченного 
размера.

В работе [2] размер банка фильтров, достаточ-
ный для обнаружения нарушения, указан равным 
27.

Таким образом, для данного вида нарушения 
новый алгоритм работает с той же результатив-
ностью, что и алгоритм из [2], но при этом размер 
банка фильтров существенно сокращён, что означа-
ет уменьшение вычислительных затрат при работе 
алгоритма.

Заключение.
В статье предложена модификация алгоритма 

обнаружения нарушения на основе банка фильтров 
Калмана. Изменённое правило вывода фильтров из 
банка позволяет сократить необходимое количе-
ство фильтров в банке и, следовательно, снизить 
вычислительную сложность обработки входных 
данных банком фильтров.■
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