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Актуальность применения системы 
менеджмента качества IRIS

алла викторовна немова
кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и управления транспортными 
системами ростовского государственного университета путей сообщения

обеспечение высокого качества оказы-
ваемых услуг и выпускаемой продукции – 
первостепенная задача любого предприятия. 
организация качества представляет собой 
планирование видов деятельности, направ-
ленное на удовлетворение потребностей, 
как потребителей, так и производителей, 
при этом, выпускаемая продукция должна 
соответствовать определённым стандартам.

ретроспектива понятия системы качества 
в россии стала упоминаться еще во времена 
ивана Грозного, а внедрение стандарти-
зации происходило во времена правления 
петра I (издание указов по выпуску особых 
образцов оружия, конструирование судов 
по определенным стандартам). в настоящее 
время каждая организация заинтересована 
в обеспечении высокого качества выпуска-
емой продукции и предоставляемых услуг 
в соответствии с мировыми стандартами 
качества, широко регламентированных и 
применяемых в странах европы для до-
стижения большой степени эффективности 
деятельности компании.

Совокупность методик, различных про-
цессов, предназначенных для управления 
качеством, образуют систему менеджмента 
качества. Данная система обеспечивает 
совершенствование соответствующих харак-
теристик продукции (услуг), и улучшение 
производственной деятельности, повышает 
конкурентоспособность организации. Си-
стемы менеджмента качества работают в 
соответствии с требованиями потребителей 
организации. именно Смк (система менед-
жмента качества) выступает гарантом того, 
что фирма готова производить и поставлять 
продукцию, соответствующую основным тре-
бованиям потребителей. 

основными задачами системы менеджмен-

та качества являются постоянное изменение, 
то есть совершенствование, улучшение ка-
чества выпускаемой продукции (выполняе-
мых услуг), снижение затрат на обеспечение 
качества и формирование у потребителей 
уверенности в высоком качестве, путем сер-
тификации продукции.

в настоящее время на рынке транспорт-
ных услуг наблюдается большая конкурен-
ция, поэтому руководство оао «российские 
Железные Дороги» особенно заинтересовано 
в разработке и внедрении эффективной 
системы менеджмента качества, которая 
позволила бы достичь железнодорожной от-
расли ряд конкурентных преимуществ. 

в целях повышения качества и безопасно-
сти потребителей оао «рЖД» разрабатывает 
и внедряет в 2012 году систему менеджмента 
качества согласно международному стандар-
ту ISO 9001 для железнодорожной отрасли - 
IRIS (International Railway Industry Standard). 
Главной целью данного стандарта является 
постоянное улучшение качества, придавая 
особое значение снижению и исключению 
дефектов и браков в цепи поставок. по сути, 
IRIS – это доработанный стандарт ISO 9001, 
учитывающий всю специфику железнодо-
рожной отрасли.

кроме этого, можно выделить ряд пре-
имуществ, рассматриваемых от внедрения 
системы менеджмента качества IRIS:

1. общая стандартизация заявленных от-
раслевых требований ведёт к постоянному 
улучшению не только самих процессов, но и 
уровня качества;

2. обеспечивается возможность достиже-
ния синергетического эффекта от внедрения 
интегрированного аудита, согласно IRIS и 
ISO 9001;

3. данный сертификат признан во всём 
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мире;

4. возможность регистрации организации, 
являющейся сертифицированной согласно 
системе менеджмента качества IRIS в базе 
данных UNIFE, к которой имеют постоянный 
доступ все крупнейшие изготовители же-
лезнодорожных материалов и подвижного 
состава для железнодорожного транспорта;

5. внедрение системы менеджмента ка-
чества IRIS обеспечивает гарантированную 
конкурентоспособность в заданной отрасли 
железнодорожного транспорта;

6. позволяет анализировать риски в де-
нежном выражении;

7. даёт возможность выявления и сокра-
щения всевозможных издержек, возникаю-
щих вследствие дефектов уровня качества;

8. система менеджмента качества IRIS на-
правлена на постоянное совершенствование.

Система управления качеством IRIS даёт 
возможность управления на заданном рынке 
железнодорожной техники такими составля-
ющими, как безопасность и качество продук-
ции и процессов (табл. 1) при тесном взаи-
модействии независимых бизнес-единиц.

внедрение системы IRIS открывает путь на 
третий уровень, который в большей степени 
отвечает требованиям эффективной, продук-
тивной и более качественной и слаженной 
работы всех отделов в составе данной орга-
низации, носящий название «творческого» 
и принципиально отличающегося от раннее 
рассматриваемых и применяемых двух уров-
ней. основные этапы достижения стандартов 
IRIS будут рассмотрены на рис. 1.

в частности, система менеджмента ка-
чества IRIS была внедрена в структуру 
Ярославского электровозоремонтного за-
вода (ЯЭрЗ) имени Б.п. Бещева – филиале 

оао «Желдорреммаш» в мае 2013 года. 
основная деятельность ЯЭрЗ направлена на 
всевозможное удовлетворение потребностей 
клиентов в целях модернизации и ремонта 
локомотивов, а также поставке оборудо-
вания и запасных частей в соответствии с 
регламентированными и установленными 
в структуре требованиями по уровню каче-
ства оказываемых услуг заказчику. кроме 
этого, руководство Ярославского электро-
возоремонтного завода заинтересовано в 
совершенствовании внутренней системы ме-
неджмента качества и ведения бизнеса в со-
ответствии с международными стандартами 
железнодорожной отрасли IRIS. программа 
International Railway Industry Standard – это 
стандарт, признанный международным со-
обществом, являющийся специфическим в 
железнодорожной отрасли. его цель – это 
оценка системы менеджмента бизнеса и 
создание новой, позволяющей производить 
постоянные улучшения, обеспечивая сниже-
ние и предотвращение доли дефектов в цепи 
поставок, расширяя требования, заявленные 
стандартом ISO 9001:2008. Также в струк-

туре Ярославского электровозоремонтного 
завода был внедрён стандарт по экспертным 
оценкам, который позволил в десятки раз 
снизить производство продукции, не соот-
ветствующей должному уровню качества, 
при этом, увеличив бюджет рабочего вре-
мени на предприятии на 40 процентов и 
сократив всевозможные издержки в два раза 
от эксплуатации неэффективного и некаче-
ственного оборудования. 

Таким образом, внедрение системы ме-
неджмента качества IRIS в структуре орга-
низации позволяет повысить эффективность 
всей цепочки операций, которые создают 

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Коррупционный Бюрократический Творческий

нецелевое использование 
ресурсов

неэффективное использование 
ресурсов

Эффективное использование 
ресурсов

инициатива жёстко 
подавляется инициатива вязнет и сгорает инициатива приветствуется и 

воспитывается

ответственность избегается ответственность фрагментарна
ответственность 

распределена в соответствии с 
полномочиями

Горизонтальные связи 
осуждаются

Горизонтальными связями 
пренебрегают

Горизонтальные связи 
поощряются

ошибок быть не должно, они 
наказуемы и скрываются

ошибки могут быть, но только 
не у руководства

выяснение причин ошибок 
и информирование всех 

причастных
новые идеи активно 

подавляются
новые идеи воспринимаются, 

как проблемы новые идеи приветствуются

Таблица 1. Три уровня качества и безопасности системы IRIS
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добавленную стоимость; достичь повышения 
объективности степени оценки и упростить 
освоение новых рынков; обеспечить значи-
тельное сокращение затрат предприятий и 
поставщиков, внедривших систему менед-
жмента качества.

ориентированность политики оао «рЖД» 
на повсеместное внедрение требований IRIS, 
установка на российских железных дорогах 
соответствующей техники, отвечающей меж-
дународным стандартам качества, позволит 

повысить эффективность производствен-
но-экономической деятельности компании, 
обеспечив конкурентоспособность россий-
ской железнодорожной отрасли на геопо-
литическом и мировом уровне, гарантируя 
качественную и комфортную перевозку до 
конечного пункта назначения с минималь-
ными издержками в ходе продвижения по 
заданному маршруту следования и в ходе 
непосредственной транспортировки. ■

Рисунок 1. Этапы достижения стандартов IRIS
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Стоимостная оценка коммерциализуемых результатов 
интеллектуальной собственности

майра маулиевна ТаТиева

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Карагандинского государственного  
индустриального  университета 

лена кибановна киБан

преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Карагандинского государственного  
индустриального  университета

к началу ХХI века интеллектуальная 
собственность стала играть весьма важную 
роль в создании корпоративного богатства 
и стимулирования конкуренции. появились 
целые отрасли промышленности, которые 
в существенной степени зависят от прав на 
интеллектуальную собственность. в этом 
контексте права на интеллектуальную соб-
ственность приобретают исключительное 
значение, позволяя инвесторам и изобрета-
телям извлекать выгоду от коммерциализа-
ции запатентованных результатов исследо-
ваний и разработок. 

поэтому объекты интеллектуальной соб-
ственности, то есть нематериальные активы, 
а не продукция и услуги, произведенные 
с их применением, признаются в настоя-
щее время наиболее ценными активами. 
результаты интеллектуальной деятельности 
способны принести своему владельцу высо-
кий доход, но размеры этого дохода зависят 
не только от потенциала объекта интеллек-
туальной собственности, но от готовности и 
способности разработчика эффективно его 
использовать. к сожалению, на сегодняшний 
день многие инновационные разработки в 
казахстане так и остаются не использован-
ными или реализуются не эффективно. [1]

вопросы правовой охраны информации 
возникают только при наличии ее коммерче-
ского потенциала. поэтому всегда актуальна 
оценка стоимости такой информации, а 
значит и будущих прав на нее. потребность 
в обоснованной оценке стоимости пере-
даваемой информации чрезвычайно остра.  
  если проанализировать пять стратегий 
использования правовой охраны, то можно 
заметить, что предполагается три основные 

формы использования результатов исследо-
ваний и разработок:

- в собственном производстве;
- при продаже лицензии;
- при вложении в уставной капитал.
Самое выгодное – это использовать всю 

накопленную информацию в собственном 
производстве, весь накопленный научно-
технический и кадровый потенциал может 
быть применен, даже тот, о существовании 
которого пока и не догадывались. однако 
оценка стоимости всего, что имеется на пред-
приятии, может быть произведена только по 
документально подтвержденным затратам.

при продаже лицензии стоимость резуль-
татов исследований и разработок определя-
ют как долю будущих доходов покупателя 
(лицензиата). конечно, он будет занижать 
будущие доходы, и продавцу (лицензиару) 
любые планы бизнеса будут казаться зани-
женными, но они должны прийти к согласию 
по этому поводу, иначе сделка не состоится. 
Та сумма, о которой они договорятся, и будет 
стоимостью передаваемых прав на накоплен-
ную коммерчески значимую информацию.

при передаче в уставный капитал тоже 
оформляется лицензионный договор, но 
условия взаимной ответственности несколь-
ко иные. Теперь это не только совместный 
бизнес на конкретной продукции, но и 
совместное предприятие, которое будет за-
ниматься прежде всего тем, что выгодно для 
предприятия в динамично складывающейся 
конъюнктуре рынка, независимо от первона-
чальных планов бизнеса. [2]

в международной практике существует 
две основные формы коммерциализации 
интеллектуальных ресурсов предприятия, 
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а именно использование иС в собственном 
производстве (стратегия капитализации 
интеллектуальных ресурсов) или выход на 
внешний рынок (стратегия коммерциализа-
ции иС).

Так, примером использования стратегии 
капитализации является стратегия фирмы 
ао «арселор миттал Темиртау», которая 
активно патентует результаты своих иссле-
дований для производства новых товаров. 
она практически не выходит на рынок со 
своими патентами и технологиями, но охотно 
поощряет новые технологии у других фирм. 

при применении изобретения «Электролит 
лужения жести» в производстве белой жести 
улучшаются качественные характеристики 
луженой жести, сокращается расход олова, 
из-за снижения расхода олова снижается 
себестоимость одной тонны белой жести, в 
результате чего увеличивается размер полу-
чаемой прибыли от реализации данной про-
дукции. Экономический эффект (прибыль) 
от использования изобретений в результате 
сокращения расходов олова на 1 тонну белой 
жести определяется по формуле:

Эг = (р1 - р2) * Ц0 * в

где 
р1 – расход олова до внедрения изобрете-

ния;
р2 – расход олова после внедрения изо-

бретения;
Ц0 – цена одной тонны олова, тг;
в – объем производства белой жести, тн.
Эг=(7,35-7,25)*835920*200000=1671,84 

млн.тг.

единовременные затраты на внедрение 
изобретений составляют 8 млн.$ в год или 
1200 млн.тг.

Чистая прибыть составляет:

Эч = Эг - З                                                                                                  

где З – единовременные затраты тг.

Эч – 1671,84-1200=471,84 млн.тг в год.

Следовательно, повышение качества 
белой жести на основе использования изо-
бретения «Электролит лужения  жести» 
по предпатенту рк №6643, позволило бы 
получить прибыль для ао « арселор миттал  
Темиртау» в размере 471,84 млн.тг. 

произведенные расчеты показали, что в 
случае использования лишь одного объекта 
интеллектуальной собственности - предпа-
тента рк №6643 принесло бы данному пред-
приятию доход:

- в случае продажи лицензии 216,0 млн.
тг;

- в случае использования в собственном 
производстве 471,84 млн. тг. [3]

Таким образом, одним из источников 
получения прибыли предприятия  является 
активное использование своей интел-
лектуальной собственности, внедрение в 
производство современного оборудования 
и технологий. использование указанных 
новшеств позволяет получить дополнитель-
ное конкурентное преимущество в условиях 
современного рынка. ■
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Современное понимание мотивации в программных 
проектах

егор валерьевич ероФеев

инженер-тестировщик программного обеспечения. 
Аспирантура ФГбУ «Научно-исследовательский институт труда и социального 
страхования» Министерство труда и социальной защиты российской Федерации

Аннотация. Мотивация команды в разра-
ботке программного обеспечения оказывает 
наибольшее влияние на производительность, 
качество программного обеспечения и общий 
успех проекта. Однако, так как это гибкий 
и неоднозначный фактор, и, следовательно, 
трудно поддающийся оценке количествен-
но, поэтому, он обычно не приковывает к 
себе должного внимания. Обсуждаются по-
следствия географически-распределенной 
рабочей среды, негативно влияющие на 
мотивацию, и положительные воздействия 
на нее гибкой разработки1. Смешивание 
контрастирующих типов разработки может 
решить проблемы с мотивацией, присущие 
такой среде.

Ключевые слова: мотивация, распреде-
ленные команды, гибкое программирование, 
распределенные команды с системой гибкого 
программирования.

Annotation. Team motivation in software 
developing has a great influence on the 
productivity, quality of the software and the 
general success of the project. Yet, as it is 
a soft factor and thus difficult to quantify, it 
usually takes a backseat. Consequences of the 
distributed software project, influencing on 
the motivation and positive impact of the agile 
development are stated and illustrated with the 
examples from relevant researches. Blending 
of the contrasted projects types (distributed 
and agile) might solve the problems, inherent 
in this type of environment.

Keywords: agile development, distributed 
project, distributed team, agile team, 
distributed agile team

1 Гибкая методология разработки (англ.Agile-
softwaredevelopment,) - серия подходов кразработке программ-
ного обеспечения, ориентированных на использование итера-
тивной разработки, динамическому формированию требований 
и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимо-
действия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоя-
щих из специалистов различного профиля.[19]

1. Введение
в настоящее время, в стремлении к раз-

витию более дешевой, быстрой и высоко-
качественной разработки программного обе-
спечения многие организации обратились 
к глобально-распределенной системе [1, c. 
860]. разработка глобального программного 
обеспечения (GSD) позволяет использовать 
преимущества от доступа к большему коли-
честву ресурсов, а также снизить затраты 
на разработку в организациях, в которых 
программисты находятся в разных точках 
земного шара[1, c. 860]. в результате чего, 
в настоящеевремя программные проекты 
все чаще и чаще широко распределены гео-
графически, а также отличаются культурным 
разнообразием членов команды. Данные 
свойства создают значительные проблемы 
для коммуникации, координации и уста-
новления социальных связей [3, c. 8-15] и, 
будучи не в состоянии преодолеть новые 
вызовы, большое количество глобальных 
проектов терпит неудачу [4,c265-276]. упор 
в глобальных проектах, делается для удов-
летворения личностных потребностей со-
трудников [5], в которых, среди всех прочих 
факторов, также содержатся потенциальные 
причины низкой эффективности или сабота-
жа разработки. ими часто пренебрегают, так 
как такие аспекты не так легко определяются 
и поддаются количественной оценке. 

мотивация команды в разработке про-
граммного обеспечения имеет наибольшее 
влияние на производительность, качество 
программного обеспечения и общий успех 
проекта [6,c87-95]. Тем не менее, мотивация 
в глобальных программных командах оста-
ётся относительно неисследованной темой. 
Чтобы восполнить этот пробел, следует из-
учить то, что мотивирует и что де мотивирует 
разработчиков программного обеспечения, и 
как влияние этих факторов проявляется в 
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глобальных программных проектах. Следует 
обратиться к проведенным исследованиям, 
связанным с изучением команд разработчи-
ков программного обеспечения за последние 
несколько десятилетий.в них значительные 
усилия были посвящены изучению социаль-
ных характеристик распределенных про-
граммных проектов. Этот подход построен 
на философии фокусирования на команде 
разработчиков и имеет присущие факторы, 
влияющие на мотивацию разработчиков про-
граммного обеспечения. на основе соответ-
ствующих исследований, следует обратить 
внимание на потенциальные области улуч-
шения, имеющие применения для практики 
и будущих исследований.

2. мотивация в командах разработчиков
мотивация − это источник повышения про-

изводительности, который приводит к росту 
эффективности и использует продуктивную 
коллективную работу, в которых члены ко-
манды действуют бескорыстно и вносят свой 
вклад в общее дело [7,c345-359]. в таких 
командах, команда это больше, чем сумма 
отдельных ее членов [7,c345-359]. 

первые эксперименты, которые продемон-
стрировали влияние мотивации команды на 
производительность, проводил Элтона мэйо 
в 1924 году, но более поздние исследования 
подтвердили те же результаты в ряде отрас-
лей [8,c52-59]. Эксперименты мэйо сначала 
свидетельствовали, что рабочие места – это 
социальная среда, где люди мотивированым-
ногими факторами, помимо экономических 
интересов. он пришел к выводу, что призна-
ние, безопасность и чувство принадлежности 
были очень важны для производительности, 
а дружеские отношения с руководителем 
были очень важны в обеспечении лояльно-
сти и сотрудничества в команде [8,c52-59].

в 1981 году Барри Бем сообщил, что моти-
вация имеет большее влияние на качество и 
производительность, чем любой другой фак-
тор в разработке программного обеспечения. 
в то время какв 1999, марко и листера опрос 
показал, что отсутствие мотивации является 
одной из наиболее частых причин провала 
проекта разработки программного обеспече-
ния [6,c87-95]. Так как не выявлено более 
значимых аспектов, оказывающих большее 
влияние на эффективность проекта, чем 
мотивация разработчиков, следовательно, 
важно понять, что мотивирует программистов 
на достижение высоких показателей эффек-
тивности, а также и то, что их демотивирует.

в 1978 году кугер и Заваки[6,c87-95] на-
чали дискуссию о том, формируют ли разра-
ботчики программного обеспечения особую 
профессиональную группу с аналогичными 
потребностями и мотивацией; обсуждение 
продолжается еще и в наши дни. они обсле-

довали работу более 6000 людей из разных 
профессиональных областей и пришли к 
выводу, что разработчики программного 
обеспечения находят свою работу менее 
значимой и привлекательной и оценивают 
свои рабочие места менее благосклонно, чем 
профессионалы из других рабочих областей, 
их потребность взаимодействовать с другими 
была незначительной. ученый Бичем и др. в 
их систематическом обзоре мотивации под-
твердил это, так как в немногом более по-
ловины эмпирических исследований (54%) 
проводившихся в этой области с 2006 года 
разработчиков программного обеспечения 
рассматривают в качестве отдельной про-
фессиональной группы, в то время как 24 % 
исследований не согласилось в этой катего-
ризации [6,c87-95].

есть несколько классических теорий 
мотивации, которые могут быть применены 
для того, чтобы объяснить, что движет раз-
работчиками программного обеспечения 
(например, иерархии абрахама маслоу по-
требностей, мотивация по Фредерику Герц-
бергу, теории мотивации достижения Дэвида 
макклелланда и др.). один из современных 
аспектов понимания мотивации предписы-
вает разделение факторов, влияющих на 
внутреннюю и внешнюю мотивацию[8, 9]. 
внутренние факторы связывают устремле-
ния и желание работать с самой работой, 
а внешние -  устремления личности, такие 
как достижение, возможность для роста, со-
циальные отношения, безопасность, и т.д. 
внешние факторы зависят от рабочей среды, 
царящей в организации, от индивидуальной 
похвалы, коммуникации, качества офисных 
помещений, ответственности, денег и т.д.

ученый Бичем в своем докладе, посвящен-
ном мотивации разработчиков программного 
обеспечения выделил мотиваторы и демо-
тиваторы для разработчиков, собранные  с 
92 эмпирических исследований [6,c87-95]. 
некоторые из этих факторов были опреде-
лены как присущие только для области раз-
работки программного обеспечения. в общей 
сложности, было найдено 29 мотиваторов и 
15 демотиваторов, те из них, которые прояв-
ляются в распределенных и гибких проектах 
перечислены в таблицах 1 и 2.  

Стоит отметить, что авторы системати-
ческого обзора также сконцентрировали 
внимание на внешних признаках мотиви-
рованных и демотивированных разработ-
чиков программного обеспечения, таких 
как лояльность, продуктивность, срок по-
ставки проекта, бюджетов, прогулы и успех 
проекта[6,c87-95]. в то время как глобаль-
ные проекты часто страдают от подобных 
негативных воздействий [4,c265-276], наше 
исследование в данной работе ставит вопрос, 
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может ли отсутствиемотивации и наличие 
демотиваторов быть причиной провала про-
екта.

3. Цель статьи
Целью статьи является понимание по-

следствий и применения мотивационных 
исследований, касающиеся распределенных 
программных команд. в частности, будут 
изучаться исследования по проектам гибкой 
разработки программного обеспечения, рас-
сматривая команду разработчиков как ядро 
компании, для повышения соотношения про-
изводительности и успеха в распределенных 
проектах разработки программного обеспе-
чения. Главные вопросы исследования:

1: как проявляются известные мотиваторы 
и демотиваторы у разработчиков программ-
ного обеспечения в распределенных проек-
тах разработки программного обеспечения?

2: Что можно узнать о гибких проектах, 
что позволило бы ликвидировать демотива-
торы и подключитьмотиваторы в распреде-
ленные проекты разработки программного 
обеспечения?

Для решения этих вопросов исследования, 
статья основывается на результатах система-
тических обзоров, осуществляемых Бичем и 
соавт. [6,c87-95]. проявление выявленных-
мотиваторов и демотиваторов изучается че-
рез соответствующие исследования из обла-
сти глобального программного обеспечения. 
Цель в этой статье проиллюстрировать про-
явление мотивирующих и демотивирующих 
факторов. кроме того, выделяются основные 
проблемные области и вызывающие их про-
блемы, присущие природе распределенной 
среды. Также будут предложены улучшение 
для распределенных проектов с гибким под-
ходом в методе программирования.

4. Результаты
4.1. Мотивация в распределенных 

проектах
ни одно исследование не посвящено 

мотивации в области распределенных про-
граммных проектов. под распределенными 
проектами, имеется в виду такие проекты 
разработки программного обеспечения, в ко-
торых задачи  расщепляются на нескольких 
географически удаленных мест. Эти места 
могут быть представлены на участках той же 
компании (оффшорные инсорсинг) или раз-
личных компаний (оффшорных аутсорсинг). 
выводы из соответствующих исследований 
для разработчиков глобального программ-
ного обеспечения установили, очевидность 
присутствия различных демотивирующих 
факторов, вызванных удаленностью. наши 
наблюдения показывают, что некоторые 
из этих факторов являются неотъемлемой 
частью деятельности самой природы рас-
пределенных проектов, и, таким образом 

демотивации среди разработчиков про-
граммного обеспечения в таких проектах 
может проявляться чаще, чем в аналогичных 
проектах с размещением программистов в 
одном месте. Будут обсуждены мотиваторы 
и демотиваторы, которые имеют особый 
смысл в распределенных проектах в сжатом 
виде с примерами конкретных проявлений в 
распределенных проектах, поддерживаемых 
ссылки на соответствующие исследования.

4.1.1. Мотиваторы в распределенных 
проектах

Следующиемотиваторы, присущие рас-
пределённым проектам: 

Вызов. Внутренний мотиватор. разработка 
программного обеспечения считается слож-
ной профессией [6,c87-95]. в свою очередь, 
глобально-распределенная разработка при-
знана еще более трудной, даже чем более 
сложный проект, который разрабатывается 
локально [4, 10]. Таким образом, можно 
утверждать, что проблемы вызваны именно 
распределением.

Работа в команде. Внутренний мотиватор. 
разработчики мотивировано работают в ко-
манде других специалистов, а не в одиночку 
[6,c87-95]. распределенные команды, на-
против, как правило, делятся на подгруппы 
по местоположению и часто испытывают 
конкуренцию между отдельными группами, 
но не сотрудничество[10,c12-15]. кроме 
того, распределение делает трудно примени-
мыми общение лицом к лицу и необходимую 
поддержку, чтовсегда имеют место в работе 
в одной локальной команде [12]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что, хотя рабо-
та в команде может быть установлена   внутри 
совместно расположенных подкоманд, моти-
вация в распределенном проекте, в отличие 
от локальной совместной работы, вероятно, 
будет снижена.

Практика развития. Внутренний моти-
ватор. в то время как разработчики могут 
чувствовать единение вследствие исполь-
зования определенной методологии или 
способа разработки, распределённые на-
против,  имеют  культурные, а также орга-
низационные различия,  что часто приводит 
к расхождению в трудовых навыках [13], а 
иногда и принуждению использования уда-
ленной командой другого метода, который 
может демотивировать разработчиков. 

Технически сложная работа. Внутренний, 
общий мотиватор. установлено, что мотиви-
рующей работа будет только в том случае, 
если она является технически сложной зада-
чей [6,c87-95]. к сожалению, компании ча-
сто практикуют аутсорсинг рутинных задач, 
а самые интересные оставляют для себя. Это 
может быть одной из причин, почему в раз-
вивающихся странах, в частности в индии, 
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аутсорсинг часто ассоциируется с большой 
текучкой сотрудников.

Автономия. Внутренний, общий моти-
ватор. Свобода для выполнения задач 
позволяет развиваться дополнительномумо-
тиватору для разработчиков программного 
обеспечения [6,c87-95]. в распределенных 
проектах, удаленные команды разработчи-
ков зачастую постоянно контролируется их 
штаб-квартирами [14] и даже при принятии 
мелких технических решений их независи-
мость может быть ограничена [15]. Это один 
из важных факторов, которые будут рассмо-
трены в распределенных проектах, в которых 
неравенство филиалов компании(см. ниже) 
может еще больше подорвать моральный дух 
сотрудников. 

Расширение прав и возможностей или 
ответственность. Внутренний общий моти-
ватор. ответственность за задачи считается 
мотивирующим фактором для разработчиков 
программного обеспечения [6,c87-95]. Тем 
не менее, удаленные филиалы, например, в 
оффшорной разработке, чаще вовлекаются 
только в некоторые, одни и те же моно-
тонные производные деятельности (только 
кодирование,только тестирование или под-
держка [16]) и не получают ответственность 
целиком за весь проект разработки. Таким 
образом, появляется неравенство между 
удаленными командами.

Доверие, уважение, участие Внутренний, 
общий мотиватор. Доверяя и уважая других 
людей, управление ими было определено в 
качестве одного из ключевых мотиваторов 
для разработчиков программного обеспече-
ния [6,c87-95]. между тем, существует ряд 
исследований, сообщающих о недоверии, 
как одной из важнейших проблем в глобаль-
но распределенных командах разработчиков 
программного обеспечения (например, [14], 
[15]). основные факторы, которые вызы-
вают отсутствие доверия, являются слабая 
социализация и социально-культурный фон, 
усиление контроля, непоследовательность и 
различия в методах работы, снижение обще-
ния, отсутствие встреч лицом к лицу, слабые 
языковые навыки, отсутствие обработки 
конфликтов, отсутствие когнитивных основ 
доверия [14] и другие. например, автономия 
является еще одним ключевым фактором 
мотивации, препятствует увеличению мони-
торинга. 

Участие сотрудников. Внутренний, общий 
мотиватор. Это мотиватор может быть опре-
делен как причастность к компании и тесная 
работа с удаленными коллегами[6,c87-95]. 
Хэрбслеб и моцкус[3, c. 8-15] обнаружили, 
что распределенным рабочим проектам 
требуется примерно в два с половиной раза 
больше времени для завершения проекта, 

чем в локальной разработке такого же по 
сложности проекта [3, c. 8-15]. Стремясь 
найти причины такого разрыва в произво-
дительности, было замечено, что коммуника-
ция, координация и социальные контакты в 
распределенных командах могут отличаться 
от локальной команды. Таким образом, люди 
больше времени тратят на согласование, чем 
в локальных проекта, и появляется задержка 
[3, c. 8-15].

Чувство принадлежности. Общий 
мотивация.в распределенных командах это 
одна из самых серьезных проблем. ученые 
Хэрбслеб и моцкус считают, люди, нахо-
дящиеся в физически удаленных местах, с 
меньшей вероятностью, воспринимают себя 
как часть команды [3, c. 8-15]. Это иллю-
стрируется различными подходами к работе, 
в разных странах, также географическая-
распределенность влияет и   на восприятие 
удаленных коллег. Также с меньшей веро-
ятностью следует рассчитывать на помощь, 
когда нагрузка на конкретного программиста 
особенно тяжела. Таким образом, полагает-
ся, что  отношения в распределенном про-
екте по сравнению с локальным проектом, 
менее ориентированы на взаимную выручку 
и выгоду [3, c. 8-15].

4.1.2. Проявление демотивирующих 
факторов в распределенных проектах

выше показано, что демотиваторы, такие, 
как риск, стресс, недобросовестная систе-
ма вознаграждения, неконкурентные или 
низкая заработная плата и неоплачиваемые 
сверхурочные. нереальные цели и сроки и 
плохое управление более общий характер и, 
таким образом, не являются непосредствен-
но отнести к распределению.

Неравенство. признание на основе интуи-
ции или личного предпочтения рассматрива-
ется как дестимулирующий фактор в разра-
ботке программного обеспечения [6,c87-95]. 
неравенство в распределенныхпроектах 
выражается различными способами. оно 
также проявляется по-разному через не-
равные правила и требования к удаленным 
филиалам/программистам. например, среди 
сильно распределенных команд, которые ра-
ботают в нескольких временных зонах, часто 
требуется сдвиг их рабочих часов [19], что 
создает недовольство в долгосрочной пер-
спективе. кроме того, время смещение часто 
переносится в оффшорные филиалы, в то 
время как работа часов для штаб-квартиры 
или на месте локальных команд часто оста-
ется без изменений. 

Монотонная работа. Бичем и др.. [6,c87-
95] также показывают, что разработчики 
программного обеспечения могут быть 
демотивированы удаленностью от других 
членов команды и аутсорсингом наиболее 
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интересных задач другим людям [6,c87-95]. 
Это тот случай, в компании, которые сокра-
щают свои бюджеты развития и отправляют 
работу на аутсорсинг. в таких проектах, 
персонал будет демотивированным. в других 
проектах, где скучная работа отправляется 
в оффшоры, чтобы освободить сотрудников 
центрального офиса для новых проектов 
[10,c12-15], персонал в оффшорном филиа-
ле станет демотивированным.

Отсутствие возможностей продвижения 
/ стагнация карьеры / скучная работа / 
малооплачиваемая работа. в соответствии 
с вышеизложенным, представляется, что 
некоторые компании перекладывают на пе-
риферию наиболее рутинную работу, такую 
как обслуживание программного обеспече-
ния и исправление багов, для того, чтобы 
освободить центральных людей для нового 
развития и таким образом, более интересной 
работы [10,c12-15]. Это еще один пример 
несправедливости, когда скучная работа и 
застой на периферии, приводят к низкой мо-
тивации и, следовательно, большой текучке.

Плохая обратная связь. недостаток об-
ратной связи от коллег и пользователей 
программного обеспечения является де 
мотивирующим фактором для разработчиков 
программного обеспечения [6,c87-95].но од-
ним из самых удручающих явлений является 
потеря прямого контакта на всех уровнях 
управления для каждого из сотрудников 
[11], что очень вероятно, произойдет в рас-
пределенной установке из-за географиче-
ской удаленности и сдвига во времени.

Плохие отношения с пользователями и 
коллегами. разработка программного обе-
спечения является сложным ремеслом, и 
большинство проблем могут в настоящее 
время быть эффективно решены только 
путем эффективной сыгранности, осущест-
вляемой разработчиками вместе с пользова-
телями программного обеспечения. поэтому 
очень важно сформировать сплоченную 
команду и поддерживать дружелюбный 
фон и оказывать поддержку в отношениях 
с пользователями. Таким образом, плохие 
отношения с пользователями и коллегами 
могут мешать друг от мотивации для эффек-
тивной работы [6,c87-95]. в распределенном 
проекте, очень сложно установить хорошие и 
тесные взаимоотношения между коллегами, 
находящимися на большом расстоянии друг 
от друга, потому что это все более и более 
распространенным, что разработчики из раз-
ных стран/филиалов никогда не встречаются 
[14].

Плохой рабочийклимат.неправильные 
штатное расписание и неустойчивая рабочая 
среда, которой явно не хватает инвестиций 
и ресурсов, скорее всего,будет демотиви-

ровать сотрудников [6,c87-95]. Быть физи-
чески отделенным от команды может отри-
цательно повлиять на производительность 
разработчика[6,c87-95].

Плохое культурное соответствие / стерео-
типы / Роль двусмысленность. разработчики 
программного обеспечения обмениваются 
национальными, профессиональными и 
организационными культурами. если со-
трудник не чувствует себя принадлежащим 
к определенной культуре, это может служить 
дестимулирующим фактором. Эти факторы, 
вероятно, будут иметь место в географи-
чески-распределенных проектах в связи с 
социально-культурными различиями сотруд-
ников, принимающими в них участие. [19].

Низкое качество производимого про-
граммного обеспечения. неважный резуль-
тат разработки демотивирует программиста 
[6,c87-95]. между тем, передача программ-
ного обеспечения с одного филиала на дру-
гой будет иметь негативное влияние на оба, 
также снизит продуктивность разработчиков 
программного обеспечения и в результате 
качество всего проекта. Это происходит в 
связи с серьезными проблемами обучения 
для обработки уже разработанного неизвест-
ного программного обеспечения [10,c12-15].

Отсутствие влияния участие или не-
участие в процессе принятия решений. рас-
пределение среди оффшорных сайтов и в 
штаб-квартире, и особенно дислокации, при-
водит к чувству отставания[19]. Это окажет 
влияние на работу в команде.

4.2. Мотивация в гибких проектах
Гибкая разработка подчеркивает важ-

ность человеческих аспектов в разработке 
программного обеспечения, проявляя одну 
из его ценностей «личности и взаимодей-
ствия над процессами и средствами» и его 
принцип – «разработка проектов вокруг мо-
тивированных людей». Создайте вокруг них 
благоприятную рабочую среду и поддержку, 
в которой они нуждаются, и доверяйте им, 
если вы хотите видеть вашу работу вы-
полненной.  Гибкие методы были описаны, 
как личностно-ориентированные практики и 
руководящие принципы для создания про-
граммного обеспечения в непредсказуемой 
среде [14].

До сих пор самой популярной гибкой 
практика является Экстремальное програм-
мирование (XP) [20],  которая включает в 
себя такие преимущества как ежедневные 
личные встречи и постоянную обратную 
связь между всеми членами команды. есть 
несколько свидетельств того, что такая ме-
тодика разработки является мотивирующим 
фактором и приводит к улучшению качества 
кода [7,c345-359]. поскольку эти два фак-
тора тесно связаны с внешними признаками 
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мотивированных разработчиков программно-
го обеспечения, упомянутых ранее в разделе 
2, можно считать, что стиль экстремального 
программирования очень мотивирующий. 
кроме того, есть исследования, которые 
подтверждают, что чем больше практик 
включены в процесс развития, тем выше по-
ложительные эмоции  переживается разра-
ботчиков [15]. кроме того, следует обсудить, 
как различные практики согласовываются 
с мотивацией разработчиков программного 
обеспечения.

Итерации и небольшие релизы. итерации 
и небольшие релизы позволяют разработ-
чикампрограммного обеспечения получать 
раннюю и частую обратную связь и призна-
ние за хорошо выполненную работу от всех 
заинтересованных сторон. Это увеличивает 
самооценку разработчиков программного 
обеспечения и уровень доверия между ними 
и заказчиком [8,c52-59].

преимущества: обратную связь, призна-
ние, доверие / уважение.

помогает избежать: недостижимые цели / 
неправильные сроки.

Простой дизайн, непрерывного тестирова-
ния и непрерывная интеграция. непрерыв-
ный процесс разработки программного обе-
спечения обеспечивает раннюю обратную 
связь, которая предотвращает задержки и 
проблемы интеграции позже, таким образом, 
исключая демотивацию сотрудников.

преимущества: обратную связь [15].
помогает избежать: нереальные цели / 

неправильные сроки.
Регулярные one-on-one встречи. ежеднев-

ные или еженедельные встречи лицом к лицу 
для рассмотрения важных вопросов для раз-
работчиков, чтобы последние чувствовали, 
что они делают прогресс, который является 
общим мотивационным фактором в группах 
специалистов с высокой потребностью в лич-
ностном росте и развитии[16]. кроме того, 
регулярные встречи привносят легкость и 
скорость передачи данных [17]. кроме того 
такие встречи поддерживают чувство при-
надлежности к команде и поддерживают 
командную осведомленность о деятельности 
членов [16].

преимущества: чувство принадлежности, 
хорошее управление, четкое определение 
задачи, расширение прав и возможностей / 
ответственность, участие сотрудников, сла-
женную работа в команде.

помогает избежать: слабых связей и 
управления, релиз низкокачественного кода 
[17], нереальные цели /неправильных сро-
ков выполнения [18].

Сопричастность. Сопричастность моти-
вирует разработчиков программного обе-
спечения, поскольку она удовлетворяет 

потребность в обучении, автономии и со-
циальной активности [17], а также обеспе-
чивает обратную связь [15]. Тем не менее, 
сопричастность может быть демотивацией, 
если некоторые сотрудники в команде имеют 
личностные конфликты [17] или непрерыв-
ная сотрудничество будет слишком интен-
сивным [16]. людям может стать скучно из-
за регулярного ритма развития, так как они 
становятся зависимыми от работы в парах, 
таким образом, теряют свою уверенность 
при работе в одиночку [16]. 

преимущества: потребности автономная, 
обратная связь, разработках, направленных, 
плохие отношения с коллегами.

помогает избежать: плохая связь, произ-
водство низкого качества кода.

Самоорганизующаяся команда. разработ-
чики программного обеспечения в среде XP 
работают в самоорганизующейся команде − 
это означает, что человек имеет автономию 
или свободу выполнять задания самостоя-
тельно, что позволяет ему развиваться. как 
сообщает Бичем и соавт., эта черта команд 
XP является одним из главных мотиваторов 
для разработчиков программного обеспече-
ния в целом. 

разработчики, участвующие в гибких про-
ектах являются мотивированными, работая с 
людьми, которые обладают очень хорошими 
навыкамиобщения [16] и которые очень ком-
петентны [8,c52-59]. С другой стороны, от-
сутствие этих признаков − это дестимулиру-
ющий фактор. Дестимулирующей фактором в 
среде XP является то, что отдельный вклад 
сотрудника в проект может быть включен в 
категорию всей команды, тем самым влияя 
возможности продвижения [16]. 

преимущества: автономия, расширения 
прав и возможностей / ответственность, 
карьерный рост, отсутствие возможностей 
продвижения.

помогает избежать: отсутствие влияния / 
не участвует в процессе принятия решений / 
без голоса.

5. обсуждение − Смешивание гибкости с 
распределением

Данные из эмпирических исследований 
в области глобального программного обе-
спечения предполагают, что в таких про-
ектах существует много демотивирующих 
факторов для разработчиков программного 
обеспечения. в следующих таблицах (Табли-
ца 1 и 2) приводится обобщение выводов от 
исследования распределенных проектов и 
гибких проектов.

Хотя статья систематически оценивает 
разнообразные реализации глобальных 
проектов, это поднимает важный вопрос о 
затрудненной мотивации и демотивавации, 
вызванной географическим и временным 



НО

НАУЧНый обозревАтель • 3(39) / 2014                                            15

Экономика и управление

распределением. поэтому можно заключить, 
что требуется современное понимание моти-
вации в программных проектах, поскольку 
все больше и больше компаний становятся 
распределенными и используют ресурсы со 
всего мира. Другой современный аспект, ко-
торый не все руководители  хорошо осознают 
на сегодняшний день, связан с культурным 
разнообразием. в частности, можно задаться 
вопросом, одинаково ли сильны мотиваторы 
и демотиваторы в разных странах. Таким об-
разом, дальнейшее эмпирические исследова-
ния феномена мотивации в распределенных 
проектах будут иметь большое значение.

подчеркнув, что распределенные про-
граммные проекты включают большее число 
демотивирующих факторов, эта статья также 
нацелена на понимание того, как решать эти 
недостатки. одним из источников вдохнове-
ния для менеджеров разработки являются 
гибкие проекты. несмотря на то, что гибкость 
и распределение может показаться несо-
вместимыми [18] в то время как предыдущие 

исследования исключительно сосредоточены 
на положительном воздействии гибких мето-
дов команды коммуникации и координации 
опыта, следует сосредоточиться на мотива-
ции в качестве главного объекта изучения.

6. Выводы
наблюдения показывают, что многие 

мотивирующие факторы бросают серьезный 
вызов управленческой политике менедже-
ров, а демотивационные факторы присущи 
самой природе распределенных проектов, 
и таким образом, утверждается, что демо-
тивация среди разработчиков программного 
обеспечения в таких проектах может прояв-
ляться чаще, чем в аналогичных проектах с 
локальным расположением членов команды. 
прослеживается негативный эффект на мо-
тивацию при географической и временной 
дистанции, культурном разнообразии, и без 
четко-функционирующей структуры мотива-
ции, глобальные проекты будут в конечном 
счете, попадать в категорию неудовлетвори-
тельных, для всех тех, кто в них участвует. ■

Мотиваторы
Осложняются в 
распределенном 

проекте

Появляются в 
распределен-
ном проекте

Присутствуют в 
гибком

внутренняя мотивация
вызовы в работе +
работа в команде + +
развитие сотрудника + +

общие мотиваторы
Четко определить задачу + +
разнообразие работы + +
признание за выполненный проект + +
независимотсть + +
ответственность + +
Доверие/уважение/равенство + +
участие в проекте + +

внешняя мотивация
Чувство принадлежности + +
обратная связь + +

Демотиваторы Появляются в 
распределенном проекте

Присутствуют в 
гибком

несправедливость +

рутинная работа +

Стагнация в карьере +

недостаток коммуникации + +

Слабая обратная связь\плохая среда +

плохие отношение с коллегами +

культурное соответствие +

нет права на голос в проекте + +

Таблица 1. Мотиваторы, (основано на [6,c87-95]) проявляющиеся в распределенных и 
гибких проектах

Таблица 2. Демотиваторы, проявляющиеся в распределенных и гибких проектах
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Упаковка как один из важнейших элементов управления 
торговыми марками на региональном рынке готовой 
мясной продукции

игорь Сергеевич Хорев
соискатель кафедры аграрной экономики
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

Аннотация. На российском рынке продо-
вольственных товаров сложилась ситуация 
жесткой конкуренции. Это касается и реги-
онального рынка готовой мясной продукции, 
предложения по товарным категориям на-
ходится выше спроса. В связи с этим сни-
жается эффективность рекламы, а затраты 
на рекламу в свою очередь выросли. Таким 
образом наиболее важным аспектом для по-
требителей становится  торговая марка това-
ра, поэтому управление торговыми марками 
продукции приобретает наибольшую зна-
чимость. В этих условиях упаковка готовой 
продукции  является одним из важнейших  
элементов комплекса маркетинга.

в настоящее время существует насущная 
необходимость организации управления 
конкурентоспособностью мясоперерабаты-
вающего предприятия, во-первых, с учетом 
специфики организации процесса произ-
водства, во-вторых, ориентированного на 
мобилизацию внутренних конкурентных 
преимуществ у предприятия и, в-третьих, 
адаптированного к внешним условиям окру-
жающей среды.

Данная методика построена на осново-
полагающих принципах системного и ситу-
ационного подходов к управлению пред-
приятием и, таким образом, представляет 
собой комбинацию базовых преимуществ 
указанных подходов:

- обеспечивает взаимосвязь между от-
дельными частями предприятия; между 
предприятием и окружающей внешней сре-
дой;

- выявляет факторы, влияющие на функ-
ции управления конкурентоспособностью 
предприятия и адекватные конкретной ситу-
ации;

- учитывает влияние факторов внешней 
среды на конкурентоспособность предпри-
ятия.

понимание предприятия как целостной 
системы, состоящей из большого количества 
разрозненных ресурсов, не является исчер-
пывающим для управления его конкурен-
тоспособностью, однако позволяет выявить 
недоиспользованные возможности обеспече-
ния устойчивой конкурентоспособности. 

Ситуационный подход к управлению 
конкурентоспособностью предприятия мя-
соперерабатывающей отрасли направлен на 
достижение стратегических целей предпри-
ятия и, соответственно, на формирование со-
вокупности внешних и внутренних факторов, 
обеспечивающих реализацию поставленных 
целей в конкретной рыночной ситуации. 

отправной точкой управления конкурен-
тоспособностью мясоперерабатывающего 
предприятия является определение основ-
ных специфических особенностей отрасле-
вого окружения, поскольку для того чтобы 
разрабатывать и воплощать на практике 
стратегические направления, необходимо 
учитывать специфические отраслевые осо-
бенности мясоперерабатывающего произ-
водства[1]. 

Следующим этапом управления конкурен-
тоспособностью предприятием мясоперера-
батывающей отрасли является диагностика 
конкурентной среды на рынке продукции 
мясной переработки. 

организация и проведение диагностики 
конкурентной среды осуществляются по-
средством использования инструментария 
маркетинговых исследований. [2].

уже достаточно давно многие теоретики и 
практики маркетинга ставят упаковку готовой 
продукции в один ряд с четырьмя основными 
элементами комплекса маркетинга: товар, 
цена, каналы распределения и продвижение 
продукции. Действительно, упаковка, имея 
непосредственное отношение к каждому из 
этих комплексов, сама как бы становится 
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пятой переменной. 

Сегодня, в условиях жесточайшей кон-
куренции, упаковка окончательно признана 
одним из главных средств в борьбе за ли-
дерство на рынке. уже признан тот факт, что 
она играет главную роль при создании "уз-
наваемости" продукта. Фактически, продукт 
узнается скорее по упаковке, чем по своим 
настоящим характеристикам. на самом деле, 
процесс узнавания весьма сложный, упа-
ковка же обеспечивает эффект узнавания 
с самого начала кампании по продвижению 
продукта на рынок. 

Сформулируем главные задачи, которые 
выполняет упаковка продукции: 

• Заставить заметить товар. 
• Донести до потребителя необходимую 

информацию о продукте. 
• отстроить брэнд от конкурентов, под-

черкнуть его индивидуальность. 
• Сформировать эмоциональное и рацио-

нальное восприятие продукта, убедить, что 
его нужно купить. 

• Закрепить в сознании образ брэнда. 
исходя из этих задач, определим основ-

ные параметры оценки упаковки. 
1. Функциональность. 
упаковка должна быть технологичной 

как в изготовлении, так и непосредственно 
в процессе упаковывания в нее продукта, 
эргономичной и понятной по дизайну потен-
циальному покупателю. 

2. Стильность и ее адекватность продукту. 
упаковка всегда должна быть адекватной 

продукту, то есть форма должна соответ-
ствовать содержимому, но, вместе с тем, 
рыночная ситуация диктует свои законы, а 
упаковка сейчас перестала быть утилитар-
ным предметом и, для более успешных про-
даж она должна выделяться среди аналогов, 
то есть быть стильной. 

3. уровень защищенности от подделки. 
4. Стоимость производства упаковки. 

Стоимость упаковки не должна значи-
тельно увеличивать стоимость продукта. но, 
вместе с тем, слишком дешевая упаковка 
вполне может ухудшить как имидж товара и 
всего брэнда, так и объем продаж. 

Главная задача упаковки как звена в цепи 
брэндинга - оставаться в пределах стратеги-
ческой брэнд-концепции, не противоречить 
его сути и, в то же время, по возможности 
без дополнительных брэндинговых меропри-
ятий продать продукт за адекватную цену. 
Брэнду необходимо выделяться и быть ори-
гинальным, ведь для него важно закрепиться 
в сознании. оригинальная, неожиданная 
упаковка эффективна тем, что способна при-
влечь внимание. Чем свежее, удачнее идея, 
тем выше вероятность того, что потребитель 
сможет безошибочно определить торговую 
марку, вспомнить ее название, найти на пол-
ках супермаркетов[4]. 

подводя итог, отметим, что управление 
конкурентоспособностью мясоперераба-
тывающего предприятия — это целостная 
система, ориентированная на ситуацию.

Таким образом, организация управления 
конкурентоспособностью предприятия на 
рынке мясной переработки представляет 
собой целенаправленную последователь-
ность грамотных управленческих решений, 
направленных на достижение желаемой 
рыночной позиции посредством создания и 
непрерывного совершенствования внутрен-
него конкурентного преимущества в специ-
фических условиях мясоперерабатывающего 
производства и адаптированного к условиям 
внешнего окружения. универсальность 
данного алгоритма управления конкуренто-
способностью предприятия на рынке мясной 
переработки заключается в том, что можно 
подбирать и комбинировать его инструменты 
в зависимости от приоритетов заинтересо-
ванного пользователя. ■
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ФилоСоФия

возвращение к классической системе образования или 
что спасет российское образование от краха

ольга васильевна СмалЬ 
аспирант  ФГАоУ вПо «Северо-Кавказский федеральный университет», 
филиал в г. Пятигорске

обращение к исследованию проблем 
развития образования в россии обуслов-
лено необходимостью совершенствования 
высшего образования, чтобы привести его 
в меру своего времени, то есть, чтобы об-
разование отвечало современным запросам 
общества и развитию личности и, конечно 
же, соответствовало актуальным ценностным 
ориентациям мирового сообщества. в совре-
менном обществе образование стало одной 
из самых обширных сфер человеческой де-
ятельности. Заметно повысилась социальная 
роль образования: от его эффективности и 
направленности сегодня во многом зависят 
перспективы развития человечества. мир в 
последние десятилетия изменяет свое от-
ношение ко всем видам образования. обра-
зование, особенно высшее рассматривается 
как главный, ведущий фактор социального и 
экономического прогресса. причина такого 
внимания заключается в понимании того, 
что наиважнейшей ценностью и основным 
капиталом современного общества является 
человек, способный к поиску и освоению 
новых знаний и принятию нестандартных ре-
шений. вот здесь как раз и имеет место быть 
философия образования, которая должна 
дать новое представление и месте человека 
в современном мире, о смысле его бытия, о 
социальной роли образования, в решении 
ключевых проблем человечества. мировой 
социально-исторический опыт позволяет 
определить главную цель образования как 
формирование гармонично и всесторонне 
развитой личности, подготовленной к ини-
циативной социальной и профессиональной 
деятельности в современном сообществе, 
личности способной разделять и приумно-
жать его ценности. понимание важности 
образования в россии связано с надеждами 
на выход из кризиса культуры, порожден-
ной фундаментальными переменами; как в 

россии, так и в мире целом. когда в основе 
культуры лежит признание нового способа 
бытия человека в мире, образовательная 
практика переосмысливается. образова-
тельные системы во всем мире находятся 
в состоянии перемен, которые спонтанно и 
целенаправленно происходят и в российском 
образовании. 

Говоря об образовании, следует отметить, 
что образование на сегодняшний день счи-
тается сферой услуг, хотя это сфера произ-
водства знаний и кадров. единый государ-
ственный экзамен и болонская система ведут 
к поляризации в сфере образования.  еГЭ, 
который с 2009 года является единственной 
формой выпускных экзаменов в школе и 
основной формой вступительных экзаменов 
в вузы должен был помочь избежать кор-
рупции, оценивать знания учеников более 
объективно, стимулировать самостоятель-
ную подготовку учеников  и т.д. еГЭ показал 
одну очень серьезную тенденцию: россия 
при всей видимой борьбе с коррупцией, ещё 
глубже в эту проблему влезает.  введение 
итоговой аттестации в тестовой форме озна-
чает, что с фундаментальной классической 
системой образования в россии покончено. 
Это значит, что наши выпускники фактиче-
ски превращаются в потребителей, полу-
чающих чек на дальнейшее существование 
в этом мире и не более того", – рассказал 
об итогах сдачи российскими выпускниками 
единого государственного экзамена (еГЭ) 
президент всероссийского фонда образова-
ния, профессор Сергей комков. а сколько 
тысяч выпускников остались без аттестатов. 
Это означает, что государство фактически 
не выполнило своё главное обязательство 
по обеспечению качественного полного 
среднего образования. можно сколь угодно 
долго и много винить самих выпускников и 
их родителей, но ответственность за полу-
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чение качественного образования лежит 
все-таки на государстве. Таким образом, россий-
ская молодежь превратится в людей, не умеющих само-
стоятельно мыслить, интеллектуально развиваться. 
А соответственно, и уровень жизни подрастающего 
поколения будет снижаться. и самое страшное 
последствие: мы начинаем утрачивать свою 
национальную культуру, своё национальное 
самосознание и историческое прошлое, 
поскольку и культура и история сегодня 
унифицируется в рамках тестовых заданий. 
Сегодня многие школьники просто не знают 
основных процессов, которые происходили 
в нашей истории, не знают произведений 
культуры, литературной и философской 
классики. Теряют свои духовные корни". 

   Болонский процесс — процесс сбли-
жения и гармонизации систем высшего об-
разования стран европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего 
образования. проще говоря, болонская си-
стема – это подготовка эмигрантов за рубеж, 
чем занимается министерство  науки и об-
разования. происходит создание общества 
полукастового типа.  в рамках евросоюза 
болонская система привела к ухудшению 
высшего образования. Были приведены до-
воды в пользу Болонского процесса: это рас-
ширение доступа к высшему образованию, 
дальнейшее повышение качества и привле-
кательности европейского высшего образо-
вания, расширение мобильности студентов 
и преподавателей, а также обеспечение 
успешного трудоустройства выпускников 
вузов за счёт того, что все академические 
степени и другие квалификации должны 
быть ориентированы на рынок труда и т. д.  
но вопрос в другом: зачем нам нужна болон-
ская система образования, если она ведет 
к разрушению всей системы образования. 
если российское образование построено на 
основе классических методов образования, 
то значит, эти методы эффективны и несут 
золотые плоды. Так зачем же улучшать дей-
ствительно хорошую систему. классическое 
образование практически исчезло после его 
отмены в 1918 году вызывает широкий обще-
ственный интерес и, очевидно, отражает на-

сущную потребность представителей самых 
разных слоев общества, представителей 
разных специальностей, тех, кто учится как 
в средней, так и в высшей школе. идея клас-
сического образования проста: она является 
образцовой для всякого образования вообще 
и состоит в том, чтобы ни одна сторона че-
ловеческой души не оставалась в процессе 
образования беспризорной. а еще, проще 
говоря, классическое образование – это 
взаимодействие учителя с учеником лично и 
ничего лучше еще никто не придумал. как 
можно воспитать ребенка дистанционно. 
ведь создание современной цивилизации 
создано с помощью систем образования, ко-
торые сложились еще в античные времена в 
Греции развивалось, потом было возрождено 
в университетах Западной европе, сначала 
в монастырях, в которых университеты раз-
вивались и расцветали и опять основываясь 
на античных образцах возрождения и про-
свещения без дистанционного обучения, 
компьютеров, и т. д. в россии наиболее ярко 
доказана эффективность этого образования. 
к просвещенческим теориям и к системам 
образования университетского и школьного 
россия подключилась позже. но как только 
это было перенесено на нашу почву, богатую 
талантами, то мы сразу увидели, начиная с 
18 века взрыв науки и культуры. а 19 и 20 
века вообще беспрецедентный расцвет рус-
ской культуры, которая сразу дала пушкина, 
Толстого, Гоголя, Тургенева, Достоевского, 
Чайковского, мусоргского и т.д. Эта система 
была эффективной, поэтому был такой за-
мечательный результат. и русская, и совет-
ская наука и русская культура возникли как 
феномены глобального мирового значения. 
Сейчас мы видим перенос модной, но не 
эффективной болонской системы на нашу же 
почву, который дает прямо противополож-
ный результат. ни о какой модернизации, ни 
о каких инновациях, ни о каком новом рас-
цвете науки и культуры речи не может быть 
при сохранении этой системы образования. 
и только возвращение к классическим об-
разцам даст нужный эффект. ■
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Сравнительный анализ  воззрений Г.тарда и Я.Морено
в области теоретической социологии
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в современной российской литературе 
пока недостаточно внимания уделяется 
анализу воззрений Я.морено (1889-1974) и 
Г.Тарда (1843-1904) в области теоретиче-
ской социологии. между тем, разработка по-
ложений теоретической социологии в трудах 
вышеуказанных авторов оказала значитель-
ное влияние на последующее развитие нау-
ки. Ядром теории является система законов. 
Г.Тард  в XIX  столетии и начале XX столетия 
много внимания уделял формулировке и 
обоснованию социальных законов [см. 2, 
3, 4], а Я.морено в XX столетии занимался 
исследованиями в области социономии, т.е. 
науки о социальных законах [см. 1].  в связи 
с этим представляется актуальной публика-
ция на вышеуказанную тему.  

Сходство воззрений Г.Тарда и Я.морено 
состоит в том, что они оба для теоретическо-
го обоснования социальных законов опира-
лись на социальные факты, на положения 
философии, в частности на положения 
диалектики, а также на естественнонаучные 
представления. в процессе познания они 
используют метод гипотез и математиче-
ский метод. общество рассматривается как 
социальный агрегат и социальное поле, 
которые изменяются в процессе социаль-
ного развития. Для описания социальных 
агрегатов использовалось понятие массы, 
а для описания социальных изменений ис-
пользуются понятия социального рождения 
и социальной смерти. Социальные процессы 
рассматриваются в пространстве и времени. 
много внимания уделяется вопросам соци-
альной психологии и логики.

вместе с тем, имеются существенные 
различия в воззрениях Г.Тарда и Я.морено. 
имеются различия в их критике средневе-
кового реализма. первый из них в критике 
средневекового реализма склоняется к 
позиции номинализма, а второй переос-

мысливает средневековый реализм посред-
ством утверждения реальности социального 
агрегата. Г.Тард в своих исследованиях 
критически оценивал методологию эмпириз-
ма, в большей мере опирался на макросо-
циальный подход и рассматривал большие 
социальные группы, а Я.морено опирался 
на экспериментальный метод, в основном 
придерживался микросоциального подхода 
и рассматривал малые социальные группы. 
Большие социальные группы Г.Тард описы-
вает по аналогии с мозгом человека, а малые 
социальные группы Я.морено рассматривает 
как социальные атомы и молекулы. 

Г.Тард полагает, что социальный агрегат, 
социальное вещество можно охарактери-
зовать как социальную массу. в анализе 
социальных масс он различает публику и 
толпу. представление о социальном поле 
формулируется по аналогии с понятием 
физического поля. вещество рассматрива-
ется как организация упругости эфира. С 
этой точки зрения анализируется гипотеза 
существования эфирных атомов, гипотеза 
атомов-вихрей Дж.Томсона. Социальное 
поле рассматривается как поле действующих 
социальных сил. общество осмысливается 
как совокупность действующих индивидов, 
а социальные силы представляются в виде 
совокупности сил индивидов. посредством 
открытия индивид может оказаться в фокусе 
социальных изменений. распространение со-
циальных изменений протекает в виде волн 
посредством подражания. в связи с этим речь 
идет о подражательных течениях и потоках. 
аналогично распространению физических 
волн социальные волны порождают в соци-
альной среде интерференцию и рефракцию. 
Для измерения социальных изменений пред-
лагается использовать статистический метод.

распространение социальных волн опи-
сывается посредством социальных законов. 
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Действие социальных законов увязано с 
философским осмыслением действия в при-
роде, обществе и мышлении законов повто-
рения, противоположения и приспособле-
ния. Для понимания сущности социальных 
процессов Г.Тард  рекомендует использовать 
законы подражания и законы открытия. осо-
бое внимание уделяется изучению действия 
логических законов, хотя и учитывается воз-
можность действия нелогических законов. 
опираясь на логические законы формулиру-
ются положения социальной логики.

в толковании содержания социальных за-
конов учитываются положения диалектики. 
Социальная диалектика Г.Тарда опирается 
на аналогию между умственной и социальной 
жизнью. аналогично тому, как в социальной 
жизни проявляются противоречия, так они 
проявляются и в умственной жизни. поэтому 
устанавливается сходство умственной и со-
циальной эволюции. Социальные противо-
речия рассматриваются также как столкно-
вение социальных суждений, а разрешение 
социального противоречия, например, по-
средством военного сражения является 
также способом социального умозаключения 
относительно решения логического противо-
речия. в результате этого в социальной и 
умственной жизни возникает некоторая гар-
мония, но сами противоречия не исчезают, 
а перемещаются в другую сферу. Гармонию 
обеспечивают изобретения, разрешающие 
возникшие противоречия.

Столкновение противоположных социаль-
ных суждений называется логическим по-
единком, а способ  разрешения логического 
противоречия логическим единением. логи-
ческие и нелогические законы изобретения 
позволяют описать способы разрешения 
противоречий. результаты изобретений рас-
пространяются в обществе в соответствии 
с законами подражания. поэтому борьба 
сторонников за подражание одному изобре-
тению или группе изобретений может встре-
тить сопротивление со стороны сторонников 
борьбы за подражание другому изобретению 
или группе изобретений. в результате этой 
борьбы утверждается новая система изо-
бретений, идей социальной логики. при этом 
система социальной логики опирается на 
систему социальных чувств.

Г.Тард полагает, что общество состоит из 
индивидов, а Я.морено не согласен с ним 
и утверждает, что общество состоит из со-
циальных атомов. в структуре социального 
атома выделяется ядро и внешняя масса. 
кроме человеческих структур различаются 
нечеловеческие структуры. в социальном 
атоме действует фактор «теле», который 
может действовать также в нечеловеческих 
структурах, например, в группе приматов. 

Фактор «теле» рассматривается как эзо-
терический фактор, который отвечает за 
статистическое распределение притяжений 
и отталкиваний между людьми и пока недо-
статочно изучен [1, с. 216]. 

Социальные атомы могут объединяться в 
социальные молекулы и психосоциальные 
цепи. Для выявления социальных атомов и 
познания социальных законов используется 
процедура измерения отношений между 
людьми. особое внимание уделяется ме-
тоду количественного измерения и методу 
локометрии. Социометрический метод рас-
сматривается как синтез субъективных и 
объективных методов исследования. крити-
чески оцениваются логические основы соци-
ологического исследования и предлагается 
больше опираться на эмпирические данные, 
которые могут противоречить положениям 
логической системы. отмечается диалекти-
ческий характер социометрии. в процессе 
социометрического исследования обнару-
живаются постоянные конфликты между 
явными и скрытыми потребностями людей, 
явными и скрытыми системами ценностей, 
между личными и групповыми стремлениями 
и другие конфликты [1, с. 81]. 

Для измерения изменений социальных 
структур используются социограммы. изме-
рение изменений социальных структур по-
зволяет изучать социальные действия. Для 
этих целей используется метод социодрамы 
и метод психодрамы. под драмой понимается 
всякое действие людей. Сущность социодра-
мы и психодрамы состоит в инициировании 
спонтанных действий людей в соответствии 
с их желаниями. Такой способ действия рас-
сматривается как возможность достичь боль-
шей гармонии в отношениях между людьми и 
как возможность добиться терапевтического 
эффекта в лечении людей. Спонтанные 
действия людей противопоставляются 
регулированию отношений между людьми 
посредством внешней силы. Таким образом, 
разрабатываются положения социометри-
ческой теории действия. Социометрическая 
теория опирается на два закона: закон со-
циальной гравитации и социодинамический 
закон.

Я.морено критически относится к учениям 
других ученых о социальном поле, полагая, 
что их учения направлены на отрицание 
существования социальных атомов. по его 
мнению, социометрическая теория включает 
в себя представления о социальном поле и 
поэтому нет необходимости разрабатывать 
отдельно теорию социального поля. Соци-
альное поле рассматривается как сходное с 
электромагнитным полем. 

в соответствии с вышесказанным можно 
сделать вывод, общую основу воззрений 
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Г.Тарда и Я.морено в области теоретической 
социологии можно расширить посредством 
опоры на современные естественнонаучные 
представления. при описании общества 
Г.Тард опирается на естественнонаучные 
представления о волновом движении, а 
Я.морено использует преимущественно кор-
пускулярные представления. в современной 
физике для описания объективной реально-
сти используется концепция корпускулярно-
волнового дуализма. концепция корпуску-
лярно-волнового дуализма в физике дает 
возможность описания физической реаль-
ности как движение корпускул в физическом 
поле и как распространение волн в физи-

ческом поле. аналогичным образом можно 
рассматривать социальную реальность как 
движение людей в социальном поле и как 
распространение волн в социальном поле.

Достоинство концепции корпускулярно-
волнового дуализма состоит в том, что она 
позволяет расширить общую основу воз-
зрений не только Г.Тарда и Я.морено, но 
и многих  других теоретиков социологии, 
которые в своих исследованиях учитывают 
естественнонаучную парадигму. Таким об-
разом, можно способствовать развитию 
общей основы современной теоретической 
социологии. ■
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Полевый подход в лингвистике: вопросы 
терминологии

 виктория валерьевна СвиЩева
Аспирант Московского государственного университета имени М.в. ломоносова

развитие любой теории предполагает 
одновременное становление ее термино-
логического аппарата, причем термины, 
возникающие на стадии зарождения и 
анализа новой теории, нередко изживают 
себя, давая место более точным металинг-
вистическим единицам, или же приобретают 
дополнительные специфические компо-
ненты значения. исключением не стала и 
терминологическая база полевого подхода 
к изучению лексики. изначальные термины 
20 – 40-х годов XX века «Bedeutungsfeld», 
«Wortfeld», «Begriffsfeld», «champ national», 
«семантическое поле», «понятийное поле», 
«смысловое поле» имели, на наш взгляд, 
некий метафорический оттенок, но по мере 
накопления эмпирического материала с 
50-х годов наметились новые тенденции в 
понимании и трактовке терминов. в связи с 
этим появилась необходимость сужения или 
расширения значений некоторых терминов 
в результате выделения новых видов полей 
(например, в семантическом поле стали 
выделять лексико-семантические, функцио-
нально-семантические и другие поля) или же 
приспособления терминов под ту или иную 
лингвистическую школу. Так, например, от-
ечественной лингвистике присуще обилие 
терминов в рамках семантического под-
хода, связанное с определением различных 
лингвистических и экстралингвистических 
признаков для выделения семантических 
полей. Терминологический аппарат в рам-
ках американской школы отличает тесная 
связь с психологией в силу того, что многие 
американские лингвисты увлекались ею или 
даже имели степени в области психологиче-
ских и биологических наук.

в конце 20-х – начале 30-х годов идея 
поля формируется представителем неогум-
больдтианства Йостом Триром (1894 – 1970), 

которого считают основоположником по-
левого подхода. основные принципы теории 
семантического поля он изложил в книге 
«немецкая лексика понятийной области ин-
теллектуальных свойств. история языкового 
поля с древнейших времен до начала 13 в» 
[1]. особенностью работ Трира является 
применение методики семантических полей 
для исследования этимологии обозначений 
предметов традиционного крестьянского 
быта в Германии в период средневековья и 
для установления метафорических связей 
этих обозначений с рядом абстрактных лек-
сем.

принято считать, что именно Трир раз-
делил понятия «словесное поле» (или «лек-
сическое поле» – в зависимости от перевода 
Wortfeld) и «понятийное поле» (Begriffsfeld, 
Sinnbezirke): сам лингвист утверждал, что 
сделал он это изначально из чисто прак-
тических соображений, не апеллируя ни к 
каким философским или лингвистическим 
концепциям. по словам Трира, при вычле-
нении некой совокупности слов из лекси-
ческого состава языка необходимо было 
руководствоваться каким-то установленным 
критерием, который он определяет сначала 
как общность значений у данной группы 
слов. «однако, поскольку по другим значе-
ниям эти же слова входят и в другие группы, 
более надежным ему представлялось то, 
что впоследствии было названо «общим 
понятием» или «загадочным понятийным 
абсолютом», поскольку таким образом уда-
валось провести границу между данной и 
другими совокупностями лексем» [2, c.23]. 
название для такой совокупности лексем 
он нашел у Г. ипсена [3] – семантическое 
поле. Данный термин, по мнению лингвиста, 
вполне отражал как идею об общем понятии, 
или семантическом признаке, так и задачу 
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группировки ряда лексем.

по мере распространения концепции поля 
в лингвистике терминологический аппарат 
данного подхода в разных странах оказался 
специфичен в силу заимствования терминов 
методом калькирования и создания аналогов 
на родном языке. поэтому, например, не-
мецкому термину Wortfeld в трудах некото-
рых ученых могут соответствовать термины 
word field и lexical field или словесное поле и 
лексическое поле.

понятие «семантическое поле», широко 
распространенное в зарубежном языкозна-
нии, до 50-х годов в отечественной лингви-
стике не использовалось. оно обозначалось 
то как «лексическое гнездо» (в.в. вино-
градов), то как «лексико-семантическая 
группа» (Ф.п. Филин и др.), то как «лексико-
семантическая парадигма» (Д.н. Шмелев) и 
т.п. однако термин «поле» все больше про-
никает в исследования ученых – и не только 
в работах лексикологического характера. 
например, Э.в. кузнецова, изучая структуру 
лексико-семантической группы, пишет: «в 
целом, парадигматическая структура лек-
сико-семантических групп имеет так назы-
ваемый «полевый» характер. Центр «поля» 
представлен наиболее употребительными, 
наиболее многозначными, наиболее общими 
по своим основным значениям, словами. Эти 
слова окружены более конкретными и менее 
употребительными словами. Чем более спе-
циализированным является значение слова, 
тем реже оно используется, тем более тяго-
теет к периферии. к периферии относятся 
также все слова, имеющие стилистическую 
маркированность, а также слова, которые 
«втягиваются» в сферу группы из других 
семантических групп» [4, с.81-82].

анализ определений семантического 
поля и критериев его выделения позволяет 
сделать вывод, что системообразующие при-
знаки семантического поля, определяемые 
разными учеными, можно разделить на две 
основные группы. к первой группе можно 
отнести признаки, связанные с лексическим 
значением, - это лингвистические признаки; 
вторую группу составляют экстралингвисти-
ческие, или логические, признаки, имеющие 
отношение к внеязыковой действительности.

в 60-х годах в советской лингвистике 
еще отсутствует четкое разграничение 
лингвистических и экстралингвистических 
признаков, но по мере нарастания популяр-
ности психолингвистики и заимствования 
идей новой науки применительно к по-
левому методу возникает необходимость 
уточнения старых терминов и создания 
новых. уже в конце 70-х гг. словосочетание 
«семантическое поле» все чаще заменяется 
более узкими лингвистическими терминами: 

лексическое поле, лексико-семантическое 
поле, синонимический ряд и другими. Такие 
термины уточняют, какой тип языковых еди-
ниц составляет семантическое поле и какой 
тип связи между ними существует. С другой 
стороны, нередко специализированные тер-
мины упрощаются до термина «семантиче-
ское поле» и используются как синонимы. в 
силу этого и еще ряда причин в лингвистике 
возникла терминологическая путаница.

полевый метод в американской лингви-
стике имеет свои особенности развития. 
несмотря на позднее обращение к европей-
скому структурализму и к семантическим ис-
следованиям, достижения языковедов СШа 
привлекли внимание ученых всего мира и 
повлияли на дальнейшие исследования в 
указанном подходе.

в начале 50-х годов интерес американ-
ских лингвистов к семантике возобновился 
после неизбежного кризиса формализован-
ного дескриптивизма и появления гипотезы 
языковой относительности, которую вы-
двинули американские  неогумбольдтианцы 
Эдвард Сепир (1984 – 1939) и его ученик 
Бенджамин ли уорф (1897 – 1941). они 
сосредоточили свое внимание на взаимоот-
ношении языка и культуры. Дескриптивизм 
теперь передал эстафету этнолингвистике, 
психолингвистике, социолингвистике и 
лингвистике универсалий.

исследования семантических полей в 
СШа начинаются в этнолингвистике с народ-
ных таксономий (folk taxonomies), напри-
мер, в работах Чарльза Фрейка (Charles O. 
Frake, 1961), Гарольда к. конклина (Harold 
C. Conklin, 1962), Флойда лаунсбери (Floyd 
G. Lounsbury, 1956), уорда Гудинафа (Ward 
H. Goodenough), а.к. ромни и роя Д’андрада 
(Romney A. K., Roy D’Andrade, 1964), Джер-
ролда Дж. катца и Джерри а. Фодора (Jerrold 
J. Katz, Jerry A. Fodor, 1963) и других. Такие 
народные таксономии составлялись после 
опросов информантов, которые должны были 
располагать предоставленные названия тех 
или иных цветов, растений, видов пищи и 
т.п. в порядке убывания использования их 
в своей повседневной жизни; или называть 
цвета, изображенные на картинках; или 
рассказывать о болезнях и т.п. «одним из 
отличий народных таксономий от лингвисти-
ческого семантического анализа является 
то, что этнографы включают в свои класси-
фикации сочетания и фразы информантов, в 
то время как лингвисты в основном предпо-
читают работать с отдельными словами или 
фразеологизмами» [5, c.19].

анализ работ ряда исследований линг-
вистов СШа позволяет заключить, что 
американскому языкознанию свойственно 
выделение словесных полей, содержащих 
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морфологически простые элементы, лек-
сических полей, которые являются более 
обширными и содержат не только простые 
лексемы, но и сложные, а также семан-
тических полей, имеющих намного более 
сложную структуру, элементы которой могут 
быть связаны как синтаксическими, так и 
парадигматическими отношениями.

Таким образом, важной характеристикой 
полевого подхода в американском язы-
кознании в большинстве случаев является 
определение экстралингвистических диф-
ференциальных признаков при выделении 
семантических полей.

Семантическое поле как категорию, об-
ладающую языковой природой, лингвисты 
соотносят с некоторой схожей категорией 
действительности, которую в русской тра-
диции принято называть понятийным полем. 
выделяются и такие категории, в которых 
достигается синтез лингвистической и экс-
тралингвистической информации: фрейм и 
концепт.

Создателем теории фреймов является 
марвин минский (р.1927), который опреде-
лил фрейм как «структуру данных для пред-
ставления стереотипных ситуаций» [6, c.7]. 
в 1990-х годах Сью аткинс и Чарльз Филлмор 
(Sue Atkins and Charles J. Fillmore) предлага-
ют выделить фреймовую семантику как аль-
тернативу полевому подходу. под фреймом 
(frame) понимается  «когнитивная структура 
схематизации опыта», «набор слов, каждое 
из которых обозначает определенную часть 
или аспект некоторого концептуального или 
акционального целого» [7]. Теория лексиче-
ских полей отличается от семантики фрей-
мов прежде всего своей приверженностью к 
исследованию групп лексем ради них самих 
и интерпретацией лексико-семантических 
областей как собственно языковых феноме-
нов. «подход семантики фреймов к значению 
существенно более энциклопедичен, чем 
подход традиционный. в частности, она не 
стремится установить априорное различие 
между собственно семантикой и (идеали-
зированным) концептом понимания текста; 
она, скорее, исходит из того, что единицы 
и категории языка возникали прежде всего 
как средства, служащие целям общения и 
понимания» [8]. 

когнитивная лингвистика возникла в 
начале 70-х гг. в америке, а в 80-х гг. она 
проникла в советскую науку. Термин «con-
cept» в отечественной лингвистике пона-
чалу соотносили с термином «понятие», но 
постепенно с начала 90-х гг. «концепт» стал 
завоевывать популярность.

Соответственно в русский язык прони-
кают иностранные термины, имеющие то 
же наполнение, что и уже существующие 

отечественные термины. Так, о «концепте» 
Д.С. лихачев (1906 – 1999) пишет, что 
он «не только подменяет собой значение 
слова и тем самым снимает разногласия в 
понимании значения слова, он в известной 
мере и расширяет значение, оставляя воз-
можности для сотворчества, домысливания, 
для эмоциональной ауры слова» [9, c.4]. но 
возникает вопрос: является ли это положи-
тельным явлением, стоит ли заимствовать 
новые иностранные термины, которые до-
бавляют еще больше неопределенности к 
существующим старым проблемам.

анализируя связь между номинацией 
полей и способом их выделения, мы видим 
следующие тенденции.

С точки зрения истоков формирования 
полевого подхода, можно выделить два раз-
личных направления. европейские и совет-
ские/российские лингвисты были вдохнов-
лены великими европейскими языковедами. 
полевый подход находит свои истоки в 
трудах неогумбольдтианского направления, 
переосмыслившего труды в. Гумбольдта 
и развившего идею о «внутренней форме 
языка». его последователи, рассуждая о 
задаче изучения языка, говорят о поисках 
«своеобразного понятийного абсолюта, за-
гадочно проглядывающего в семантических 
структурах разных языков во все новом и 
новом обличье» [10, c.266].

важную роль сыграло учение Ф. де Сос-
сюра о «ценности языкового знака». «уче-
ние Ф. де Соссюра о «ценности языковых 
сущностей», разработанное им в основном 
применительно к фонологическим и грам-
матическим явлениям, было перенесено 
сторонниками «семантического поля» (Й. 
Триром) в плоскость смыслового содержа-
ния языка и применено для выявления и 
измерения неуловимой, но постоянно дей-
ствующей силы – влияния языка на мысль» 
[11, c.24]. Ф. де Соссюр подтвердил закон 
членимости языка как структуры, называя 
его системой условных знаков, которые 
приобретают свою ценность (valeur) лишь в 
условиях их противоположения друг другу 
внутри этой системы. уже Соссюр упоминает 
о связях между единицами языка, выделяя 
два типа отношений: синтагматические и ас-
социативные. Для нас интерес представляют 
последние, так как именно они «соединяют 
члены этого отношения в виртуальный мне-
монический ряд»  [12, c.166]. возникнув в 
мозгу человека, ассоциативные отношения 
объединяют слова по общности корня или 
суффикса, на основе случайного сходства 
акустического образа или на основе общ-
ности значения. можно заключить, что в 
ассоциативные отношения Ф. де Соссюр 
включает не только морфологические, но 
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и смысловые связи между словами, хотя и 
признает первичность морфологических.

«объединение разных направлений в 
философском плане происходит на почве 
идеалистического решения основного гно-
сеологического вопроса: признание первич-
ности сознания, понимание материального 
мира как порожденного человеческим со-
знанием» [13, c.23].

 исследования семантики и семантиче-
ских полей в частности напрямую связаны с 
этнолингвистикой 60 – 70-х годов, черпав-
шей идеи американского лингвиста  Бен-
джамина ли уорфа. как пишет Ф.м. Березин 
(1930—2003), «если американские дескрип-
тивисты вообще игнорировали значение, то 
уорф имеет в виду семантическую сторону 
языка, правда, только в грамматическом его 
выражении. в концепции уорфа речь идет 
не о языке в целом, а только о языковых 
значениях и способах их членения и класси-
фикации…» [14, c.15].

«о враждебном отношении американских 
дескриптивистов к европейским лингвистам 
писал и а. мартине: «можно сказать, что (у 
американцев) не было желания знать евро-
пейцев. Гордость американцев была уязвле-
на европейским превосходством в некоторых 
областях…» [15, c.166]. нередко американ-
ские лингвисты не понимали сущности работ 
их европейских коллег. «любопытно в связи 
с этим свидетельство американского линг-
виста Э. Хаугена (1906 – 1994), который 
писал: «американские лингвисты находят 
чрезвычайно трудным чтение европейских 
работ по языкознанию… в американских ра-
ботах по лингвистике редко найдешь ссылки 
на работы Соссюра, Трубецкого или других 
европейских лингвистов, хотя они именно те 
мыслители, которые дали инструменты для 
нашей работы…» [16, c.166].

мы пришли к выводу, что термин «се-
мантическое поле» чаще всего называет не-
кую структурированную группировку слов/
словосочетаний, организованную на основе 
дифференцирующего признака лингвисти-
ческого характера – семы: будь то сема, об-
щая для некоторого ряда номинаций (напри-
мер, лексико-семантическое поле) или для 
ряда элементов разных уровней/категорий 
языка (например, лексико-грамматическое 

поле, функционально-семантическое поле) 
и т.п.

в противовес семантическому полю линг-
висты разных стран занимаются исследо-
ваниями ассоциативных полей, смысловых 
полей, тематических групп и др., тем не 
менее можно выделить тенденцию к из-
учению семантических полей в советской/
российской лингвистике и составлению «не-
лингвистических полей» в американском и 
европейском языкознании.

Советские/российские исследователи 
склонны к выделению различных видов 
семантических полей (лексико-семантиче-
ское поле, лексико-грамматическое поле, 
функционально-семантическое поле, лек-
сико-словообразовательное поле и другие), 
в то время как американские лингвисты в 
основном членят данную категорию языка 
более крупные составляющие – словесное, 
лексическое и семантическое поля – на 
основе характера элементов и отношений 
между ними.

важно отметить, что полевый подход в 
американском языкознании быстро сменил-
ся концептуальным подходом. у российских 
лингвистов конца 20 – начала 21 веков 
новый подход вызвал живой отклик и соста-
вил значительную конкуренцию полевому 
подходу. однако до сих пор в русском язы-
кознании термин «концепт» еще не до конца 
определен, не говоря о том, что очень слож-
но провести грань между лингвистическим 
анализом концепта и его исследованиями 
в таких смежных науках, как культуроло-
гии, психологии, философии, социологии и 
т.п. не сложно провести параллель между 
семантическим полем и концептом / концеп-
туальным полем / концептосферой, в связи 
с чем два указанных подхода и являются 
конкурирующими, что, в терминологическом 
плане, ведет не только к заимствованию 
терминов, но и расширению / сужению их 
значения.

в данной работе мы попытались суммиро-
вать точки зрения некоторых специалистов, 
чье мнение в области полевых исследований 
считается авторитетным в настоящее время, 
а также выделить основные тенденции в от-
ношении метаязыка данного подхода. ■
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Современные средства оценивания результатов 
обучения английскому языку
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
российской международной академии туризма

Abstract. In this article the author tries to 
treat modern instruments of estimation of Eng-
lish language education. The author suggests 
that we consider international English exams 
as TOEFL, IELTS etc. to be one of the modern 
instruments which gives students more oppor-
tunities to develop their career in a future field 
of knowledge, which they have chosen in their 
institution, rather than a mere part of lingual 
education. 

Key words: English course, future career 
and English, international exams, education 
abroad, TOEFL, IELTS.

Введение 
актуальность проблемы современных 

средств оценивания результатов обучения 
английскому языку, как для школы, так и 
для высших учебных заведений несомненна. 

обоснована она тем фактом, что лишь 
небольшая часть выпускников вуЗов, да и 
школьников, могут похвастаться высоким 
знанием иностранного языка, какой требует 
современная ситуация на рынке труда, ведь 
развитие международных связей нашей 
страны порождает наличие многочисленных 
проектов, направленных на работу с ино-
странными партнерами. и здесь, вполне 
очевидно, молодому выпускнику сложно 
быть конкурентоспособным, имея лишь тео-
ретические знания. 

именно поэтому в процессе обучения 
иностранному языку данная проблема имеет 
несомненную актуальность. 

однако несмотря на свою остроту и обсуж-
даемость, проблема анализа эффективности 
средств оценивания результатов обучения 
иностранному языку, не нашла своего реше-
ния в трудах ученых. 

между тем, указанные выше факторы, 
сами диктуют те средства, которые не-
обходимо использовать при оценке в вуЗе 
или среднем учебном заведении. и если мы 
говорим о выпускниках вуЗов, в том числе 

неязыковых, высокую значимость в оценке 
уровня владения иностранным языком игра-
ют международные системы оценивания, 
такие, как экзамены типа TOEFL, IELTS, FCE  
и пр. 

Таким образом, в рамках данной статьи 
будут рассмотрены наиболее популярные 
средства оценивания результатов обучения 
английскому языку. 

Современные средства оценивания ре-
зультатов обучения английскому языку

если говорить о теории и методике обуче-
ния английскому языку, то здесь показатели 
качества обучения делятся на две базовые 
группы:

1. показатели, которые характеризуют 
качество учебного процесса.

2.показатели, которые характеризуют 
уровень подготовки обучающихся.

естественно, при выборе адекватных 
средств оценивания результатов обучения 
английскому языку, немаловажное внима-
ние следует уделять целям такой оценки и 
в соответствии с этими целями производить 
выбор той или иной системы оценивания. 

Так, среди основных целей оценки каче-
ства образования в современной науке вы-
деляются:

- определение уровня учебных достиже-
ний;

- выявление конкретных сильных и сла-
бых сторон в знаниях и навыках, которыми 
владеют учащиеся;

- выяснение, имеются ли проблемы с 
учебными достижениями у тех или иных 
групп обучающихся;

- выявление факторов, связанных с учеб-
ными достижениями;

- отслеживание динамики учебных дости-
жений.

несомненно, при выборе того или иного 
средства оценивания результатов обучения 
английскому языку, в своем выборе следует 
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учитывать последние тенденции в вариан-
тивности средств. Таки, наиболее популяр-
ными средствами становятся: тестирование, 
составление личного портфолио, еГЭ, систе-
ма международных экзаменов. 

несмотря на многочисленные критические 
оценки системы тестирования, оно имеет 
немаловажные преимущества, которые рас-
смотрены ниже. 

Так, если рассматривать отечественную 
тестологию как науку, следует отметить 
ее молодость, ведь в настоящий момент в 
различных изданиях по теории и практике 
тестирования можно встретить различное 
толкование и определение одних и тех же 
понятий, для обозначения одного явления 
может использоваться несколько синоними-
ческих терминов, основная группа терминов 
имеет иноязычное происхождение.

Термин «тест» (от англ. test - испытание, 
исследование) имеет в русском языке не-
сколько значений, однако, к примеру, по 
мнению в.С.аванесова, следует различать 
тест как метод и тест как инструмент оценки 
результатов обучения английскому языку. 

Так, тест как метод предполагает техно-
логию измерения, которая включает в себя 
разработку системы тестовых заданий с 
заданными качественными и количествен-
ными характеристиками для объективного и 
надежного оценивания учебных достижений 
испытуемых, стандартизированную про-
цедуру проведения тестирования, методы 
статистической обработки, анализа и интер-
претации полученных результатов.

Тест как инструмент измерения опреде-
ляется как система заданий (в большинстве 
случаев возрастающей трудности) специфи-
ческой формы, позволяющая качественно 
оценить структуру  и эффективно измерить 
уровень знаний, умений и навыков учащихся 
[1].

Слово «тест» в первом значении имеет 
научный аспект и используется учеными-
тестологами, которые знают обо всех этапах 
разработки и применения теста, а также 
о теоретическом обосновании выбранных 
способов проверки и обработки полученных 
результатов в соответствии с классической 
теорией тестов или современной теорией 
тестов.

С точки зрения практического применения 
результатов, естественно, для выпускника 
вуЗа наибольшую ценность представляет си-
стема оценивания, выполняющаяся в рамках 
сдачи международных экзаменов типа IELTS, 
FCE, TOEFL и пр. 

Так, международные экзамены по ан-
глийскому языку понемногу становятся все 
популярнее среди изучающих английский 
язык. одни сдают их для учебы или работы 

за рубежом, другие используют экзамены 
как стимул для изучения языка, третьим сер-
тификат необходим для успешной карьеры в 
россии.

однако можно ли ограничиться в качестве 
средства оценивания лишь подобного рода 
экзаменами? по нашему мнению, нет. и это-
му есть ряд причин. 

Так, во-первых, обычно международные 
сертификаты имеют свой срок годности, по 
прошествии которого свой уровень следует 
подтверждать заново, а это значит, нужно 
трать значительные финансовые и времен-
ные ресурсы. 

во-вторых, для успешной сдачи любого 
из международных экзаменов, слушателю 
следует иметь серьезный уровень языка, что 
дается не за месяцы, а можно лишь достичь 
с годами упорного развития всех навыков, 
включая письменную речь, грамматику, раз-
говорную практику. 

однако, указанные кажущиеся трудности 
при сдаче международных экзаменов, ни-
сколько не снижают их ценности и важности 
в карьере выпускника вуЗа. именно поэтому, 
в рамках настоящей статьи, предлагаем при 
разработке системы оценивания результа-
тов обучения  английскому языку, брать за 
конечный результат обучения именно воз-
можность студентом сдать международный 
экзамен на высоком уровне. 

однако для того, чтобы подготовка к 
международному экзамену для студента не 
была чрезвычайно сложной, предлагаем по-
степенно «приучать» студентов к формату 
экзамена. Так, первой ступенью в таком об-
учении может стать еГЭ, который школьники 
сдают еще в 11 классе, ведь его формат мно-
гими аспектами напоминает международные 
экзамены. 

Далее, по мере обучения в вуЗе, препода-
вателям не следует использовать устаревшие 
формы контроля за знаниями учащихся, а 
следует планомерно, систематически, прово-
дить работу над каждым модулем, входящим 
в систему международного тестирования, 
чтобы никакой из них в последующем не 
стал для студентов причиной для сложностей 
и разочарований. 

Таким образом, уже обучаясь в вуЗе, 
даже непрофильном, студент будет иметь 
реальный шанс увидеть, что система об-
учения английскому языку в его учебном 
заведении на несколько шагов приближает 
его знания по английскому языку к между-
народным стандартам, тем самым, не делая 
занятия по английскому языку неизбежной, 
но ненужной необходимостью, превращая их 
в полезное и, главное, нужное для будущей 
профессии дело. ■
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Педагогические условия использования ИКт 
как средства повышения познавательного 
интереса младших школьников
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Аннотация. В статье представлен ком-
плекс педагогических условий использова-
ния ИКТ как средства повышения познава-
тельного интереса младших школьников.

Ключевые слова: педагогические ус-
ловия, познавательный интерес, младшие 
школьники.

начальная школа является «фундамен-
том» от качества, которого зависит дальней-
шее обучение ребенка. и это налагает осо-
бую ответственность на учителя начальных 
классов. Задача учителя не только научить 
читать и писать, но и выявить и развить 
лучшие качества, обучить способам учебной 
деятельности.

успешное формирование сознательной 
дисциплины в процессе учебной деятель-
ности находится в прямой зависимости от 
степени развития познавательного интереса. 
познавательный интерес, как известно, об-
ладает большой побудительной силой. он 
возбуждает внимание школьников, что, в 
свою очередь, вызывает старание, приле-
жание, ответственность, а в конечном итоге 
оказывает дисциплинирующее воздействие. 

в настоящее время быстро развивающие-
ся новые информационные технологии вле-
кут за собой коренные изменения в сфере 
образования. во всем мире компьютер ис-
пользуется не только как предмет, но и как 
средство обучения. применение информа-
ционных технологий на уроках в начальной 
школе позволяет эффективно формировать 
устойчивый познавательный интерес, уме-
ния и навыки мыслительной деятельности, 
творческой инициативы и самостоятельности 
в поисках способов решения поставленных 
задач.

любая педагогическая система успешно 
развивается и функционирует при соблюде-

нии определенных условий. Следовательно, 
повышение познавательного интереса будет 
происходить более эффективно при созда-
нии комплекса педагогических условий.

применительно к нашему исследованию 
под педагогическими условиями мы будем 
понимать совокупность необходимых мер, 
которые способствуют повышению познава-
тельного интереса. комплекс педагогических 
условий мы рассматриваем как совокупность 
взаимосвязанных компонентов, реализация 
которых будет способствовать повышению 
уровня познавательного интереса.

в ходе исследования, проведенного в 
маоу СоШ № 31 г.ишима Тюменской обла-
сти нами выделены следующие условия:

- обеспечение демократического стиля 
общения  учителя с ребенком в процессе 
образования с целью создания комфортной 
эмоциональной среды;

- организация самостоятельной работы и 
поддержки инициативы учащихся в создании 
компьютерных продуктов;

- подбор учителем специальных заданий 
с использованием мультимедийных средств, 
активизирующих познавательный интерес.

на практике мы убедились, что демокра-
тический стиль общения учителя с учащими-
ся – единственный реальный способ органи-
зации их сотрудничества. Демократический 
стиль несёт в себе призыв к познавательной 
активности. учащийся, находясь в состоя-
нии душевного комфорта с лёгкостью идёт 
на контакт, с удовольствием обращается к 
умственным упражнениям. при демократи-
ческом стиле общения учитель стимулирует 
учащихся к творчеству, инициативе, органи-
зует условия для самореализации.

использование икТ на уроках в началь-
ной школе может существенно видоизменить 

педагогика
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самостоятельную учебную работу школьни-
ков, повышая её эффективность. именно во 
время обучения необходимо сформировать у 
школьников потребность к самостоятельному 
изучению научной, учебной и методической 
литературы, потребность в использовании 
икТ.  Для этого учащийся должен быть по-
ставлен в ситуацию необходимости собствен-
ной познавательной активности. инициатива 
учащихся в создании компьютерных продук-
тов должна поддерживаться учителем.

подбор, систематизация заданий мульти-
медийных программ, предназначенных для 
развития познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста, обработка 
информации с помощью икТ – это важный 
этап в использовании икТ в развитии по-
знавательного интереса. на этапе раз-
работки целей, идей урока, в соответствии 
с ФГоС, необходимо осуществлять подбор 
мультимедийных программ с точки зрения их 
обучающих, развивающих, воспитательных 
функций.

Таким образом, только сочетание этого 
комплекса педагогических условий позволит 
обеспечить повышение познавательного 
интереса у младших школьников через ис-
пользование икТ. ■

педагогика
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Аннотация. Предметом научно-анали-
тического исследования являются основы 
материи как таковой с целью выяснения 
представлений по этому вопросу как в про-
шлые времена, так и в настоящее время. Как 
не было в прошлом, так нет и сейчас пони-
мания единства основных общих первичных 
свойств материи. Кратко излагаются пред-
ставления автора по этому вопросу.   

Ключевые слова: материя, основы, 
закон, свойства, масса, протяжённость, дли-
тельность.

о материи много говорят и пишут с очень 
давних времён. в представлении Гераклита 
(6-5 вв до н.э.), первооснова - огонь, всё 
непрерывно изменяется, "всё течёт". в пред-
ставлении платона (428 - 348 гг до н.э.), 
материя "бесформенна, неопределенна и 
отождествляется с пространством". в пред-
ставлении аристотеля (384 - 322 гг до н.э.), 
"есть лишь вещи как единство материи и 
формы". при этом он утверждал, что форма - 
сущность бытия всякой вещи; наряду с фор-
мой независимо от неё существует материя; 
они соединяются и разъединяются. 

и. кеплер (1571-1630гг), очень тщательно 
проанализировав многолетние результаты 
наблюдений Т. Браге движения планет в Сол-
нечной системе, установил, что отношение 
среднего расстояния планеты от Солнца в 
кубе к периоду её обращения вокруг Солнца 
в квадрате почти одинаково у всех планет. 
при этом сооношение Rср

3/T2 = Const объ-
явлено третьим законом кеплера. Таким об-
разом, планетарное движение вещественной 
материи в Солнечной системе стало харак-
теризоваться в космологии третьим законом 
кеплера. Этот закон определяет сохранение 
средней пространственно-временной фор-
мы кеплера планетарных орбит Солнечной 
системы. р. Декарт (1596-1650) "взял за 
основу вообще материю как таковую". в 
представлении Б. Спинозы (1632-1677 г), 

протяжение представляет собой неотъемле-
мое свойство субстанции природы. при этом 
это единая, вечная, неизменная субстанция. 
и. ньютон (1643-1727гг), анализируя из-
вестные результаты наблюдений движения 
луны, установил, что сила притяжения луны 
к Земле прямо пропорциональна произведе-
нию их вещественных масс и обратно про-
порциоальна расстоянию между их центрами 
в квадрате. при этом соотношение F = GxMxm/
R2 объявлено законом всемирного тяготегия 
(гравитации). Так была открыта гравитаци-
онная постоянная [G]. в представлении п. 
Гольбаха (1723-1789гг), масса представляет 
собой абсолютное свойство материи.

в представлении а. авогадро (1776-
1856гг), в одном моле вещественной материи 
содержится [NA] вещественных относительно 
выделенных частиц. в представлении м. 
Фарадея (1791-1867гг), возникают электро-
магнитные силовые линии. в представлении 
Ф. Энгельса (1820-1895 гг), поиски материи 
как таковой неэффективны; материи как 
таковой не существует; существуют вишни, 
груши, яблоки, кошки, собаки. но не суще-
ствуют плод как таковой, газ как таковой, 
металл как таковой, движение как таковое.  
в представлении Д. максвелла (1831-
1879гг), возникают физические величины 
[E], [H], [B] как проявления фарадеевых 
силовых линий с неизвестной физической 
природой. при этом возникают определёные 
соотношения между ними, протяжённостью 
и длительностью; электромагнитное возму-
щение движется со скоростью, опредеяемой 
коэффициентами пропрциональности в урав-
нениях максвелла. по его представлению, в 
тепловом движении вещественных микроча-
стиц наиболее вероятная и средняя квадра-
тичная энергии вещественной микрочастицы 
прямо пропорциональны температуре. при 
этом образуется физическая константа [k], 
равая [1/2 mxvв

2/θ] или [1/3 mxvk
2/θ]. в пред-



НО

НАУЧНый обозревАтель • 3(39) / 2014                                            35

ФиЗика
ставлении Д. менделеева (1834-1907гг), 
свойства элементов вещественной материи 
периодически повторяются. в его пред-
ставлении, один моль газа с объёмом [VA], 
температурой [θ] и механическим давлением 
[pм] образует физическую константу [R]. при 
этом возникает соотношение физических ве-
личин pм

xVA/θ = R.  Й. Стефан (1835-1893гг)  
установил эмпирический факт, что мощ-
ность теплового излучения во всём спектре 
длин волн с единицы поверхности [ε] прямо 
пропорциональна температуре в четвёртой 
степени. при этом возникает физическая 
константа-постоянная Стефана-Больцмана. 
л. Больцман (1844-1906гг) теоретически 
вывел соотношение физических величин, 
образующих эту константу. в представле-
нии Д. Томсона (1856-1940гг), существуют 
электроны как вещественные микрочастицы 
с постоянным отрицательным элементарным 
электрическим зарядом [e-]. 

м. планк (1858-1947гг), исследуя тепло-
вое излучение абсолютно чёрного тела,  
открыл физическую константу [h]. при этом 
она определяется соотношением физических 
величин [mxcxλ]. её называют квантом дей-
ствия. при получении нобелевской премии 
за открытие кванта действия  он сказал: "как 
человек, посвятивший всю свою жизнь самой 
здравомыслящей науке - изучению материи, 
могу сообщить вам результат всех моих ис-
следований атома: материи как таковой нет! 
всякое вещество существует лишь благодаря 
силе, которая вызывает колебания атомных 
частиц и поддерживает целостность микро-
скопической солнечной системы атома. мы 
должны предполагать, что за этой силой 
кроется созидательный разум, являющийся 
матрицей всякой материи". в представлении 
в. вина (1864-1928гг), тепловое излучение 
абсолютно чёрного тела с температурой  [θ] 
и длиной волны кванта теплового излучения 
с максимальной энергией [λтm] образует фи-
зическую константу [w]-постоянную вина. 
при этом возникает соотношение физиче-
ских величин λтm

x θ = w. в представлении Э. 
резерфорда (1871-1937гг), существует ядро 
атома с положительным электрическим за-
рядом. его протяжённость на много порядков 
меньше протяжённости атома. в представле-
нии а. Эйштейна (1879-1955гг), материя об-
ладает инертной и гравитационной массами, 
которые эквивалентны. при этом относитель-
ное изменение массы вещественной материи 
определяется соотношением m/mo = (1 - v2/
c2)-1/2: с увеличением относительной скорости 
движения относительная масса веществен-
ной материи увеличивается. в представле-
нии н. Бора (1885-1962гг), в атоме водорода 
электрон вращается вокруг протона. при 
этом момент количества движения электрона 

на устойчивой орбите [mxvxR] должен быть 
кратным константе [h/2π]; масса электрона 
[m] принимается равной его массе покоя. в 
представлении л. Бройля (1892-1987гг), ве-
щественная микрочастица с массой [m] при 
движении со скоростью [v] образует длину 
волны [λ]. при этом возникают физическая 
константа [h] и соотношение λ = h/mxv .

из этого очень краткого исторического 
обзора представлений о материи следуют 
определённые выводы о физической при-
роде материи как таковой. но судя по всему, 
современные философы продолжают при-
держиваться того представления, что мате-
рия существует в конкретных разных видах, 
и материя как таковая не существует. при 
этом марксисты предпочитают ленинское 
определение: объективная реальность, кото-
рая дана человеку в ощущениях его. из этого 
видно, как далеки философы от понимания 
основ материи, от фундаментальной физики 
и космологии. однако, и естествознание не 
решило этот вопрос. представления о един-
стве материи не вышли за пределы веры в 
это. Характерное утверждение, что "материя 
как первопричина всего существующего ре-
ализует свою сущность через бесконечную 
совокупность конкретных существований", 
наукообразно, но бессодержательно. если 
абстрагироваться от всех свойств материи, 
то от неё ничего не останется. но объектив-
но существуют всеобщие свойства материи, 
которые присущи всем конкретным видам 
материи, без которых она реально не суще-
ствует.

академик Г.и. Шипов, то ли в шутку, или 
всерьёз, уверяет, что "всё вокруг - это вы-
сокоорганизованная пустота". приходится 
читать и такое: "вся материя - это энергия" 
или  "всё, что существует вокруг нас - суть 
энергия", "энергия превращается в мате-
рию".

в современных условиях нет объективных 
оснований для сомнений в объективном су-
ществовании фундаментальной физической 
константы [h]. Это постоянная планка. она 
выражает собой постоянное соотношение 
физических величин [mxλ2/T] - массы, длины 
волны в квадрате и периода колебания кван-
та материи как таковой. Это квант материи. 
он имеет количественную определённость. 
какому конкретному виду материи он при-
надлежит?  Это не груша и не яблоко, это 
не кошка и не собака! Так что же это такое?  
минуло более века, как эту константу от-
крыл м. планк. но не только сам м. планк 
не понимал физическую природу своего 
открытия, но и вся современная фундамен-
тальная физика до сих пор не смогла понять 
значение этой физической величины.

Этот постоянный квант материи движется. 
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при этом возникают различия в свойствах 
материи. постоянные кванты вещественной 
материи движутся с разными скоростями [v], 
не достигающими предельной постоянной 
скорости [c]. квант материи, умноженный 
на скорость его движения, представляет 
собой момент энергии кванта материи [hxv]. 
причиной этого движения является взаи-
модействие вещественных масс - свойство 
тяготения вещественной материи. Эмпи-
рическим фактом является объективное 
существование гравитационной пстоянной 
[G]. при этом отношение физических вели-
чин [hxv/G] определяется произведением 
взаимодействующих масс вещественной 
материи [Mxm/nλ]. Таким образом, скорость 
движения кванта вещественной материи как 
таковой [v] пропорциональна произведению 
взаимодействующих вещественных масс vxnλ 
= (G/h)xMxm. Это квантовый закон тяготения 
вещественной материи как таковой. в этом 
законе число [nλ] определяется отношением 
расстояния между центрами взаимодейству-
ющих масс к длине волны кванта материи 
[12; 13; 14]. 

но при движении кванта материи с посто-
янной предельно большой скоростью [c] воз-
никает момент энергии [hxc]. Это физическая 
константа. она довольно часто используется 
в физике. по отношению к ней оцениваются 
фундаментальные взаимодействия. при по-
стоянной предельно большой скорости дви-
жения кванта материи в нём образуются ещё 
две физические константы: [mxλ] и [mxT]. 
Такими свойствами вещественная материя 
не обладает. Это невещесвенная материя. 

квант теплового излучения вещественной 
материи движется со скоростью [cт]. из за-
кона смещения вина и распределения мак-
свелла следует уравнение (1/3)mчvk

2xλтm = 
kxw. Это уравнение моментов энергии тепло-
вого движения материи. в нём соединяются 
длина волны кванта теплового излучения и 
средняя квадратичная энергия веществен-
ной микрочастицы в тепловом движении. при 
этом образуется физическая константа [kxw]. 
одна из этих двух констант образуется в 
тепловом излучении абсолютно чёрного тела 
[w], другая [k] - в тепловом движении веще-
ственных микрочастиц. какая это материя? 
Это специфический вид материи со своими 
свойствами и физическими константами. Это 
тепловая материя как таковая [1, c.124-143; 
4; 15]. 

в соответствии с представлениями л. 
Бройля, вещественная микрочастица с массой 
[m], скоростью движения [v] и длиной волны 
[λ] образует физическую константу [h]. при 
этом возникает равенство mxv2 = hxf. Энергия 
движущейся вещественной микрочастицы 
прямо пропорциональна частоте её клебания 

[f]. Таким образом, получается, что энергия 
движущейся вещественной микрочастицы, 
с одной стороны, прямо пропорциональна 
температуре с постоянным коэффициентом 
пропорциональности [k], а с другой стороны, 
она прямо пропорциональна частоте её ко-
лебания с постоянным коэффициентом про-
порциональности [h]. разница лишь в том, 
что в первом случае движение тепловое, а во 
втором - одиночное, неограниченное, меха-
ническое. Что из этого следует? а то, что обе 
физические константы выражают одно и то 
же свойство вещественной микрочастицы, но 
в разных единицах измерения: температуру 
в кельвинах, частоту - в Герцах. между ними 
объективно существует частотно-темпера-
турная эквивалентность [Zj], выраженная 
отношением физических констант [k/h]. 
Таким образом, в тепловом движении веще-
ственных микрочастиц их средняя энергия 
равна, с одной стороны, физической величи-
не [mxvk

2], а с другой - физической величине 
[hxfср]. 

Следовательно, уравнение моментов 
энергии теплового движения материи эк-
вивалентно уравнению (1/3)hxfср

xλтm =  kxw. 
Таким образом, получается (1/3)fср

xλтm = 
(k/h)xw. Это уравнение скорости теплово-
го движения материи. при этом образуется 
физическая константа [(k/h)xw]. Три эмпи-
рические физические константы образуют 
физическую констату скорости теплового 
движения материи как таковой [cj]. она об-
разуется средней частотой колебания вещес-
венной микрочастицы в тепловом движении 
и длиной волны кванта теплового излучения 
с максимальной энергией. Эта физическая 
константа скорости теплового движения 
материи [cj] меньше постоянной предельно 
большой скорости движения материи [c] 
в 4,9650379 раз.  Таким образом, момент 
энергии взаимодействия тепловой материи 
определяется тождеством hxcj = kxw.

поскольку из закона смещения вина сле-
дует, что w/λтm = θ, то из уравнения скорости 
теплового движения материи следует, что  
(1/3)fср = (k/h)xθ. Следовательно, темпера-
тура вещесвенных микрочастиц в тепловом 
движении эквивалентна средней частоте их 
колебания. по своей физической природе 
температура эквивалентна средней частоте 
колебания. 

из постоянной Стефана-Больцмана следу-
ет объективное существование постоянной 
скорости [c], равной физической величине 
[(2π5/15)1/2xZj

2x(h/σ)1/2], и физической кон-
станты [mxT], равной (15/2π5)xσ/Zj

4. при этом 
c/cj = 4,9650379.   ни вещественная, ни 
тепловая материя такими свойствами не об-
ладают. Это свойства особой невещесвенной 
материи как таковой. момент энергии взаи-
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модействия кванта этой материи [hxc] тожде-
ственно равен моменту энергии [mxc2xλ]. 

м. планк, вычисляя универсальные по-
стоянные [h] и [k] с использованием имев-
шихся измерений, получил уравнение λm

xθ 
=  hxc/4,965k. из этого уравнения следует, 
что  Zj

xλrm
xθ = c/4,965. Таким образом, и в 

исследованиях м. планка получалось, что 
существует постоянная скорость движения 
материи [c], которая больше постоянной 
скорости теплового движения материи [cj] в 
4,965 раза.    

м. планк, комбинируя три физические 
константы  [hcG], определил постоянную 
массу материи [mп]. при этом получается 
уравнение hxc = Gxmп

2. Таким образом, 
момент энергии взаимодействия кванта 
невещественной материи прямо пропорцио-
нален постоянной массе планка в квадрате. 
поскольку одну из взаимодействующих масс 
представляет масса кванта [m], то получает-
ся уравнение mп

2 = Mп
xm. при этом перемен-

ная  масса планка [Mп] весьма велика. Ясно, 
что это совокупная масса множества частиц 
материи. поэтому вполне разумно постоян-
ную массу планка в квадрате представить 
произведением двух физических констант 
mп

2 = NA
xmj

2. при этом получается уравнение 
моментов энергии взаимодействия кванта 
невещесвенной материи   hxc = NA

xGxmj
2. 

Это квантовый закон сохранения моментов 
энергии гравитацонного взаимодействия 
фундаментальной невещественной материи 
как таковой [1, c.206-211; 2, c, 44-50]. 

как видно, между квантовым законом 
моментов энергии тяготения вещественной 
материи и квантовым законом сохранения 
моментов энергии гравитационного взаимо-
действия кванта фундаментальной невеще-
ственной материи существует сходство. Это 
сходство повышается при распространении 
закона гравитации на множество квантов ма-
терии. при этом получается hxcчnλ = NA

nxGxmj
2. 

параметр [n] определяет структурные уров-
ни космоса. Физическая величина [NA

nxmj] 
представляет собой массу гравитинного ядра 
космического образования. Такие ядра воз-
никают в кванте фундаментальной невеще-
ственной материи (n=1), в звезде (n=2), в 
Эксакосмосе (n=3). между взаимодействую-
щими массами образуется гиперболический 
закон сохранения mjг

чm = mj
2. 

Эмпирическим фактом является объектив-
ное существование протонно-электронной 
структуры вещественной материи в Сол-
нечной системе и теле самого чеовека с его 
познающим разумом. из этого факта следует 
вывод о том, что Солнечная система движет-
ся в космосе таким образом, что в ней обра-
зуются и устойчиво сохраняются протоны и 
электроны. из закона сохранения моментов 

энергии гравитационного взаимодействия 
фундаментальной невещественной материи 
следует, что протонные орбитали образуются 
на расстояниях от центров взаимодействия, 
определяемых физической величиной [NA

n-

1xλp ], а электронные орбитали - физической 
величиной [NA

n-1xλe], на пересечениях этих 
орбиталей разных структурных уровней про-
исходят столкновения квантов фундамен-
тальной невещественной материи, в которых 
рождаются из них парами протоны-антипро-
тоны и электроны-позитроны. в этих местах 
космоса происходят процессы рождения и 
аннигиляции вещественной материи. пере-
сечения трёх таких протонных орбиталей 
происходит и внутри светящегося диска 
Солнца.  Эмпирическим фактом является 
объективное существование непрерывного 
потока протонов, излучаемых Солнцем. 

 из эмпирического закона кулона сле-
дует, что произведение пары неподвижных 
электрических зарядов представляет собой 
момент энергии электростатического взаи-
модействия. при сопоставлении элементар-
ного электрического заряда в квадрате [e2]  
с моментом энергии взаимодействия кванта 
фундаментальной невещественной материи 
[hxc] получается безразмерная физическая 
константа [Nj]. при этом возникает уравне-
ние моментов энергии электростатического 
взаимодействия кванта фундаментальной 
невещественной материи hxc = Nj

xe2 [3; 11]. 
Таким образом, квант фундаменталь-

ной невещественной материи обладает не 
только гравитационными свойствами, но и 
электростатическими свойствами. при этом 
объективно существует закон сохранения 
моментов энергии электрогравитационного 
взаимодействия e2 = (NA/Nj)xGxmj

2. Физики-
теоретики давно ищут эту связь между элек-
тричеством и гравитацией, но не могут никак 
её отыскать.

из закона сохранения моментов энер-
гии электростатического взаимодействия 
кванта фундаментальной невещественной 
материи следует, что ±[(1/2)mxdj1]1/2xc = 
e±. Физическая величина [dj1] представляет 
собой одномерную протяжённость диполя в 
поляризованном кванте материи. она опре-
деляется отношением физических величин 
[2λ/Nj]. механический момент диполя [(1/2)
mxdj1] представляет собой физическую кон-
станту; он не зависит от масс, длин волн и 
частот колебания квантов фундаменальной 
невещественной материи. по этой причине 
элементарный электрический заряд пред-
ставляет собой физическую константу. про-
тон тоже с таким же зарядом, как и электрон, 
хотя его масса покоя на 3 порядка больше, 
а длина волны кванта фундаментальной 
невещественной материи во столько же раз 
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меньше. из этого следует, что одномерная 
протяжённость протона на 3 порядка мень-
ше, чем электрона. но одномерная плотность 
массы протона на 6 порядков больше, чем 
электрона. Физическая природа элементар-
ного электрического заряда определяется 
движущимся с постоянной предельно боль-
шой скоростью радикалом механического 
момента диполя. Это довольно сложная для 
понимания внутренняя структура. её до сих 
пор  физики-теоретики. не могут понять. 
но для понимания физической природы 
электрона, равно как и протона необходимо 
понять физическую природу фундаменталь-
ной невещественной материи как таковой. 

Физическая величина [(1/2)m/dj1] пред-
ставляет собой одномерную плотность массы 
диполя в поляризованном кванте фундамен-
тальной невещественной материи [ρ1]. при 
этом возникает уравнение электростатиче-
ской силы ρ1

xc2 = e2/dj1. при этом отношением 
этой силы к положительному элементарному 
электрическому заряду определяется на-
пряжённость электростатического поля [E].  
в своё время Д. максвелл дал операционное 
определение этой физической величины, не 
понимая её физическую природу. С тех пор 
физики-теоретики так и не смогли понять, 
что она определяется движущимся с посто-
янной предельно большой скоростью  ради-
калом объёмной плотности массы диполя в 
поляризованном кванте фундаментальной 
невещественной материи как таковой.

протон и электрон, соединяясь вместе, 
образуют атом водорода. при этом между 
ними возникает электростатическое взаимо-
действие с постоянным моментом энергии, 
равным [e2]. в этом взаимодействии квант 
материи электрона [h] движется с перемен-
ной скоростью [v]. при этом между центрами 
масс протона и электрона образуется [nλ] 
длин волн кванта материи электрона. в 
основном состоянии атома водорода число 
длин волн равно 1. образуется одна длина 
волны, и скорость движения [v1] становится 
максимальной, равной отношению физиче-
ских величин [e2/h]. Эта физическая величи-
на равна отношению физических величин [c/
Nj], и представляет собой физическую кон-
станту. в этом состоянии энергия электрона 
определяется соотношениями физических 
величин: m1

xe4/h2 =  m1
xc2/Nj

2.= hxf1. в этих 
тождествах ни масса электрона, ни частота 
его колебания не известны. поэтому энер-
гию определить невозможно. необходимо 
прибегнуть к эмпирической физической 
константе-энергии ионизации из основного 
состояния [εi]. при этом определяются и 
масса, и частота, и длина волны колебания 
в основном состоянии атома водорода. по-
скольку масса электрона в основном состоя-

нии атома водорода движется со скоростью, 
равной [c/Nj], она больше его массы покоя. 
однако, н. Бор принял её равной массе по-
коя электрона, занизив её примерно в [4π2] 
раз и завысив скорость движения и длину 
волны колебания в [2π] раз! похоже на то, 
что появление второй "постоянной планка" с 
чертой связано с этой подгонкой под нужный 
результат. как бы там ни было, но квантовое 
условие Бора является неверным. 

атом водорода, поглощая квант энергии 
[hxν], возбуждается. его энергия увеличи-
вается, возникает дополнительная волна 
между протоном и электроном, число длин 
волн увеличивается, расстояние между ними 
увеличивается скачком на длину волны, 
скорость движения кванта, энергия и ча-
стота колебания электрона так же скачком 
снижаются. при этом уменьшается и масса 
электрона. 

Таким образом, внутри атома вдорода 
образуется материя, свойства которой из-
меняются квантами, скачкообразно. Это 
внутриатомная материя как таковая.

в атомных ядрах между протонами и 
нейтронами возникают электрогравита-
ционные взаимодействия в ограниченном 
относительно малом объёме. при этом возни-
кают уравнения моментов энергии ядерного 
электрогравитационного взаимодействия 
hxvг

xnλг = nya
xNA

xGxmj
2; hxve

xnλe = - ne
xe2. Таким 

образом, в объёме атомного ядра возникает 
ядерная материя как таковая со своими 
специфмческими свойствами и физическими 
константами. 

при движении элементарных электриче-
ских зарядов [e] с постоянной предельно 
большой скоростью [c] в поляризованном 
кванте фундаментальной невещественной 
материи возникает постоянный магнетизм. 
при этом образуется уравнение hxc3

xc4
xc5 = 

e2
jm. Это уравнение выражает закон сохра-

нения моментов двумерного потока энергии 
в поляризованном кванте фундаментальной 
невещественной материи. Физическая вели-
чина [ejm

2] представляет собой элементар-
ный магнитный заряд в квадрате. из этого 
закона следует, что  hxc3  = µчe2

jm. поскольку 
hxc3 = ρ1

чс2
xc3

x dj1
2, то получается, что ρ1

чс2
xc3

x 

= µчe2
jm/dj1

2 . Физическая величина [ejm/
dj1

2] представляет собой напряжённость 
магнитного поля [H]; физическая величина 
[ρ1

чс2
xc3/ejm] представляет собой индукцию 

магнитног поля [B]. Таким образом, полу-
чается уравнение магнитного поля B = µчH. 
Следовательно, электродинамика порождает 
магнетизм в пятимерном движении материи 
как таковой. как видно, для понимания фи-
зической природы магнетизма необходимо 
отрешиться от многовековой догмы трёх мер-
ности пространства. Закон электромагнитной 
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индукции Фарадея возникает в пятимерном 
движении материи как таковой. Д. максвелл 
дал операционное определение напряжён-
ности магнитного поля и магнитной индук-
ции, не понимая их физическую природу. и 
нынешние физики-теоретики ещё не поняли 
её [17]. 

монополь Дирака реально не существует. 
Это порождение познающего разума, не по-
нявшего различие между электричеством и 
магнетизмом. Соотношение Дирака между 
элементарным электрическим зарядом  и 
магнитным зарядом не соответствует их 
физической природе. Это соотношение не 
выходит за пределы трёх мерности про-
странства. поэтому понапрасны были усилия 
физиков-теоретиков в прошлом и тщетны в 
настящем в поисках такой экзотической ве-
личины. если такие представления следуют 
из квантовой механики, то это свидетель-
ствует о её пороках. если "никакое другое 
объяснение квантования электрического 
заряда не известно" нынешним физикам-те-
оретикам, то это свидетельствует о глубоком 
непонимании основ материи как таковой 

Э. Ферми (1901-1954гг) на основе анали-
за экспериментальных данных разработал 
феноменологическую теорию, с помощью 
которой удалось получить представление о 
свойствах слабого ядерного взаимодействия. 
в его теории слабое взаимодействие харак-
теризуется определяемой из опыта физиче-
ской константой взаимодействия Ферми [gF]. 
она очень мала: 1,418ч10-49 эргчсм3. её раз-
мерность пятимерная. при этом возникает 
константа to =  2π3xh7/((2π)7x(gF

2xme
5xc4)). Это 

довольно сложная  величина, физический 
смысл которой, навряд ли, можно понять. 
но из неё следует уравнение с ясным фи-
зическим смыслом hxcxλe

2 = π2(2to/Te)1/2xgF. 
Физическая природа константы Ферми опре-
деляется трёх мерным моментом энергии 
ядерного слабого взаимодействия. в этом 
взаимодействии возникает и момент энергии 
взаимодействия кванта фундаментальной 
невещественной материи [hxc].

поскольку hxc = Nj
xe2, то получается, что 

физическая природа ядерного слабого вза-
имодействия определяется взаимодействием 
пары электрических моментов диполя с 
одномерной протяжённостью, равной длине 
волны кванта фундаментальной невеще-
ственной материи с массой, равной удвоен-
ной массе покоя электрона. Это пяти мерное 
взаимодействие материи как таковой. 

магнетон Бора представляется физиче-
ской величиной [exh/(4πxmxc)]. Эта величина 
равна физической величине [exλe/2π]. Таким 
образом, и физическая природа взаимодей-
ствия пары магнетонов  Бора в таком пред-
ставлении совпадает с физической природой 

слабого взаимодействия. 
Следовательно, три разных независимых 

источника информации свидетельствуют о 
том, что ядерное слабое взаимодействие 
представляет собой взаимодействие пары 
электрических моментов диполя [18]. 

вместе с тем, в 1967-1968гг появилась 
единая теория электромагнитного и слабого 
взаимдействий Салама-вайберга. в этой тео-
рии взаимодействие "характеризуется двумя 
константами g, g', совпадающими с точностью 
до числового множителя с электрическим за-
рядом e". Таким образом, эта теория сводит 
пяти мерное ядерное слабое взаимодействие 
к трёх мерному электростатическому взаимо-
действию. Это не соответствует физической 
природе ядерного слабого взаимодействия. 
Такие представления свидетельствуют о 
глубоком непонимании основ материи как 
таковой. 

Движение магнитных зарядов с по-
стоянной предельно большой скоростью в 
поляризованном кванте фундаментальной 
невещественной материи порождает рас-
пространяющиеся электромагнитные волны. 
Это происходит в семи мерном движении 
материи как таковой. модифицированный 
закон ампера-максвелла возникает в шести 
мерном движении материи как таковой.

Спосбности органов чувств человека огра-
ничены. они многое воспринять не способны. 
познающий разум расширяет и углубляет 
способности человека. поэтому определять 
материю через способности человека нераз-
умно. 

познающий разум воспринимает массу, 
протяжённость, длительность материи как 
таковой. но представления о их природе как 
были предметом споров в далёкие времена, 
так и остаются таковыми в наше время. и 
не похоже на то, что когда-нибудь они пре-
кратятся. похоже на то, что это первичные 
общие свойства материи, которые даны по-
знающему разуму в опыте, природу которых 
ему не понять. однако, они существуют 
реально в единстве. но это с великим трудом 
познается. они  составляют основу материи 
как таковой. Это выразить можно конкретно, 
приняв за основу единство [DiIj]. оно беско-
нечно в своём усложнении. надо к природе 
его приложить. но к этому надо добавить за-
кон. Этот закон выделяет особо такие момен-
ты, в которых даются константы природы. 
Такие константы реальны в природе. они 
проявились на опыте, став эмпирическим 
фактом. Этот закон удивительно прост:  i = 
j. он обобщает все частности данной ста-
тьи. Движение он выражает как изменение 
свойств. материя как таковая этим законом 
себя ограничила [5; 6; 7: 8; 9; 10; 16]. ■
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в июне 2013 состоялась международная 
конференция The 1st International Conference 
of Black Sea Association of Maritime Institu-
tions . в сборнике "Proceedings of The 1st 
International Conference» был опубликован 
доклад "BLACK HOLES" OF SATELLITE SYS-
TEMS Plonsky A., Plonsky T., Boran-Keshishyan 
A. [1], по мотивам которого в № 2 (120) 2013 
ваковского "омского научного вестника" 
вышла статья "Черные дыры" спутниковых 
систем [2]. в процессе работы над докладом 
мы проработали значительное число мате-
риалов, свидетельствующих о кризисе кос-
монавтики. к сожалению, он стремительно 
углубляется, и это уже признанный факт. 

конечно же, речь идет о кризисе мировой 
космонавтики, но поскольку её ассоциируют,  
главным образом, с Советским Союзом (рос-
сией) и Соединенными штатами америки, мы 
ограничились ситуацией в этих странах.

начнем с россии.
после распада СССр в нашей космонавти-

ке не создано ничего  принципиально нового. 
мы летаем на советском корабле «Союз», за-
пускаемом советскими ракетами с советских 
космодромов Байконур и плесецк. новый 
российский космодром восточный создается 
с конца 2007 года. его первая очередь (для 
беспилотных пусков) вряд ли будет готова 
ранее 2020 года.

попытки создать новый, российский пи-
лотируемый космический корабль пока не 

увенчались успехом. Самая «новая» россий-
ская ракета «Союз-2.1в» на самом деле яв-
ляется центральным блоком «королёвской» 
ракеты р-7, запустившей первый Спутник 4 
октября 1957 г., правда, с двигателем нк-33, 
созданным на рубеже 1960-1970 годов для 
другой ракеты – н-1, которая должна была 
доставить советского человека на поверх-
ность луны. 

«многоразовый корабль "клиппер", кото-
рый показывали путину как главную надеж-
ду нашей космонавтики, списали в утиль. 
мощную и экологичную ракету "ангара" не 
удается довести до ума, сроки многократно 
сорваны. научных аппаратов нет, к другим 
планетам мы летать перестали. о марсе и 
луне только говорим, конкретных проектов 
не имеем [3]». 

причины в том, что после распада СССр 
финансирование космической отрасли не-
допустимо сократились. Фактически была 
разрушена наукоёмкая промышленность. 
мы не уберегли высококвалифицированные 
кадры. им на смену пришли молодые специ-
алисты, не получившие должной подготовки, 
поскольку наши вузы в постсоветское время 
по неизвестной для авторов причине отка-
зались от первоклассной советской системы 
образования и переключились на ущербную 
западную.

в результате надежные советские ракето-
носители стали взрываться при запуске.
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вот скорбный перечень неудач:
– апрель 2009 – потеря спутника 

«Экспресс-ам2»;
-  май 2009 – спутник связи «меридиан-2» 

выведен ракетой-носителем «Союз-2.1а» на 
нерасчетную орбиту;

– декабрь 2009 – потеря единственного 
(на тот момент) российского научного спут-
ника «коронас-Фотон»; 

– апрель 2010 – потеря спутника 
«Экспресс-ам1»;

– декабрь 2011 –  взрыв третьей ступени 
ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске 
спутника «меридиан».

в последние годы частота аварий стала 
расти как снежный ком.

пятого декабря 2010  г. три спутника 
"Глонасс-м" после неудачного старта зато-
нули в несудоходном районе Тихого океана. 
ракета-носитель "протон-м", которая должна 
была вывести космические аппараты на ор-
биту, после запуска с Байконура отклонилась 
от курса на восемь градусов. весной 2011 г. 
стало известно, что авария произошла из-за 
использования при сборке спутников тай-
ваньских микросхем, не предназначенных 
для применения в космической технике. как 
выяснила Генпрокуратура, производитель 
аппаратов – железногорское "иСС имени ре-
шетнева" – покупал контрабандные детали у 
фирм-однодневок.

первого февраля 2011 г. неудачей за-
кончился запуск ракеты-носителя "рокот" с 
секретным военным спутником "Гео-ик-2". 

восемнадцатого августа 2011 г. ракете 
"протон-м" не удалось вывести на расчетную 
орбиту российский спутник связи "Экспресс-
ам4", предназначавшийся для создания 
цифрового телевидения.

Спустя всего пять дней после аварии с 
"Экспрессом" ракета-носитель "Союз-у" не 
смогла вывести на орбиту космический гру-
зовик "прогресс м-12м". обломки корабля 
упали в Чойском районе республики алтай. 
после этого эксперты заговорили о крахе 
российской космической программы.

Девятого ноября того же года произошла 
авария с автоматической межпланетной 
станцией "Фобос-Грунт", предназначавшей-
ся для исследования спутника марса. после 
отделения от ракеты "Зенит-2ФГ" у станции 
не включились двигатели, и она зависла на 
орбите. в середине января 2011 г. ее об-
ломки упали в Тихий океан, в 1250 км от 
чилийского острова веллингтон.

в конце декабря 2011 г. с космодрома 
плесецк был запущен спутник двойного на-
значения "меридиан". вывести его на орбиту 
не удалось, и обломки космического аппара-
та упали в Сибири.

в августе 2012 г. два новейших спутника 

связи – "Экспресс-мД2" и "Телком-3" – были 
потеряны в результате неудачного старта 
ракеты "протон-м", которая не смогла вы-
вести их на орбиту. 

первого февраля 2013 г. произошла ава-
рия при запуске ракеты "Зенит-3SL" со спут-
ником связи Intelast-27 (IS-27). Сразу после 
старта внештатно отключился двигатель 
первой ступени. ракета упала в Тихий океан. 

но было бы неправильно ограничить 
причины кризиса космонавтики чисто тех-
ническими причинами. Большую опасность 
для космических аппаратов представляют 
магнитные бури.

1 марта  2011 г.  в   пресс-центре газеты 
«аргументы недели»  состоялась пресс-
конференция руководителя Центра прогно-
зов космической погоды иЗ-миран  Сергея 
петровича Гайдаша [4]. в целом его вы-
сказывания можно было бы считать оптими-
стическими, если бы не фрагменты, которые 
приводим ниже.

«космическая погода влияет на многие 
аспекты нашей жизни, но наибольшее вли-
яние оказывает на технику, в основном на 
космическую (датчики активности, GPS). во 
время больших магнитных бурь происходит 
повышение плотности атмосферы в 5-6 раз 
на высоте орбит спутников (около 500 км)… 
когда спутник попадает в такую зону, он не 
может ни передать информацию на Землю, ни 
получить сигнал управления. в таких случа-
ях многие спутники становятся предметами 
космического мусора. Что также важно, когда 
спутник тормозится, он начинает спускаться, 
и происходит несанкционированный, неза-
планированный сход с орбиты и падение. 

15 марта 1989 года была громадная буря, 
американская система слежения за космиче-
ским пространством одновременно потеряла 
1200 объектов… в том же году сошел с орби-
ты наш разведывательный спутник №359, на 
его борту стояло много аппаратуры… и кроме 
солнечных батарей, туда поставили ядерную 
энергетическую установку. Это все рухнуло 
на канаду… наша станция Салют-6 упала в 
Чили… могла упасть в неуправляемом режи-
ме и орбитальная станция мир…».

еще одна причина кризиса мировой кос-
монавтики  -  космический мусор. С каждым 
годом непредсказуемо и несогласованно 
возрастает число спутников, выводимых на 
круговые орбиты с близкими высотами. Зем-
ной шар буквально «облеплен» спутниками. 
вероятность их столкновений соответственно 
увеличивается. 

12 апреля 2011 г.впервые в космосе 
столкнулись два спутника - американский 
коммерческий спутник связи "Иридиум" 
и российский спутник серии "Космос". 
Столкновение произошло над территорией 

коСмонавТика
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Сибири на высоте примерно 760—780 км. 
Спутники следовали по перпендикулярным 
орбитам  и столкнулись почти под прямым 
углом.

Даже мельчайшие обломки при столкно-
вении со спутником могут вывести его из 
строя.. «мертвые» спутники и отработавшие 
ступени ракет рано или поздно падают на 
землю, далеко не всегда сгорая в плотных 
слоях атмосферы. 

орбитальная станция мкС периодически 
уклоняется от космического мусора, коррек-
тируя орбиту. а недавно космонавтам при-
шлось перейти в модуль аварийного выхода 
космического корабля Союз и оставаться 
там, пока опасность не миновала. 

До сих пор речь шла, в основном, о «бе-
дах» российской космонавтики. но далеко не 
лучшим образом обстоят дела у американцев.

в самом деле: большая часть эксплуа-
тируемых сегодня американских ракет-но-
сителей создана на основе боевых ракет, 
разработанных еще на заре космической эры 
(«Titan», «Delta» и «Atlas» - модификации 
боевых ракет, созданных в конце 1950-х – 
начале 1960-х гг.). 

американские «Atlas-5» и «Delta-IV», соз-
данные для замены предыдущего поколения 
ракет, несмотря на многочисленные техно-
логические усовершенствования, не содер-
жат принципиальных новшеств, качественно 
меняющих их технические характеристики. 

а системы, основанные на качественных 
изменениях («Delta Clipper”, «VentureStar»), 
не оправдали ожиданий. 

американские эксперты опубликовали 
доклад [4], негативно оценивающий совре-
менное развитие национальной космонав-
тики и шансы в ближайшие годы доставить 
астронавтов на марс.

комиссия независимых экспертов NASA 
также представила доклад о путях развития 
американской пилотируемой космонавтики 
и перспективах полетов на марс и к  луне. 
выводы аналогичны.

в задачи созданного президентом СШа 
Барака обамы комитета входила оценка 
существующих технических возможностей 
американской космической отрасли. «аме-
риканская пилотируемая космическая про-
грамма представляется нежизнеспособной… 
– говорится в подготовленном комитетом 
докладе, опубликованном на сайте NASA.    
она унаследовала порочную практику по-
становки задач, которые не соответствуют 
имеющимся возможностям».

Считают, что ошибкой было создание 
шаттлов, об этом свидетельствуют катастро-

фы "Челленджера" и "колумбии". 
28 января 1986 года шаттл "Челленджер" 

готовился к старту. на гостевых трибунах 
разместились зрители, среди которых был и 
был президент СШа роберт рейган с супру-
гой. Трагедия случилась на 73 секунде поле-
та, когда корабль поднялся на высоту 14 км. 
произошел взрыв, с неба в атлантический 
океан падали раскаленные обломки шаттла 
"Челленджер".

вторая катастрофа шаттла произошла 
через 17 лет.

16 января 2003 года корабль "колумбия"  
стартовал из космического центра имени 
кеннеди. Экипаж насчитывал 7 человек. 
Телекамеры зафиксировали на 82 секунде 
полета светлый объект в области внешнего 
бака, который ударил левое крыло "колум-
бии" и разлетелся на мелкие кусочки. ком-
пьютерное моделирование не выявило угроз 
для корабля и космонавтов.

на самом же деле обломок теплоизоляци-
онного покрытия, сорвавшегося с внешнего 
топливного бака на скорости в несколько 
сотен км/ч, ударил по кромке левого крыла 
шаттла, образовав в обшивке дыру диаме-
тром 50 см. 

несмотря на повреждение шестнадца-
тидневный орбитальный полет "колумбии" 
прошел гладко. катастрофа произошла уже 
после входа "колумбии" в верхние слои ат-
мосферы. на глазах у наблюдателей корабль 
стал распадаться на части. 

полеты шаттлов были возобновлены в 
2005 году, чтобы вскоре завершиться на-
всегда. от них было решено отказаться, как 
от безумно дорогих, сложных и ненадежных. 
и сейчас американцев на мкС доставляют 
российские ракеты.

мы не преследуем цель качественного 
сравнения российских и американских си-
стем космонавтики. переадресуем ее летчи-
ку-космонавту анатолию Соловьеву [5]:

«космическая отрасль состоит из двух со-
ставных частей — пилотируемой космонавти-
ки и беспилотных запусков. в первом случае 
я не стал бы говорить об отставании, но в 
том, что касается автоматики, американцы, 
безусловно, вырвались на много лет вперед.

но всегда надо помнить: насколько фи-
нансируется отрасль, настолько она и может 
развиваться. а проблема финансирования 
имеет далеко идущие последствия. например, 
с этим напрямую связан вопрос привлечения 
в отрасль высококлассных специалистов. и 
тут мы, по сути, возвращаемся к предыду-
щему вопросу — почему в россии участились 
проблемы на космических стартах». ■

коСмонавТика
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