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ся дирекцией энергоснабжения, исходя из распределения по дистанциям общего 
объема работы за отчетный период в соответствии с длинами контактной сети и 
линий электропередач; 

2. Балльная оценка состояния контактной сети определяется на основании ре-
зультатов инспекционных осмотров электрифицированных участков железных дорог 
с использованием вагонов-лабораторий контактной сети (ВИКС) [2]. При этом за ис-
следуемый период (год, квартал, месяц) техническое состояние контактной сети 
характеризуется средним баллом за этот период, который определяется путем де-
ления общей суммы начисленных штрафных баллов на количество проверенных 
километров; 

3. Количество отказов в работе технических средств за определенный период. 
В качестве отказов считаются случаи отсутствия или отклонения от номинального 
напряжения, повреждения сооружений и устройств контактной сети и другие нару-
шения нормальной работы устройств электроснабжения. [3] 

Корреляционно-регрессионный анализ – самый распространенный метод изу-
чения отношений между численными величинами, который в настоящее время ком-
пьютеризации расчетов является простым и удобным. 

Перед экономистом, выполняющим анализ, ставится задача выделить из об-
щей массы случайностей закономерные связи между изучаемыми явлениями. Для 
ее решения используются приемы корреляционного и регрессионного анализа, по-
зволяющие определить тесноту связи между результативными и факторными пока-
зателями, построить математическую модель их взаимосвязи. [4, с. 115] 

Результаты корреляционного регрессионного анализа показывают, что взаимо-
связь между эксплуатационными расходами дистанции электроснабжения и показа-
телем «тонно-километры брутто» является средней, т.к. коэффициент корреляции 
составляет 0,355177. 

Также средняя взаимосвязь отмечена между эксплуатационными расходами и 
состоянием контактной сети в баллах - 0,310032. А вот при изучении взаимосвязи 
эксплуатационных расходов с количеством отказов технических средств коэффици-
ент корреляции составил 0,944557, что свидетельствует о значительном влиянии 
количества отказов технических средств на эксплуатационные расходы дистанции 
электроснабжения. 

Коэффициент детерминации также достаточно высок и составляет 0,97, что 
дает возможность утверждать: повышение количества отказов технических средств 
на 1% приведет к повышению эксплуатационных расходов в среднем на 0,97% [5-6].  

Данная взаимосвязь между количеством отказов технических средств и экс-
плуатационными расходами дистанций электроснабжения может применяться при 
формировании бюджетов затрат данных структурных подразделений дирекции энер-
госнабжения Трансэнерго. 

Аналогичные расчеты возможно выполнить для отдельных элементов затрат и 
расходов по статьям. Поскольку на количество отказов технических средств также 
оказывает влияние большое число различных факторов, требуется дальнейшее 
исследование данного вопроса. 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ  
И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В современной действительности политика активно применяется всеми субъ-

ектами экономики в той или иной степени. Но в условиях современной экономиче-
ской нестабильности для любого из них особенно важной является политика, позво-
ляющая грамотно управлять финансами. В общем виде ее принято называть финан-
совой. 

В международной практике политика (по-латински - politica) характеризуется как 
искусство управления государством с выделением:  

- деятельность органов государственной власти, направленная на решение во-
просов государственного строительства, экономического и социального развития 
общества (внутренняя политика) и отношений между государствами (внешняя поли-
тика);  

- участие общественных организаций, партий, социальных групп в делах госу-
дарства в соответствии с их целями и интересами;  
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- события и вопросы государственной и международной жизни [11]. 
В большом энциклопедическом словаре политика характеризуется как сфера 

деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью кото-
рой является определение форм, задач, содержания деятельности государства [10]. 

Ожегов С.И. дает определение политике, как образу действий, направленных 
на достижение чего-нибудь, определяющих отношения с людьми [12]. 

Прежде чем говорить о финансовой политике, проведем обзор имеющихся в 
экономической литературе определений термина «финансы». Так, министр финан-
сов Российской империи С. Ю. Витте характеризовал их как совокупность государст-
венного имущества и вообще состояние всего государственного хозяйства. Но в 
данном случае финансы рассматриваются на уровне государства в целом, и не при-
нимается во внимание их микроэкономический аспект. Кроме того, не все государст-
венное имущество попадает под категорию «финансы» (например, здания и соору-
жения). 

Иначе финансы определяют Л.А. Дробозина [8, с. 13], Н.Ф. Самсонов, Н.П. Ба-
ранникова и Н.И. Строкова [5, с. 10]. Они представляют финансы как совокупность 
денежных отношений, организованных государством, в процессе которых осуществ-
ляется формирование централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 
расширенного воспроизводства. Но в соответствии и с этой точкой зрения, финансы 
рассматриваются только на макроуровне, тогда как не затрагиваются на микроуров-
не (физические и юридические лица). 

Противоположного мнения придерживаются П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова и 
Ж.С. Белотелова рассматривающие финансы на микроуровне, но не учитывающие 
макроуровень экономики страны [9, с. 8-9]. 

Американский экономист H. C. Adams под финансами понимает прежде всего 
доходы, которые, на наш взгляд, являются источником формирования первых[13]. 
Следовательно, финансы – понятие более широкое, чем доходы. 

П.П. Петров характеризует их как экономические отношения между людьми по 
поводу извлечения и распределения доходов от производства продукции, работ, 
услуг, для поднятия жизненного уровня индивида методом присвоения [4, с. 10]. Но 
полагаем, что и эта точка зрения не лишена недостатков. Так, в данном случае речь 
идет не о финансах в целом, а о таком их направлении как финансы домохозяйств, и 
не учитывается деятельность отдельных организаций и государства в целом. 

Частично нивелирует данные недостатки В.В. Ковалев [7], характеризуя фи-
нансы как систему распределительных отношений, связанных с формированием и 
использованием финансовых ресурсов публично-правовыми союзами, юридически-
ми и физическими лицами, т.е. различными субъектами финансовых отношений для 
достижения ими определенных целей, решения тех или иных задач.  

Наиболее полной, на наш взгляд, является характеристика финансов, данная 
коллективом авторов под руководством А.Г. Грязновой, характеризующего финансы 
как фундаментальную, многозначную экономическую категорию, характеризующую 
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процессы образования, распределения и перераспределения денежных средств 
государства, регионов, хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц в 
ходе формирования их доходов, расходов, накоплений и возникающих при этом де-
нежные отношений [2]. 

Таким образом, учитывая результаты проведенного исследования, полагаем, 
что финансы представляют собой экономическую категорию, обобщающую процес-
сы образования, распределения и дальнейшего использования финансовых ресур-
сов на уровне государства, юридических и физических лиц, выраженную в совокуп-
ности отношений между ними. 

Важной особенностью финансов на современном этапе развития экономиче-
ских отношений является необходимость управления ими. 

В. В. Ковалев данную процедуру характеризует как целенаправленное форми-
рование процесса перераспределения финансовых ресурсов между различными 
субъектами финансовой системы и внутри них, деятельность по привлечению и эф-
фективности использования финансовых ресурсов [7]. 

По мнению коллектива авторов под общей редакцией И. П. Фаминского, управ-
ление финансами представляет собой организацию движения финансовых ресурсов 
на разных уровнях хозяйствования с целью их наиболее эффективного использова-
ния. В масштабах государства управление финансами связано с формированием и 
использованием государственного бюджета [1]. 

Коллектив авторов под руководством А.Г. Грязновой определяет управление 
финансами как сознательное воздействие органов управления на финансы страны, 
регионов, хозяйствующих субъектов на финансовые процессы, финансовую дея-
тельность, осуществляемое с целью достижения и поддержания сбалансированно-
сти, финансовой устойчивости экономики, получения доходов, прибыли, финансово-
го обеспечения решаемых экономических и социальных задач. В соответствии со 
структурой финансовой системы РФ по видам объектов управления подразделяют: 
управление государственными финансами страны и финансами субъектов Федера-
ции, финансами муниципальных образований, финансами хозяйствующих субъек-
тов, юридических лиц [2]. 

Управление финансами направлено на достижение определенных целей, по-
ставленных субъектом управления, и входит в состав его финансовой политики.  

Немецкий философ, социолог и экономист К. Маркс характеризует ее как сово-
купность государственных мероприятий по стабилизации финансовых ресурсов, их 
распределению и использованию для осуществления государством его функций. 

Разделяет данную точку зрения и В.М. Родионова, но дополняет, что финансо-
вая политика - это деятельность социалистических государств по использованию 
финансов [6, с. 161]. 

Коллектив авторов под руководством А.Г. Грязновой добавляет, что финансо-
вая политика является частью общей экономической политики, проводимой государ-
ством [2]. 
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Отметим, что рассмотренные точки зрения ориентированы на характеристику 
финансовой политики на макроуровне. Однако финансовая политика проводится и 
на микроуровне, как отдельными юридическими и физическими лицами. В связи с 
этим, при определении финансовой политики важно учитывать субъект и масштабы 
ее проведения. 

По мнению С.Ф. Федуловой, финансовая политика – это совокупность меро-
приятий, направленных на повышение объема и эффективности использования фи-
нансовых ресурсов экономики [6, с. 162]. Однако политика не является средством 
повышения эффективности, если такое не является ее главной целью. 

О.Н. Лихачева и С.А. Щуров характеризует ее как совокупность мероприятий по 
целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для 
достижения целей предприятия или алгоритм действий [3]. Однако подвергнем со-
мнению представление политики как алгоритма действий, под которым принято по-
нимать стратегию, являющуюся элементом политики. 

Таким образом, финансовая политика представляет собой образ действий хо-
зяйствующего субъекта, направленный на достижение поставленных ими целей пу-
тем управления финансами. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МАТРИЦЫ BCG ДЛЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Портфельный анализ является инструментом сравнительного анализа страте-

гических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетно-
сти при распределении финансовых ресурсов. Кроме того, портфельный анализ 
выступает важным этапом разработки стратегии предприятия и вектора ее развития. 
Его суть заключается в том, что компания рассматривается как совокупность страте-
гических бизнес-единиц, каждая из которых относительно независима. Цель порт-
фельного анализа – это создание оптимального уровня взаимоотношений стратегий 
и эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов с позиции дости-
жения устойчивого положения компании в целом и роста ее результатов [2, с.43].  

Среди актуальных моделей портфельного анализа известны различные инст-
рументы, каждый из которых уникальный по-своему. Актуальность этой статьи за-
ключается в том, что российские условия введения предпринимательской деятель-
ности отличаются от общемировых принципов, а значит, не все методы портфельно-
го анализа способны быть эффективными. Среди основных методов анализа – мат-
рица BCG, целесообразность использования которой стоит рассмотреть и на рос-
сийском пространстве. 

Классической моделью портфельного анализа является матрица BCG (Бостон-
ской консалтинговой группы) [1, с.60], в которой рассматриваются два параметра: 
относительная доля рынка (отношение между собственной абсолютной долей рынка 
и общей величиной рынка) и темпы роста рынка. Матрица BCG является одним из 
ключевых инструментов, как для стратегического анализа, так и для работы марке-
тингового отдела, который пытается проанализировать конкурентную позицию про-
дуктов компании. Цель этой матрицы – это анализ актуальности продуктов компании 
в зависимости от роста рынка данной продукции и занимаемой им доли. Матрица 
БГК имеет еще одно название – «Рост - доля рынка». 

Исходя из полученного результата, где предприятия или отдельные продукты 
будут находиться на определенном уровне матрицы, можно подводить итоги о том, 
какие конкурентные позиции занимает проверяемый элемент, и какие инструменты 
действий стоит совершить, чтобы улучшить его эффективность и экономическую 
целесообразность (см. рисунок ). 
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Рис. Матрица BCG [3] 

 

Квадраты матрицы BCG соответствуют определенным положениям, которые 
могут занять предприятия при различных значениях относительной доли рынка и 
темпов роста рынка: 

- «дойные коровы» (низкие темпы роста рынка, но при этом большая его доля); 
- «звезды» (имеют быстрые темпы роста рынка и при этом занимают лидирую-

щие объемы, со временем превращаются в «дойные коровы»); 
- «знаки вопроса» (имеют быстрые темпы роста рынка, но при этом низкая до-

ля рынка); 
- «собаки» (имеют, как низкий уровень роста рынка, так и низкий уровень доли 

на нем). 
Рассматривая анализ основных квадратов матрицы, не стоит сомневаться о 

том, что эту практику нельзя использовать в российском бизнесе. Среди основных 
преимуществ матрицы – это простота анализа и использование понятливых крите-
риев (темпы роста рынка и доля рынка). Кроме того, можно отметить такие положи-
тельные стороны портфельного анализа российских предприятий с помощью матри-
цы BCG, как возможность проанализировать и маркетинговую стратегию компании, 
издержки бизнеса по продуктам, и возможность быстрого реагирования на получен-
ные результаты.  

Именно благодаря простоте анализа и быстрой оценки ситуации, эта матрица 
практически идеально подходит для портфельного анализа российских предприятий. 
Но, несмотря на такие положительные стороны метода, существуют и недостатки, 
которые тормозят целесообразность использования матрицы BCG российскими 
предприятиями и их руководителями. 

Анализ привлекательности отрасли по темпам роста рынка – это не объектив-
ный взгляд на возможности продукта, кроме того, есть еще субъективные взгляды 
при использовании этой матрицы. Речь идет об анализе доли рынка, который прак-
тически всегда будет завышенным. Кроме того, использование матрицы BCG мало-
эффективно, когда на рынке существует низкий уровень рыночной конкуренции, а 
этот критерий очень хорошо знаком практически половинам отраслям российской 
экономики. 









Вопросы науки: теоретический и практический аспекты 

 14 

Необходимо учитывать, что все подходы могут применяться совместно, в зави-
симости от финансовой политики предприятия в различных ситуациях. 

Таким образом, использование в корпоративных организациях современных 
способов управления финансовыми рисками при финансовом планировании, невоз-
можно без описания различных возможных рисковых ситуаций в финансовой поли-
тике предприятия, и инструментов и комплекса мер по устранению рисковых ситуа-
ций и снижению возможности их влияния на экономические показатели предприятия, 
такие как рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА 
 

Кредитный скоринг получил широкое распространение в банковской сфере. 
Под кредитным скорингом понимается бальная оценка клиента на основе информа-
ции о его кредитной истории, возраста, стажа и т.д., и принятие решения о выдаче 
или об отказе в кредите в зависимости от набранного количества баллов.  
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Для построения скоринговой модели используются статистические модели. 
Существуют следующие методы для построения модели: метод линейной регрессии, 
логистической регрессии, нейронных сетей, деревьев решений. Наиболее часто ис-
пользуемым способом является логистическая регрессия. Математически модель 
логистической регрессии выражает зависимость логарифма шанса от линейной ком-
бинации независимых переменных [1, с. 82; 2, с. 81]. 

Скоринговая модель строится на основе анализа данных о предыдущем кре-
дитном опыте. Чем больше объем данных, используемых для построения модели, 
тем она точнее. Количество данных может варьироваться в зависимости от конкрет-
ных моделей. В данной работе при помощи программного обеспечения 
«STATISTICA» построим регрессионную модель. Для построения модели необходи-
мо определиться какие переменные будут зависимыми, а какие независимыми. 

В качестве выборки используем данные о 15 различных клиентах. Данные 
представлены на рисунке 1.1 

 

 
 

Рис.1.1. База данных для построения регрессионной модели 
 

В окне Variables выбираем отклик и независимые переменные. В качестве отклика 
выступает «количество баллов», а в качестве независимых переменных: возраст, нали-
чие иждивенцев, доход и наличие счета в банке представлены на рисунке 1.2.  

 

 
 

Рис. 1.2. Окно выбора зависимых и независимых переменных 
 

Затем необходимо построить корреляционную матрицу. Корреляционная мат-
рица представлена на рисунке 1.3а. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 1.3. а) Корреляционная матрица; б) Уровни значимости параметров 
 

Корреляционная матрица необходима для того, чтобы посмотреть, как каждый 
из факторов влияет на наш зависимый параметр. Так как нет коэффициентов более 
0.7, то далее необходимо построить таблицу с уровнями значимости, которая пред-
ставлена на рисунке 1.3б. 
Необходимо обратить внимание на p-level, который характеризует уровень значимо-
сти фактора. Те факторы, уровень значимости которых больше 0.05 необходимо 
удалить из нашей модели. В нашем случае, к факторам, имеющим p-level более 0.05 
относятся: наличие иждивенцев, доход, наличие счета в банке. Удалим фактор «на-
личие иждивенцев», так как они имеет наибольшее значение и посмотрим, как будет 
выглядеть уровень значимости параметров без этого фактора. Новая таблица уров-
ней значимости представлена на рисунке 1.4а. 
 

  
а) 

 
б)  

Рис. 1.4. а) Уровни значимости факторов без фактора «наличие иждивенцев»;  
б) Таблица значимости факторов 
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Необходимо проделать вышеописанное, до тех пор, пока p-level каждого фак-
тора будет менее 0.05. Итоговая таблица значимости представлена на рисунке 1.4б. 

Далее переходим к анализу остатков. Необходимо это для того, чтобы убе-
диться, что наша модель адекватна. Остатки должны быть независимыми нормаль-
но распределенными случайными величинами. В их значениях должен отсутствовать 
тренд. 

На рисунке 1.5в представлен нормально-вероятностный график распределения 
остатков. Систематических отклонений фактических данных от теоретической пря-
мой не наблюдается. Следовательно, остатки распределяются нормально. 

 

  
а) б) 

 

 
в) 

Рис. 1.5. а) Окно предсказаний в программе Statistica; б) Результат построенной модели;  
в) Нормальный вероятностный график остатков 

 

Анализ коэффициента детерминации R2 показывает какое количество факторов 
учтено в модели, которые влияют на наш отклик. В нашем случае коэффициент де-
терминации - 0,64. Таким образом, можно считать построенную модель адекватной. 

Далее необходимо произвести проверку построения модели. Для этого исполь-
зуем «предсказать» в STATISTICA. Окно предсказания представлено на рисунке 
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1.5б. В зависимости возраста и дохода можем получить оценку кредитозаемщика в 
баллах. 

Предсказанная сумма баллов, при условии, что возраст кредитозаемщика 25 
лет и годовой доход составляет 280000 рублей составляет 32 балла. Данный клиент 
относится к первой категории. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 
Главной причиной, вследствие которой следует регулировать банковскую дея-

тельность, является сохранение доверия к банковской системе посредством разра-
ботки и принятия минимальных стандартов, которые обеспечивают безопасность 
банковской деятельности. 

Стандарты, которые определяют безопасность деятельности банков, разраба-
тываются на международном уровне и трансформируются в национальное законо-
дательство большинства стран. Самым лучшим примером здесь является деятель-
ность Базельского комитета по банковскому надзору. Базельские соглашения ориен-
тированы на результативное управление рисками банков и подразумевают унифика-
цию требований и стандартов их деятельности во всем мире. Особенно остро уни-
фикация стандартов деятельности банков потребовалась в условиях проявления 
кризисных явлений в экономике большинства развитых стран [1, с.25]. 
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Банковский надзор, который проводится Центральным банком по отношению к 
кредитным организациям, является одним из основополагающих инструментов, на-
целенных на обеспечение стабильности банковской системы страны. Главной зада-
чей банковского надзора можно считать поддержание ее постоянного функциониро-
вания. Ее решение осуществляется посредством управления рисками банков. 

В банковском менеджменте каждое решение можно считать рисковым, сложно 
прогнозируемым, так как финансовая сфера крайне чувствительна не только к раз-
нообразным социально-экономическим, но и к политическим изменениям. Одним из 
критериев при оценке эффективности управления банком и минимизации большого 
числа рисков применительно к российской практике банковской деятельности явля-
ется интегральный показатель риск-менеджмента [1, с. 26]. 

Расчет интегрального показателя риск-менеджмента Ri основывается на вы-
числении относительных величин нормативов, которые приведены в инструкции 
Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» [2, с. 
2]. Преимущество использования этой методики заключается в том, что в ее ос-
нову заложены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

На основании нормативных показателей H1, H2, H3, H6, H7 можно рассчитать от-
носительные величины – коэффициенты, которые определяют степень выполнения 
банком этих нормативов. С помощью таких коэффициентов несоотносимые норма-
тивы можно свести в единый показатель в виде интегрального индекса [3, с. 5]: 
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Интегральный показатель риск-менеджмента рассчитывается как среднее 
арифметическое пяти указанных коэффициентов. Чем выше полученное значение 
интегрального показателя риск-менеджмента, тем лучше осуществляется управле-
ние рисками в банке. 
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Рассчитаем вышеприведенные показатели для ПАО «Сбербанк России» за 
2014-2016 гг. Значения нормативных показателей, используемых для оценки инте-
грального показателя риск-менеджмента, приведены в таблице 1. 
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В статье мы акцентируем внимание на организации досуга обучающихся подрост-
кового возраста. Подростковый возраст – это трудный, «переходный» возраст, возраст 
«пытливого ума», инициативности и бурной активности, но и «юношеского максимализ-
ма», который зачастую имеет негативные последствия. Жан – Жак Руссо называет под-
ростковый возраст «вторым рождением личности» [1]. В этом возрасте доминирующими 
потребностями становятся потребность в общении со сверстниками и в самоутвержде-
нии. Потребность в самоутверждении настолько сильна в этом возрасте, что для призна-
ния товарищей подросток готов на многое: может отказаться от своих убеждений, совер-
шить действия, которые расходятся с его моральными установками. В подростковом 
возрасте ярко начинает проявляться самостоятельность, обучающиеся ищут возможно-
сти для удовлетворения бурно развивающейся потребности быть и считать взрослыми 
[2]. Важно классному руководителю учитывать эти аспекты и организовывать досуг обу-
чающихся так, чтобы одновременно удовлетворять интересы как обучающихся, так и 
государственного стандарта общего образования.  

Для того, чтобы деятельность обучающихся во время досуга не приводила к без-
думному времяпрепровождению, необходимо развивать у них умения самоанализа, ра-
зумного управления собственным поведением, адекватную оценку происходящего. По-
этому при организации досуга школьников классный руководитель должен не только 
прививать им нравственные и культурные ценности, рассказывать о нормах поведения, 
развивать умения, раскрывать способности, но и обучать самоорганизации.  

Чтобы классный руководитель рационально организовал досуг класса, он дол-
жен учитывать ряд аспектов: возрастные особенности обучающихся; дружеское 
единство коллектива на основе уважения общественного мнения; выбор мероприя-
тий в соответствии с увлечениями и интересами школьников; систематичность раз-
личных видов мероприятий; добровольность посещения. 

В результате проведения досуговых мероприятий классный руководитель дол-
жен так организовать деятельность обучающихся, чтобы реализовать цели образо-
вания и социализировать личность подростка. Воспитание педагога должно прохо-
дить по следующим направлениям: гражданское, экологическое, патриотическое, 
эстетическое, правовое, нравственное, творческое и другие. 

Изучая проблему организации досуга обучающихся подросткового возраста, мы 
ознакомились с досуговыми программами классных руководителей учащихся 7 классов 
МБОУ СОШ №42 города Белгорода. По результатам анкетирования в 7 «А» классе 
было выявлено, что 56% обучающихся довольны организацией досуга классным руко-
водителем, 33% довольны, но хотелось бы боб дба
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зультате развитие субъектности младшего подростка наглядно прослеживается в про-
цессе обучения, т.е. в деятельности. Субъектность личности проявляется в ее качествах, 
следовательно, процесс образования должен быть направлен на создание условий воз-
никновения качеств личности, позволяющих ей успешно разрешать все возникающие 
проблемы: если каждый решит свои проблемы, то и общественные проблемы будут 
решены [1]. Следовательно, этот возраст является знаковым периодом, определяющим 
формирование идентичности и личного потенциала ребенка. Я.А. Коменский писал, «ка-
ждый ребёнок может стать человеком, если его не портить». Человек от рождения суще-
ство социальное, то есть «заряжен» на добро, мир, сотрудничество. Но подросток от 
рождения неразвит, беспомощен, поэтому ему объективно нужен взрослый [1, С.49]. 
Младшие подростки отличаются склонностью, как активно взаимодействовать между 
собой, вне зависимости от вида деятельности, которым они занимаются, так и видеть и 
оценивать себя со стороны других. Общаясь, с педагогом, так и между собой, учащиеся 
решают поставленные в процессе обучения задачи, перенимая необходимые им для 
этого, знания, умения и навыки. В процессе обучения у подростков формируется умение 
иметь и отстаивать собственное мнение, выражать его, относительно решения той или 
иной учебной задачи и т. д. Как отмечает А. Н. Леонтьев, ведущая деятельность связы-
вает учеников с элементами окружающей деятельности, которые в данный период явля-
ются источниками психического развития. В этой деятельности формируются основные 
личностные новообразования, происходит перестройка психических процессов и возник-
новение новых видов деятельности. Например, в предметной деятельности в раннем 
возрасте формируются «гордость за собственные достижения», активная речь, склады-
ваются предпосылки для возникновения игровой и продуктивных видов деятельности, 
возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической функции [4]. 
Для младших подростков, как отмечает Л.С. Выгодский, характерен новый тип строения 
личности и ее деятельности, психические изменения, возникающие в данном возрасте и 
определяющие преобразования в сознании подростков, его внутреннюю и внешнюю 
жизнь. Это те позитивные приобретения, которые позволяют перейти к новой стадии 
развития [2]. В педагогике субъектность можно проследить в учебной деятельности. Но 
Т.П. Скрипкина самым ответственным возрастом для формирования субъектности опре-
деляет подростковый возраст. Основным условием субъектности она называет доверие 
к себе [3]. Подростковый период – это особая возрастная ступень в становлении челове-
ка как личности. Развитие качеств субъектности школьников востребовано на всех ступе-
нях обучения. Субъектность помогает человеку стать полноценно развитой личностью, 
готовой к кардинальным переменам в скоростной век информационного и социального 
пространства. В итоге, на сегодняшний день самым важным достижением педагогики 
является определение роли учащегося в обучении как субъекта деятельности. Именно 
поэтому в ходе образовательного процесса реализуется субъектно – субъектное взаимо-
действие ученика и учителя. То есть младший подросток является инициативным, актив-
ным, ответственным соучастником образовательного процесса. Итак, субъектность про-
является в различных формах деятельности младшего подростка как личности универ-
сальной. При становлении младшего подростка как личности в целом важное место за-
нимает окружающая среда. Именно она обеспечивает развитие таких качеств личности 
как субъектность. А также позволяет подростку жить в гармонии с социумом, природой и 
самим собой. Поэтому личность должна быть ориентирована на поиск смысла жизни, но 
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дыхательная), средства психологической коррекции (релаксация, настрой), средства физио-
терапевтического воздействия (массаж), методы контроля физического развития и функцио-
нального состояния. 

Раздел «Дыхательная гимнастика» является одним из основных в общеобразова-
тельных общеразвивающих программах отдела физического воспитания и спорта. Ком-
плекс упражнений гимнастики проводятся в начале и в конце каждого занятия. Суть гимна-
стики заключается в тренировке всех мышц дыхательной системы и восстановлении дыха-
ния после тренировок.  

В обязательном порядке упражнения по дыханию включены и в общеобразователь-
ные общеразвивающие программы детских объединений по хореографии, вокалу, теат-
ральному искусству. 

Используемые технологии в физкультурно-оздоровительной работе Дворца направ-
лены на формирование здорового образа жизни учащихся. Технологии имеют не только 
здоровьесберегающий, но и воспитывающий эффект. 

Экологические здоровьесберегающие технологии, используемые в Белгородском 
Дворце детского творчества, направлены на создание природосообразных, экологически 
оптимальных условий образовательной деятельности.  

В нашем учреждении природосообразные рекреационные условия обеспечиваются 
за счет озеленения прилегающей территории, комнатные растения в учебных кабинетах и 
фойе дворца, участие в природоохранных мероприятиях, акциях и флешмобах. 

Большую работу по реализации экологических здоровьесберегающих технологий 
проводит отдел эколого-биологической работы. Работа по озеленению прилежащей терри-
тории Дворца очень важный и ответственный процесс. Окруженный зеленью Белгородский 
Дворец детского творчества не только воспитывает чувство прекрасного, бережное отно-
шение к природе, но и способствует общению, психологической разгрузке учащихся и педа-
гогов, снятию стресса, зрительного напряжения, профилактике заболеваний дыхательной и 
сердечнососудистой системы. 

Прилегающая территория к главному входу ровная, уложенная тротуарной плиткой, 
может использоваться для проведения масштабных массовых мероприятий. Территория 
украшена большим количеством клуб с цветущими растениями, кустарниками, крыльцо 
украшено вазонами с цветами. 

Использование живых растений в кабинетах и фойе оказывают благоприятное воз-
действие на организм. В нашем учреждении, в отделе эколого-биологической работы обо-
рудован живой уголок, где имеются различные растения и животные. На базе Дворца 
функционируют детские объединения «Юный натуралист», «Окружающий мир», «Кино-
лог», «История русского костюма», «Юный этнограф». Взаимодействие ребенка с 
живыми растениями и животными уменьшает напряженность, повышает концентра-
цию внимания и психо-эмоциональный настрой, учит бережному отношению к при-
роде, к братьям меньшим. Размещенные растения в живом уголке составляют жи-
вую композицию, дополняя ее различными декоративными элементами, открыва-
ются широкие перспективы для творчества детей. 

Экологическое воспитание учащихся актуально на сегодняшний день. Это 
связано не только с тем, что 2017 год объявлен «Годом Экологии». Привлекатель-
ность этой деятельности, воспитание гражданской ответственности, развитие 
эмоциональной творческой сферы – важный элемент в воспитании подрастающе-
го поколения. Участие в различных природоохранных акциях («Протяни руку ла-
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пам», «Пойдем домой»), экологических флешмобах («Зеленая планета», «Голубая 
лента») – действенный инструмент экологической здоровьеохранной педагогики. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности обеспечивают специа-
листы по охране труда, инженерно-техническая служба Белгородского Дворца детского 
творчества. Рекомендации специалистов данных направлений включены в систему здо-
ровьесбережения учреждения. В содержание общеобразовательных общеразвивающих 
программ детских объединений МБУДО БДДТ внесены задачи по безопасности жизне-
деятельности, проводится первичный инструктаж педагогов, разработаны положения для 
работы с родителями. Важным аспектом является проведение различных мероприятий 
таких как: областные слёты дружин юных пожарных, региональный научно-практический 
семинар для старших вожатых «Организация оздоровления и отдыха учащихся в усло-
виях летнего лагеря дневного пребывания», участие в конкурсах «Команда скорой помо-
щи» и «Безопасное колесо», проведение учебно-тренировочных занятий с преподавате-
лями и студентами Медицинского колледжа НИУ «БелГУ».  

При выходе учащихся детских объединений за пределы дворца, при выезде на экс-
курсии, конкурсы и фестивали, при проведении флешмобов и игр на свежем воздухе, а 
также при подготовке к массовым мероприятиям педагогами дополнительного образова-
ния проводятся инструктажи по технике безопасности и здоровья детей с занесением 
записей в журнал по технике безопасности и журналы детского объединения. 

Организационно-педагогические здоровьесберегающие технологии входят в струк-
туру учебного процесса, регламентированную СанПин, способствуют предотвращению 
переутомления, гиподинамии, снятию напряжения. Задачи по реализации организацион-
но-педагогических технологий внесены во все общеобразовательные общеразвивающие 
программы педагогов МБУДО БДДТ. 

Основными технологиями сохранения и укрепления здоровья учащихся являются:  
- дыхательная гимнастика, когда педагог обеспечивает проветривание помещения, 

заранее дает детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведени-
ем гимнастики. С детьми проводятся интонационные разминки, игра-упражнение «Тихо-
громко», «Держи ритм»;  

- пальчиковая гимнастика, которая актуальна для детей, занимающихся в «Акаде-
мии для самых маленьких», «Оркестр народных инструментов», «Обучение игре на фор-
тепиано» и, конечно, в детских объединениях отдела декоративно - прикладного и техни-
ческого творчества. С детьми проводят пальчиковую игру «Разминка», самомассаж рук 
«Точилка», пальчиковая игра «Девочки и мальчики», «Жеребята» и т.д.;  

- гимнастика для глаз – проводится ежедневно по 3-5 минут в зависимости от ин-
тенсивности зрительной нагрузки. Используется наглядный материал и показ педагога. С 
детьми проводится гимнастика «Белка», «Я – художник», «Далеко-близко»;  

- физкультминутки предназначены для переключения видов деятельности и снятия 
напряжения; 

- рефлексия - проводится в конце занятия, в зависимости от состояния детей и це-
лей, педагог определяет интенсивность технологии. Используется спокойная классиче-
ская музыка, звуки природы. С детьми проводятся игра-упражнение «Покажи ладошки», 
«Перекатывание карандаша между ладонями», «Наклони ладошки», «Приготовим верев-
ки», упражнение «Нарисуй по образцу» и т.д. 
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Игра является одним из здоровьесберегающих факторов в обучении и развитии до-
школьников и младших школьников. Игра доставляет удовольствие, улучшает самочувствие 
детей на учебном занятии.  

На занятиях в МБУДО БДДТ большое значение отводят рекреационной функции игры. 
На фоне больших затрат физических, психических и интеллектуальных игра помогает снять 
создавшееся напряжение. Именно в игре происходит восстановление и воспроизводство 
утраченных сил, т.е. реализуется рекреационная функция. В работе с детьми педагоги ис-
пользуют различные виды игр: познавательные, интеллектуальные, строительные, игра-
общение, игра-труд, словесные, художественные, музыкальные, игры-драматизации, спор-
тивные, подвижные, ролевые. 

Дидактические игры. Существует огромное количество дидактических игр: игры с 
предметами, настольно-печатные игры, словесные. Дети проявляют большой интерес к 
играм: «Собери вагоны», «Угадай», «Волшебное яйцо».  

Загадки, кроссворды, головоломки. Данный вид игр можно использовать для актуай
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• поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных работников и 
рабочих групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их 
повседневной работы;  

• применяется практика делегирования полномочий подчиненным. 
Таким образом, в условиях высокотехнологичной и инновационной окружающей 

среды, грамотное использование управленческих технологий в нашем учреждении по-
зволяет качественно организовать образовательный и воспитательный процесс в Белго-
родском дворце детского творчества, в котором максимально решается задача сохране-
ния и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений. 
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- личностно ориентированный – обеспечивает самопознание, формирование 
рефлексивных способностей, освоение методов самоопределения, самосовершен-
ствования, саморегуляции; 

- акмеологический – нацелен на устойчивое формирование образовательных 
систем и субъектов образовательного процесса в ситуациях творческой созидатель-
ной деятельности; 

- аксиологический – вводит учеников в мир ценностей и оказывает им поддерж-
ку в выборе системы ценностных ориентаций; 

- системный – рассматривает любую систему как комплекс взаимозависимых 
элементов, обладающая целью, ресурсами, связью с внешней средой, обратной 
связью [3, с. 81]. 

Позиция педагога при осуществлении субъект-субъектного взаимодействия 
предполагает: 

1. Выражение ценностного отношения к личности учащегося (интерес педагога 
в предложениях, просьбах, замечаниях ученика; определение учителем эмоцио-
нального состояния учащихся; акцентирование внимания на положительные качест-
ва личности учащихся). 

2. Реализацию классным руководителем новых педагогических функций (педа-
гог как собеседник; человек, организующий условия для учения; исследователь; пси-
хотерапевт). 

3. Направленность профессиональной деятельности и общения классного ру-
ководителя на достижение детьми высшей ступени индивидуального развития.  

Субъектная позиция ученика во взаимодействии с классным руководителем 
предполагает: 

1. Самостоятельность – умение действовать независимо, принимать решения, 
быть инициативным в выборе целей и способов их достижения. 

2. Активность - старание учащегося выходить за личные границы, расширять 
область своей деятельности и общения. 

3. Готовность к выбору как понимание ответственности за результаты собст-
венной деятельности, поведения. [2, с. 210]. 

Показателями успешности субъект-субъектного педагогического взаимодейст-
вия следует считать проявление в учениках таких личностных характеристик, как: 

- высокая положительная мотивация к знанию, учебной и общественно значи-
мой работе; 

- динамичность учащихся в учебной деятельности; 
- высокая социальная активность, способность к сотрудничеству; 
- готовность к профессионально-личностному самоопределению; 
- сформированность гуманистических ценностей; 
- удовлетворённость взаимодействием с классным руководителем. 
Перечисленную совокупность социально-педагогических условий можно на-

звать гарантией результативности субъект-субъектного взаимодействия классного 
руководителя и учеников. Умение осуществлять конструктивное субъект-субъектное 
взаимодействие - одно из главных характеристик профессиональной компетентности 
классного руководителя. 
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Из диаграммы видно, что: 
- тестовые технологии 75% учителей используют часто, регулярно, 25% - используют от 

случая к случаю, редко;  
- игровые технологии также 75% учителей используют часто, регулярно; 
- работу в группах предпочитают 100% опрошенных учителей, так же как и работу в парах; 
- модульные технологии используются педагогами следующим образом, 50% - используют 

часто, регулярно, 16.6% - используют то случая к случаю, редко, 8.3% - не используют, 25% - не 
знакомы с этой технологией;  

- проектные технологии учителя начальных классов предпочитают в таком соотношении: 
58.3 - используют часто, регулярно, 16.6- используют то случая к случаю, редко, 25%- не исполь-
зуют; 

- видеотехнологии 66.6% учителей используют от случая к случаю, 25% не используют во-
обще и только 8,3% используют часто, регулярно;  

- мультимедийные технологии 50% учителей используют от случая к случаю, редко, 33.3% 
опрошенных учителей используют часто, регулярно, но 16.6% - не используют совсем;  

- информационные технологии 58,3% учителей применяют часто, 25%-не используют и 
16.6% - используют редко.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее часто учителя начальных классов 
выбирают такие здоровьесберегающие педагогические работы, как тестовые технологии, работа 
в группах, работа в парах [2]. 

Но не стоит забывать о том, что дети и во внеурочное время могут уставать на занятиях, 
вследствие чего ухудшается познавательная активность детей, их здоровье ухудшается и про-
падает интерес к учебе. Для этого и созданы здоровьесберегающие технологии. На занятиях во 
внеурочной деятельности ведется организация групповой и индивидуальной работы, в ходе 
которой уровень осмысления и усвоения нового и интересного возрастает, детям значительно 
легче узнавать и творить вместе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

КАК ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НКО 
 

Модернизационные процессы начала XXI века, проходящие в нашей стране, по-
ставили перед обществом ряд задач, решение которых невозможно без подключения 
институтов гражданского общества. Так, некоммерческие организации, выступающие 
институциональным механизмом выявления творческих способностей человека, заняли 
особое пространство между государством и бизнесом [1]. Предоставляя социальные 
услуги различным социальным группам, они стали дополнять ими государственные про-
граммы или закрывать «дыры» от неудовлетворенных коммерческих услуг, в любом 
случае они пошли туда, куда не идет предприниматель и не справляется государство [2]. 
Представители различных секторов по-разному осознают собственную ответственность 
за решение данных социальных задач, однако наличие разногласий не отменяет необ-
ходимости сотрудничества, а также осмысления наиболее успешных практик. 

В процессе взаимодействия секторов возможны различные проблемы, напри-
мер, неразвитость законодательной базы, отсутствие методологии расчета эффек-
тивности НКО [3] и т.д.  

Суть социального партнерства заключается в том, что представители каждого секто-
ра, будь то государство, бизнес или НКО, имея разные возможности и ресурсы, сообща 
участвуют в решении проблем социальной сферы. Имея разные задачи и разные пред-
ставления о природе этих проблем, они, несмотря на все различия и связанные с ними 
противоречия, признают необходимость такого сотрудничества, поскольку знают, что «в 
одиночку» преодолеть социальную несправедливость и конфликты невозможно никому - ни 
государству, ни бизнесу, ни, тем более, отдельным гражданам. В этом и заключается суть 
стратегии социального партнерства – в формировании человеческого капитала, социально 
активной личности, желающей и способной решать стоящие перед обществом вызовы. 

Безусловно, это сложный процесс, анализ которого проводился различными уче-
ными, в том числе А.Ю. Сунгуровым, выделившим четыре основные модели: «партнер-
ское взаимодействие (сотрудничество); взаимодействие, основное на доминировании 
власти (патерналистская модель); отсутствие взаимодействия (игнорирование); и кон-
фронтация (модель «Борьбы с противником») [4]. 
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Если проанализировать результаты исследований НКО в Республике Татарстан, ко-
торые были проведены в 2012 – 2016 гг. в Нижнекамском филиале Казанского инновацион-
ного института (КИУ) [5], то можно сделать вывод, что в таких городах, как Альметьевск, 
Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны «третий сектор» пока является неустойчивым и 
реализует, в большинстве своем, патерналистскую модель взаимодействия с властью.  

В то же время, уже сформирован запрос на партнерскую модель взаимоотношений, 
причем, как со стороны НКО, так и со стороны власти.  

Так, на III Республиканском форуме некоммерческих организаций Республики Татар-
стан было отмечено, что «среди российских регионов республика занимает третье место по 
уровню поддержки некоммерческих организаций после Москвы и Петербурга» [6]. В рес-
публике действует программа поддержки социально-ориентированных НКО, работают ре-
сурсные центры, имеется поддержка со стороны Президента РТ, который своим Указом 
учредил специальную премию за вклад в развитие институтов гражданского общества. 
Таким образом, на территории региона налаживается процесс конструктивного взаимодей-
ствия между властью и НКО, который проникает охватывает и городские и сельские муни-
ципальные образования. 

Осуществление поставленных задач требует не просто совместной работы, а посто-
янной работы над совершенствованием этих отношений. Для перехода на партнерскую 
модель отношений необходимо: 

- постоянно расширять функции НКО, сопровождая это расширение соответствую-
щим финансированием, для того, что бы они имели возможность выступить связующим 
звеном между государственной властью и гражданским обществом; 

- необходимо создавать инфраструктуру для развития НКО: ресурсные центры, обу-
чающие семинары, информационную базу и т.д.; 

- необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия НКО и органов 
власти; 

- необходимо последовательно внедрять общественные практики в работу органов 
власти всех уровней: совместные координационные советы, общественные комиссии, все-
народные обсуждения, т.е. одной из функций НКО должна стать функция общественного 
контроля; 

- взаимодействие НКО и органов власти должно носить системный характер и стро-
иться на основе партнерских отношений; 

- межсекторное сотрудничество, в идеале, должно охватывать вопросы экономики, 
социальной и культурной сферы, отношения к прошлому, совместного поиска концепции 
будущего. 

Достигнутый уровень разработанности проблемы уже позволил реализовать некото-
рые практики и заложил основу для ее дальнейшего осмысления. Сегодня перед всеми 
нами стоит непростая задача найти и растиражировать уже имеющиеся, наиболее удачные 
практики, механизмы и технологии социального партнерства в процессе межсекторного 
взаимодействия.  
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дуктов по различным каналам, устранение шума в обеспечение обратной связи. Ре-
шение этих задач подчинено политическим целям субъекта управления.  

PR-принты разделяют на два вида: чёрный и белый. [3, с.120] 
Чёрный PR включает меры, противоречащие закону и несоответствием этиче-

ским и моральным нормам общества. Направлен на преднамеренные продуманные 
мероприятия, такие как, подрыв репутации конкурента, подкуп журналистов, сборּזак
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Данная диаграмма демонстрирует посещаемость российских пользователей 
социальных сетей в течение суток. 

Или же к примеру социальный опрос, проведенный в странах Запада, а также в 
России «Об использовании социальных сетей» 

 
Как видно на диаграмме большинство опрошенных всегда находится в соци-

альных сетях. 
На основе приведённых примеров можно сделать вывод, что социальные сети 

оказывают большое влияние на современное общество в целом. 
Политический PR действует в огромных масштабах в интернете. Вероятнее 

всего, в ближайшем будущем политический PR отойдёт от использования телеви-
дения и радио, и полностью уйдёт в интернет пространство. 

Также стоит отметить приёмы, которые используются PR-специалистами в по-
литической сфере (они тесно связаны с PR-мероприятиями в политической сфере). 

Традиционными PR-приемами в политике являются:  
- имидж победителя и аутсайдера;  
- ложная популярность;  
- долгие переговоры;  
- ложная поддержка;  
- столкновение (искусственное столкновение двух партий с помощью подстав-

ных лиц, событий и так далее);  
- выбор без выбора (в прессе искусственно создается образ безвыходности си-

туации);  
- чрезмерный позитив (в адрес политика высказывается слишком много пози-

тивного переходящего в похвальбу).  
Также много внимания отводится не только внешнему виду кандидата, но и его 

умению говорить, правильно выражать свои мысли, уметь отвечать на каверзные 
вопросы. [5, с.214] 

Большое значение в PR-службах придается спонсорству и меценатству. Так как 
эти проекты носят ярко выраженный общественный характер и призваны помочь в 
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формировании правильного позитивного представления о партии или политическом 
деятеле [1-5].  

Таким образом, политический PR - это управление массовыми коммуникация-
ми, информационными потоками и информационными процессами, это не только 
создание благоприятной репутации конкретного политика или партии, но и имиджа 
страны на международной арене. Политический PR имеет чрезвычайное значение, 
как в период проведения предвыборных кампаний, так и между выборами. Полити-
ческий PR использует разные способы воздействия на аудиторию и также использу-
ет разные приёмы для привлечения аудитории. Политический PR все чаще исполь-
зует социальные сети, как инструмент своей деятельности для воздействия на ауди-
торию. Можно с уверенностью сказать, что политический PR достиг высшего пика 
воздействия на людей.  
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По справедливому выражению Президента РФ, озвученному на заседании Со-
вета законодателей, «коррупция в нашей стране – это реальное и системное зло, с 
которым нам необходимо бороться» [1, c. 5]. Однако как добиться необходимого 
результата? Считаю необходимым обратиться к китайскому опыту по решению дан-
ной проблемы. 

Согласно Индексу восприятия коррупции (ИВК) (CPI, Corruption Perceptions In-
dex), ежегодно публикуемому неправительственной международной организацией по 
противодействию коррупции Трансперенси интернэшнл и формирующемуся на дан-
ных, которые получены в результате целого ряда исследований по итогам опросов 
предпринимателей и аналитиков, Гонконг можно отнести к категории слабокоррум-
пированных, Тайвань – среднекоррумпированных территорий, а материковый Китай – к 
категории сильнокоррумпированных стран.  

Начиная с 1982 года, в соответствии с Уголовным кодексом, взяточничество в 
Китае являлось преступлением и каралось либо пожизненным заключением, либо 
казнью.  

В начале 90-х годов XX в. борьба с коррупцией (фубай) в рядах Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) стала приоритетным течением в работе Центральной ко-
миссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), созданной на XII съезде КПК в сентяб-
ре 1982 г. в соответствии с принятым тогда новым уставом партии, и ее структур на 
местах [2]. 

В 1997 году в Уголовном кодексе КНР появилась глава 8 «Коррупция и взяточ-
ничество», соединившая 15 статей.  

Начало последнего этапа антикоррупционной кампании в КНР датируется осе-
нью 2002 г., когда сформулировались основные принципы создания новой системы 
борьбы с коррупцией: 

- развитие демократии и институциональной инновации; 
- усиление воспитания, ужесточение контроля и предотвращение и устранение 

разложения в самих его истоках; 
- совершенствование системы руководства и рабочего механизма борьбы про-

тив разложения; 
- формирование «равнодействующих сил» предупреждения разложения и на-

казания за него [3]. 
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В 2003 г. был сформирован Антикоррупционный комитет, который работает не 
только над расследованиями коррупционных правонарушений, за которые возможно при-
менение смертной казни, но осуществляет также исполнительные функции. Деятельность 
данного комитета выявила преступления около 1200 бюрократов разного ранга, ввиду того, 
что данная статья расстрельная, часть из них решилась на самоубийством. Свыше 8 тысяч 
чиновников оставили страну. Повсеместно в органах прокуратуры всех величин организо-
ваны антикоррупционные комитеты, количество сотрудников, занимающихся предупрежде-
нием и войной с коррупцией, превзошло 36 тыс. человек.  

Согласно Уголовному кодексу КНР, если сумма незаконных доходов чиновников пре-
вышает 100 тыс. юаней ($14,3 тыс.), то за это предусматривается срок заключения на 10 и 
более лет, вплоть до пожизненного. Но если «обстоятельства особенно серьезные», то 
выносится смертный приговор с конфискацией всего имущества. Однако эти «серьезные 
обстоятельства» учитываются очень редко. Например, за последние 7 лет, по официаль-
ным данным Пекина, было осуждено 58 чиновников уровня провинции и выше. Суммы 
принятых ими взяток превышают 100 тыс. юаней в 50–300 раз, но только трое из них были 
приговорены к высшей мере. 

Кроме самых строгих мер в Китае применяют и профилактические. В частности, ЦК 
Коммунистической партии Китая налагать запрет на занятие предпринимательством и вы-
ступать агентами или советниками в этой сфере детям и родным «руководящих работни-
ков». Такая мера направлена на ограничение взяточничества в высших кругах власти. Дан-
ным лицам строго воспрещено содержать увеселительные места, которые противоречат 
интересам общества. Помимо этого в КНР работает «горячая» телефонная линия, по кото-
рой любой человек может анонимно заявить о фактах взяточничества или злоупотребления 
служебным положением тех или иных чиновников. 

Одним из методов войны с коррупцией, на практике подтвердившим свою результа-
тивность, является ротация кадров во всех органах власти Китая. Также в рамках реши-
тельной кампании по борьбе с коррупцией увеличен надзор за провинциальным звеном 
партийного и государственного аппарата, ограничена лишняя независимость и политиче-
ский вес местных элит, которые были поставлены в более жесткую обстановку необходи-
мости соблюдать линию центра. 

В канун 2011 года агентство Синьхуа сообщило, что в КНР обнародована Белая книга 
«Усилия Китая по борьбе с коррупцией и формированию неподкупного партийного и прави-
тельственного аппарата». В Белой книге подчеркивается, что с начала XXI века китайское 
правительство сделало борьбу с коррупцией и формирование неподкупного государствен-
ного аппарата наиболее актуальным положением своей работы, определив, что в борьбе с 
коррупцией «оптимальное решение проблемы требует как радикальных, так и паллиатив-
ных мер, сочетания мер наказания и профилактики с акцентом на профилактику» [4]. 

Примером китайской борьбы с коррупцией стал сентябрьский приговор бывшему 
члену политбюро ЦК Компартии Китая Бо Силаю, приговоренному к пожизненному заклю-
чению за взятки. Дмитрий Медведев признал, что меры Китая по борьбе с коррупцией жест-
кие, но в целом опыт "интересный". 

"Коррупция — очень большая системная проблема нашей страны, и нам еще потре-
буется огромное количество усилий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Мы внима-
тельно приглядываемся и к опыту Китайской Народной Республики", — сказал Медведев в 
ходе онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями. [5]. 
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Китай занимает 75 место в Индексе восприятия коррупции, составленном 
Трансперенси Интернешнл в 2011 году, а Россия 143 место из 182 возможных [4]. 

Тем самым, можно сделать вывод о том, что методы китайского опыта борьбы 
с коррупцией достаточно жестки. Однако нельзя не отметить ту эффективность дан-
ных способов. Поэтому необходимо проанализировать их, взвесить все плюсы и 
минусы, и возможно применить некоторые элементы китайского опыта борьбы с 
коррупцией с учетом специфики нашей страны. 
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РАЗВИТИЕ СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Для усвоения сущности и значения стадии назначения судебного разбиратель-
ства целесообразно обратиться к историческому опыту, который накоплен в процес-
се реализации российского уголовного судопроизводства.  

Истоки института предания суду лежат в глубокой древности, и по утверждению 
И.Я. Фойницкого, уже во времена классического Рима существовало деление уголовного 
процесса на производство in jure и in judicio, «где первое заканчивалось принятием имени 
обвиняемого, после чего обвиняемый считался преданным суду». 6, с. 409  

Как отмечает профессор М.А. Чельцов-Бебутов, достаточно детально процес-
суальная форма предания суду была разработана в уголовно-процессуальном праве 
Древней Греции. Данный процессуальный порядок был наиболее полно определен 
законом, с указанием форм, предмета и пределов проверки, полномочий суда, сто-
рон, возможных решений суда». 7, с. 700 

Что же качается становления и развития института предания суду в отечествен-
ном уголовном процессе, то первые упоминания о процедурах, связанных с решением 
вопросов предания обвиняемого суду, при исследовании судебной реформы 1719 го-
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да. В данный период рассмотрение политических, уголовных дел, гражданских споров 
было в единой форме розыска, что приводило к злоупотреблениям судей. В связи с 
этим, Указом Петра I «О форме суда» был установлен судебный процесс с такими 
принципами как состязательность, устность и непосредственность. Регулируя вопросы 
подсудности надворным судам, законодатель указывал воеводам, что более им «не 
надлежит ссор тяжебного дела между подданными чинить, а смертные дела, каждое к 
своему надлежащему суду отсылать». 3, с.121 Но в таком процессуальном порядке 
эти «тяжбы» принимались к производству самими надворными судами, была ли при 
этом предусмотрена подготовка дела к судебному разбирательству, какие были пол-
номочия у суда и сторон, на данном этапе не раскрывалось.  

О непонимании значимости и задач стадии предания суду в российской системе 
уголовного судопроизводства, как отмечает И.Я. Фойницкий, подтверждают дальнейшие 
реформы российского суда и процесса. В правление в Сенате, являвшимся высшей су-
дебной инстанцией, вся работа по изучению и подготовке судебных дел возлагалась не 
на судей, а на канцелярию Сената. 6, с.419 В итоге, весь материал, предоставляемый 
на окончательное решение Сената, зависел от деятельности канцелярии. Соответствен-
но, говорить о независимом судебном контроле за законностью и обоснованностью вы-
несения решений по той или иной категории дел на данном этапе развития не представ-
ляется возможным.  

Институт предания суду не нашел должного законодательного закрепления и в пе-
риод правления Екатерины II. Губернская реформа Екатерины II, итогом которой стало 
«Учреждение для управления губерний» 1775 г., процесс был разделен на два производ-
ства. Первое – досудебное, в форме предварительного расследования, и второе – су-
дебное разбирательство. Законодательно не только разделили уголовный процесс, но и 
учредили новые ведомства для проведения предварительного расследования. «Учреж-
дение» также определило компетенцию отдельных судов Империи, не добавляя ничего к 
сути самого института предания суду, который и в этот период развития уголовно-
процессуального законодательства России практически не обозначает себя как в качест-
ве самостоятельного уголовно-процессуального порядка. 5, с.319 С точки зрения М.А. 
Чельцова-Бебутова, «Учреждение для управления губерний» не является процессуаль-
ным кодексом в точном смысле слова. Оно не содержит ни описания отдельных процес-
суальных действий, ни системы процессуальных стадий, ни системы доказательств и 
способов их получения». 7, с.727 Данный процессуальный акт регулировал вопросы 
подсудности в главе VII «О течении дел уголовных» (ст. 110–113 УУГ), те вопросы, кото-
рые были и остаются предметом предания суду. Следует отметить то, что он не преду-
сматривал по поступившему в суд уголовному делу предварительной проверки его мате-
риалов до судебного разбирательства. Согласно ст. 112 УУГ, суд, получивший уголовное 
дело («следствие уголовного преступления»), «не теряя времени, прилежно входит в 
раз(с)смотрение обстоятельств, и учинит в силу законов приговор». В результате адми-
нистративно-правовой реформы, полностью изменившей судебную систему, было соз-
дано «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». 

Ситуация начинает меняться лишь в 1832г. с подготовкой и учреждением Николаем 
II свода законов Российской Империи, разработанный комиссией законодательных пред-
ложений под руководством М.М. Сперанского. Свод законов был введен в действие с 1 
января 1835г. XV Том Свода составляли Законы уголовные. В него были включены две 
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дела и направлял дело окружному прокурору, который обязан рассмотреть: следует ли 
обвиняемого предать суду или же дело о нем должно быть прекращено или приостанов-
лено (ст. 510 УУС). Заключение прокурора о предании обвиняемого суду излагалось в 
форме обвинительного акта (ст. 519 УУС). В случае необходимости изменения обвини-
тельного акта в его юридической или фактической части его заменяли определением 
судебной палаты с мотивированным изложением всех обстоятельств. В итоге, уже после 
акта преданию суду дело направлялось через прокурора в окружной суд для выполнения 
подготовительных действий и рассмотрению дела по существу. 

Само производство предания суду проводилось по правилам, предусмотренным про-
цедурой с привлечением к рассмотрению судьи-докладчика при непосредственном участии 
прокурора: судебная палата приступала к рассмотрению обвинительных актов или пред-
ставлений о прекращении или приостановлении уголовного преследования не иначе как по 
письменным предложениям состоящего при ней прокурора (ст. 529 УУС), т. е. прокурора 
судебной палаты. 4, с.102 Сторона защиты не имела возможности участия в заседании, а 
акт предания суду мог быть обжалован только вместе с приговором (ст.529-524 УУС). Дело 
рассматривалось по докладу одного из членов судебной палаты. При согласии палаты на 
нем делалась надпись об утверждении (виде штемпеля с подписью докладчика) и дело 
через прокурора возвращалось в окружной суд для рассмотрения по существу. 

Анализируя эти процессуальные действия, современники отмечали прежде всего 
громоздкость и «формальное», механическое разрешение вопросов, связанных с оцен-
кой достаточности оснований для предания суду обвиняемого в «камере предания суду» 
судебной палаты.  

Существенным элементом обеих процессуальных формы предания суду в данный 
период является то, что суду практически неизвестно понятие сторон. Ни обвиняемый, ни 
обвинитель, ни гражданский истец, отмечает И. Я. Фойницкий, не пользуются процессу-
альными правами при названной процедуре. 6, с.411 Даже заявление ходатайств с их 
стороны (и последующее их разрешение судом) осуществляется не в рамках института 
предания суду, а в ходе приготовительных к суду распоряжений. 

Так, по мнению Г.Ю. Якушева, в рассмотренных процедурах, предметом проверки 
материалов предварительного следствия по УУС являлась достаточность доказательств. 
8, с.12 На этом же обстоятельстве акцентируют внимание ученые-процессуалисты. Г.С. 
Фельдщтейн считал, что главной задачей стадия по преданию суду было «констатирова-
ние основательности обвинения, – достаточной вероятности собранных против обвиняе-
мого улик». Ученый считал, что «палата не имеет ни возможности, ни обязанности про-
верять по существу представленный доказательственный материал». 5, с.402 

Иное определение стадии предания суду давал И.Я. Фойницкий – «производство, 
состоящее в судебном разрешении вопроса о том, имеются ли против данного лица дос-
таточные доказательства, необходимые для того, чтобы открыть по его окончательное 
заседание суда». 6, с.296 

Ранее не закрепленная нормативно в российском уголовно-процессуальном праве 
стадия предания суду, имела весьма важное значение в судопроизводстве, так как дан-
ный институт ставил под контроль суда деятельность предварительного расследования. 
Но, к сожалению, был установлен слишком сложный порядок производства новой стали 
уголовного процесса, и как все новое подвергался критике. Профессор М.А. Чельцов-
Бебутов выделил следующие «несовершенства» такого порядка предания суду: 
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 «вызывает большую волокиту», восхождение дела из всех окружных судов в 
судебную палату и возвращение обратно; 

 «загромождение камеры предания суду большим количеством дел», восемь 
судебных палат рассматривали дела в качестве органа предания суду (этого было 
явно недостаточно для обширной Российской Империи), это приводило к поверхно-
стному «механическому рассмотрению каждого дела, поэтому орган предания суду 
получил название в литературе как «орган штемпелевания»; 

 в итоге передача дела в вышестоящую инстанцию не давала никаких гаран-
тий обвиняемому; 

 «прокурор имел преимущество перед обвиняемым»: суд не мог ему оказы-
вать в вызове любых свидетелей, а соответствующие ходатайства обвиняемого суд 
мог удовлетворить или нет. 7, с.209 Составители судебных уставов предполагали, 
что прокурор заинтересован не в обвинении, а в раскрытии истины. Он будет вызы-
вать в суд не только свидетелей, изобличающих обвиняемого, но и оправдывающих 
его. Однако, практика показала, что прокурор, по общему правилу, не склонны были 
вызывать свидетелей защиты. Кроме того, в 1906 году Сенат разъяснил, что проку-
ратура не обязана вызывать свидетелей защиты.  

Комиссия под руководством Н.В. Муравьева с целью усовершенствования по-
рядка предания суду разработала ряд предложений, среди которых было положение 
о том, что в данной стадии должна принимать активное участие не только сторона 
обвинения, но и сторона защиты. Суть этих положений сводилась к следующему:  

 рассмотрение дел в данной стадии должно осуществляется только при на-
личии жалобы обвиняемого на обвинительный акт; 

 наличие обеих сторон и активное участие в процессе;  
 расширение перечня дел подсудных мировому судье, что позволило бы 

снять лишнюю нагрузку с судебных департаментов.  
К сожалению, в силу событий 1905-1907 гг. ни одно из этих предложений так и 

не было реализовано. Что же касается других предложений об усовершенствовании 
института предания суду, в том числе проекта комиссии Н.В. Муравьева об измене-
нии стадии предания суду в сторону устранения ревизионного порядка, принятия 
факультативного принципа (рассмотрение дела судом присяжных в стадии предания 
суду лишь при наличии жалобы обвиняемого на обвинительный акт) и допущения 
защиты на эту стадию; а также предложения о расширении подсудности мировых 
судей и соответственно сужения подсудности суда присяжных, то они не нашли под-
держки как со стороны видных деятелей государства, так и со стороны практических 
работников.  

Таким образом, история развития института предания суду свидетельствует о 
том, что все его преобразования неразрывно связаны с экономическими, политиче-
скими, социальными, духовными изменениями в обществе, и каждый новый виток 
общественных преобразований, в том числе и правового регулирования судебной 
деятельности, откладывал отпечаток и на стадию предания суду.  

Однако, по мнению Т.К. Рябининой, несмотря на то, что накануне великих пе-
ремен в 1917 году в России институт предания суду оставался шатким, неустойчи-
вым и изменчивым, в УСС были заложены и полезные идеи развития этого институ-
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та в уголовном процессе: решение судом, а не обвинительной властью, вопроса о 
предании обвиняемого суду; широкие полномочия суда; учреждение этого института 
как гарантии прав обвиняемого. 2, с.9 

Кроме того, анализ развития стадии назначения судебного заседания (преда-
ния суду) позволяет сделать вывод о том, что в разные исторические этапы эта ста-
дия, облачаясь в совершенно разнообразные формы производства, не меняла сво-
его двойственного характера как промежуточной стадии между досудебным и судеб-
ным производством - контрольного по отношению к предшествующим стадиям и 
подготовительного - к последующим. Менялись пределы проверки материалов по-
ступившего в суд уголовного дела, средства осуществления этой проверки, формы 
реагирования суда на выявленные нарушения, но сущность, задачи и значение этой 
стадии оставались неизменными. 
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ПРОИЗВОДСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВОДОХРАНИЛИЩА  

НА РЕКЕ ПОЛНАЯ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Геодезические работы при проектировании заключаются в размещении сооруже-
ний на горизонтальной плоскости и по высоте; расчете их размеров (параметров); под-
готовке чертежей и необходимых данных для перенесения проекта на местность 1. 

Геодезическое сопровождение строительства представляет собой определенный 
комплекс вычислений, измерений и построений в натуре и чертежах, которые обеспечи-
вают точное и правильное размещение сооружаемых объектов. Возведение планиро-
вочных и конструктивных элементов проектируемого объекта должны соответствовать 
нормативным документам и геометрическим параметрам проекта 2, с. 180 . 

В данной статье рассматривается процесс производства геодезических работ 
при проектировании водохранилища на реке Полная Миллеровского района Ростов-
ской области.  

Рассматриваемый нами участок строительства расположен на р. Полная, в 20 
км к северо-западу от ст. Мальчевская Миллеровского района Ростовской области. 
Комплекс гидротехнических сооружений проектируется в корытообразной пойме реки 
в 4,6 км от её истока и в 3,5 км севернее х. Кузмичевка. 

Площадка под строительство водохранилища представляет собой плоскую до-
лину, заросшую тростником и мелким кустарником, на отдельных участках имеются 
куртины деревьев. 

Тип рельефа речной долины – террасовый, в виде денудационно-эрозионной воз-
вышенной равнины на складчатом основании, в нижней части – плоская равнина с ов-
ражно-балочным расчленением. Почва – черноземы североприазовские 3, с.10.  

В целом по объекту строительства требуется отвод земли – 3,16 га в том чис-
ле: постоянный – 1,1 га; временный – 2,06 га. 

Проектирование гидротехнических сооружений осуществлено с целью созда-
ния емкого водохранилища и в дальнейшем использовании его для рыборазведения, 
водопоя скота и создания рекреационных зон для отдыха населения, проживающего 
в Миллеровском районе Ростовской области. 

Геодезические измерения проводились полярным способом в координатном режи-
ме, координаты точек хода вычислялись по ходу съемки и записывались в память тахео-
метра Topcon GPT – 3107. 



Науки о земле 

 51

Уравнивание хода произведено с использованием программы CredoDat 3.0 Систе-
ма CredoDat 3.0 предназначена для автоматизации камеральной обработки полевых 
инженерно-геодезических данных при инженерных изысканиях, разведке и добыче по-
лезных ископаемых, геодезическом обеспечении строительства, землеустройстве. 

Итогом работы является графический материал, выполненный автором само-
стоятельно с помощью программного обеспечения AutoCAD 2007 и 2012, представ-
ленный на рисунке. 

Проектируемые гидротехнические сооружения включают земляную плотину, павод-
ковый водосброс и донный водоспуск. Каждый из этих объектов может строиться как 
отдельное сооружение независимо от состояния других. Однако процесс строительства 
можно разбить на несколько этапов: 

1 этап - строительство донного водоспуска; 
2 этап – частичное возведение земляного полотна плотины; 
3 этап - строительство паводкового водосброса; 
4 этап – доведение земляной плотины до проектных отметок 4. 
Участок размещения проектируемого водохранилища расположен в пределах во-

доохраной зоны реки Полная.  

 
Рис. Разбивочный план 
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   УДК 1(091)  М.А. Артемьева аспирант общеуниверситетской кафедры  философии и социальных наук  Московский городской педагогический университет г. Москва, Россия  ЗНАЧЕНИЕ ДАНИЭЛЯ БЕНСАИДА В ИСТОРИИ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ  События 1989-1991 гг. казалось бы, раз и навсегда покончили с социализмом. Остались только маргинализированные страны, такие как Куба, КНДР, Вьетнам. КНР, несмотря на название и заявления о строительстве коммунизма, очевидно, строят капитализм [1]. Казалось, всё потеряно и об актуальности Маркса, Энгельса и Лени-на никто никогда говорить больше не будет. В академическом пространстве устано-вилось п

олное торжество постмодернизма. Максимум о чём можно было говорить, 
это о столкновении цивилизаций Хантингтона: борьба христианского мира с мусуль-манским. Но постепенно выяснилось, что большие нарративы, против которых вы-ступает постмодернизм, никуда не исчезли. Первой ласточкой стало восстание сапа-тистов в Мексике первого января 1994 года. И хотя это было лишь локальным явле-нием, которое не ставило вопроса о власти даже на национальном уровне, они стали провозвестниками грядущих изменений. Глобально ситуация с доминированием про-капиталистических воззрений начала меняться с 1999 года, когда в Сиэтле разные группы левых и прогрессивных активистов объединились в их борьбе с так называе-мой «глобализацией». Они бросили вызов не объединённому миру, а контрнаступ-лению Капитала на завоевания рабочих. Именно с событий в Сиэтле и Генуи начи-нается мощное антиглобалистское движение, создание Социального форума и по-явление лозунга «Другой мир возможен!» Антиглобалистское движение даже если не смогло остановить на тот момент неолиберальную реакцию, то, по крайней мере, вернуло идею борьбы угнетённых в поле большой политики. Антиглобалистское движение и движение Социальных форумов не возникли на пус том месте. В основе этих движений лежала деятельность активистов, которые ведут свою генеалогию из революционных событий конца 1960-х гг. Одним из таких «столпов» был Даниэль Бенсаид. Он начал свою леворадикальную деятельность ещё школьником в 60-х гг. ХХ в. Он оказался одним из тех, кто сохранил верность революционной тенденции в марксизме на протяжении всей своей жизни. Совмещая в себе революционного ле-вого активиста, теоретика и педагога, он сумел не просто сохранить в себе револю-ционный марксизм, но так же и передать его следующим поколениям. Его педагоги-ческ

ая деятельность в 90
-е гг. позволила выстроить мостик меж

ду активистами 
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Красного мая и будущими борцами с глобализацией. Это лучше всего видно на при-
мере Оливье Безансно, который стал лицом марксистского течения во французском 
антиглобализме. Его крёстными отцами в политике были Даниэль Бенсаид и Ален 
Кривин. Благодаря их стараниям, молодой почтальон стал не просто известным 
профсоюзным лидером, но так же получил существенную поддержку избирателей на 
президентских выборах во Франции в 2002 и 2007 годах.  

Изучение теоретического наследия Бенсаида в целом, и его теории революци-
онной стратегии, в частности, даёт нам представление о развитии революционного 
марксизма во Франции и Западной Европе в последней трети ХХ и начале XXI века. 
Изучение творческого наследия Бенсаида к тому же даёт нам представление о со-
хранении в Западной Европе живого, революционного марксизма. Сам факт сущест-
вования философа Даниэля Бенсаида опровергает любое утверждение об исчезно-
вении марксистской теории на Западе как таковой. Бенсаид жил и работал парал-
лельно со многими теоретиками различных направлений марксизма: фрейдо-
марксизма, неомарксизма, ситуационизма, маоизма, еврокоммунизма и т.д. Но не-
смотря на это, он развивал марксизм без дополнительных «-измов». Одновременно 
с тем, критикуя догматиков и ревизионистов.  

Особую актуальность изучение теории и практики деятельности Даниэля Бен-
саида вносит современная нам социально-политическая и экономическая ситуация. 
Это, в частности, подтверждает издание в 2015 году в России сборника статей «Есть 
ли будущее у капитализма?» [2]. Авторы данного труда – люди с разными политиче-
скими, социологическими и методологическими взглядами – сходятся во мнении, что 
капитализм конечен, а это значит, что необходимо искать ему альтернативу. Обост-
рение международных противоречий, а так же «великая стагнация» в экономике по-
родили повышенный научный интерес к схожим ситуациям в XIX и XX вв., а соответ-
ственно, и к теориями, которые предлагали способы преодоления подобных  кризи-
сов. Одной из таких теорий является марксистский анализ. Это ставит перед учёны-
ми непростую задачу: к какому Марксу стоит сегодня возвращаться? Стоит ли искать 
аутентичного Маркса или быть может обратиться к его последователям? Если пы-
таться вернуться к аутентичному Марксу, то наверняка обнаружится, что ХХ и ХХI 
век ставят такие вопросы, которые не успели найти своего отражения в его трудах. А 
если обращаться к последователям, то к кому именно: Ленину, Лукачу, Троцкому, 
Грамши, Сартру, Альтюссеру или кому-либо ещё? Таким образом, конструируется не 
просто некий обобщённый, генерализующий марксизм, но множество разных мар-
ксизмов. Даниэль Бенсаид предлагал не обращаться с марксизмом как с раз и навсе-
гда установленной догмой, а использовать его в качестве метода, как в теоретиче-
ском анализе общественных отношений, так и в политической практике. Всей своей 
жизнью Бенсаид показывал какого это: быть не только теоретиком, но и практиком 
марксизма.  

В своих работах 70-80-х гг. ХХ в. автор поднимает один крайне актуальный во-
прос: вопрос революционной стратегии. Кто должен стоять в авангарде, с кем можно 
заключать альянс, какие методы сопротивления наступления Капиталу можно при-
менять в различных исторических условиях. Он так же исследовал вопрос, связан-
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ный с местом начала пролетарской революции, для этого он реактуализировал по-
нятие революционного кризиса Ленина и предложил своё четвертое условие (допол-
нительно к трём ленинским) для его возникновения – существование сознательной 
силы (революционный авангард), способной преодолеть этот кризис. Капитализм с 
XIX века претерпел колоссальные изменения, в связи с чем,  само понятие угнетён-
ного класса требует пересмотра. Бенсаид, обращаясь к Марксу, Лукачу, Грамши 
предлагает отказаться от социологического рассмотрения классов в пользу полити-
ческого, как того, что формируется в ходе борьбы. В момент зарождающегося проте-
стного движения крайне важно осознать место партии в нём. Бенсаид полагал, что 
только революционная партия способна адекватно организовать коллективную 
борьбу масс против Капитала. Поэтому для него так важно понять, как уберечь пар-
тию от впадания в бюрократизм или ревизионизм. Сейчас, когда политика идентич-
ностей становится всё более популярной, крайне важно разобраться в том, какое 
место в революционной борьбе трудящихся должно быть отведено партии. Бурный 
рост разнообразных социальных движений на рубеже ХХ и XXI вв. приводит Бенсаи-
да к полемике с интерсекциональностью, в целом, и феминистками, в частности. Он 
выделил точки соприкосновения феминизма и марксизма, а так же указал на их воз-
можное стратегическое взаимодействие для достижения общей главной цели: все-
общей свободы и равенства.  
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 29 апреля 2017г. в г. Самара 

Международной научно-практической конференции 
«Вопросы науки: теоретический и практический аспекты» 

 
В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 
Центра научных исследований консалтинга 

 
1. Цель конференции заключается в повышении качества научных исследований в России и 
Мире, обсуждении современных научных проблем, а также проведении качественного ретро-
спективного анализа развития научного знания. 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 
сборника по итогам конференции) в составе: 

 Белохвостов Алексей Александрович, кандидат педагогических наук (г. Витебск, Бе-
ларусь); 

 Грабоздин Юрий Павлович, кандидат экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Ермошкин Андрей Александрович, кандидат технических наук (г. Москва, Россия); 
 Сураева Мария Олеговна, доктор экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Шингарева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия). 

3. Определить следующие направления конференции: 
 
Секция 01. Философские 
науки 
Секция 02. Филологические 
науки 
Секция 03. Юридические 
науки 
Секция 04. Педагогические 
науки 
Секция 05. Медицинские 
науки 
Секция 06. Фармацевтиче-
ские науки 
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