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Алоев Т.Б., Асланова Е.М., Белова М.Т.       
 Анализ кредитных рисков банка с использованием    
 информационных технологий 

ФГБОУ КБГУ им. Х.М. Бербекова, Россия, Нальчик 

Финансовый  университет при Правительстве РФ, Москва 

doi: 10.18411/sc2016-01-04-04 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что кредитование является одной из са-

мых рискованных банковских операций. Это объясняется как самой природой кредита, так и 

тем, что эта операция занимает видное место в балансах большинства коммерческих банков. 

При осуществлении кредитных операций банк сталкивается с кредитным риском, то есть с 

риском неуплаты заемщиком основного долга и процентов. 

Разработка методов оценки и механизма регулирования кредитных рисков служитос-

новой  для укрепления финансового положения коммерческого банка. Исследованию теоре-

тических проблем управления кредитным риском посвящено множество работ отечествен-

ных и зарубежных авторов. Вместе с тем существует потребность в системном подходе к 

решению этой проблемы, в частности комплексной оценке кредитного риска и формирова-

нию аналитического инструментария его регулирования, которые, несомненно, должны учи-

тывать специфику работы отечественных банков. 

Коммерческие банки должны научиться управлению кредитными операциями таким 

образом, чтобы они приносили максимально возможную доходность, но в то же время банки 

должны стремиться снизить кредитные риски, которые непосредственно связаны с проведе-

нием кредитных операций.  

Значимость управления кредитным риском как вида деятельности, заключается в воз-

можности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового собы-

тия, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера воз-

можных неблагоприятных последствий. 

Всестороннее исследование всех факторов риска и управления ими возможно в сего-

дняшних условиях только с использованием современных информационных технологий. 

В результате проведенных исследований разработана  программа оценкии анализа  

кредитных рисков, а также учета процесса кредитования.  

Программа  разработана в среде  MicrosoftAccess 2010  и состоит из двух модулей: 

«Операции по кредиту» и «Управление кредитными рисками». При автоматизации процесса 

ведения кредитных операций в банке используются следующие основные базы данных:БД 

«Клиенты»;БД «Кредитный портфель». 

Разработанная программа обеспечивает быстрое и эффективное осуществление сбора, 

обработки и хранения огромных массивов информации, что в частности является главным 

условием  минимизации кредитных рисков и успешного  совершения кредитной операции. 

Использование программы позволяет увеличить производительность труда, повысить эффек-

тивность работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией ;выполнять 

различные операции по кредиту, а также получить данные для анализа доходов банка в виде 

прибыли от процентов за кредиты. 
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Андреева Л.С.           
 Исторические традиции и современные проблемы    
 профессионального музыкального образования в России 

Вологодский государственный университет, Вологда  

doi: 10.18411/sc2016-01-05-09 

Система музыкального образования в России, взрастившая плеяду выдающихся му-

зыкантов, заслуженно пользуется непререкаемым авторитетом во всем мире. Стройность и 

эффективность такой системы явилась результатом развития национальных традиций и объ-

ективных общественно-исторических процессов. 

История профессионального музыкального образования в России неразрывно связана 

с именами братьев Антона и Николая Рубинштейн – крупнейших музыкантов и обществен-

ных деятелей своего времени. По инициативе Антона Рубинштейна в 1859 году в Петербурге 

было создано Русское музыкальное общество(РМО), основной целью которого стало музы-

кальное просветительство.  В 1860 годуА. Рубинштейн  открывает общедоступные музы-

кальные классы, обучение в них осуществлялось на бесплатной основе, и было направлено 

на формирование  профессионального образования. А. Рубинштейну удалось собрать мощ-

ный педагогический состав, представленный такими выдающимися музыкантами, какК. Да-

выдов, А. Дрейшок, Г.  Венявский,  А. Герке, Ф. Лешетицкий и др. Впоследствии эти педаго-

ги составили преподавательский костяк первой консерватории, открывшейся в 1862 году в 

Петербурге. Примеру старшего брата последовал и  Николай Рубинштейн, организовав в 

Москве отделение РМО, а затем и  музыкальные классы, также ставшие фундаментом Мос-

ковской консерватории, которая открылась в 1866 году.  

Изначально в консерватории принимались молодые люди, уже имеющие начальные 

музыкальные навыки. Курс обучения состоял из двух ступеней – младшей и высшей, после 

чего выпускникам присваивали звание «свободный художник». Таким образом, с открытием 

консерваторий в России появилось высшее звено профессионального музыкального образо-

вания.  

Наряду с первыми консерваториями,  в конце XIX века в России стали открываться и 

другие музыкальные учебные заведения. Под руководством Русского музыкального общест-

ва в различных городах России появляются музыкальные училища (к началу XX-го столетия 

таких учебных заведений было уже около шестидесяти), а также значительное количество 

музыкальных школ. До 1917 года музыкальные школы были только частными.Деятельность 

таких музыкально-образовательных учреждений зачастую не имела профессиональной на-

правленности, а скорее была подчинена коммерческим целям. На рубеже ХIХ–ХХ вв. в Рос-

сии общественная потребность в получении музыкального образования настолько выросла, 

что количество действующих частных музыкальных школ исчислялось несколькими тыся-

чами. 

В период формирования единой системы профессионального музыкального образова-

ния все музыкально-образовательные учреждения от школ до консерваторий не могли про-

демонстрировать разницу в профессиональном уровне  и содержании подготовки своих уче-

ников. Причиной такой ситуации было отсутствие четких представлений о разграничении 

начальной, средней и высшей ступеней образования, иначе говоря, было не совсем понятно, 

чем школа отличается от училища, а училищеот консерватории. Даже консерватории того 

периода объединяли сразу несколько ступеней профессионального музыкального образова-

ния. 

Этот исторический период характеризуется расцветом российского музыкального ис-

кусства и проявлением значительного интереса к вопросам музыкальной педагогики, поэто-

му необходимость четкой организации единого образовательного процесса стала насущной 

потребностью времени. 
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В двадцатые годы XX столетия в России в связи с исторической сменой всей общест-

венно-социальной системы происходит преобразование и системы музыкального образова-

ния. 

Основателем такой реформы стал Б.Л. Яворский, возглавлявший в то время музы-

кальный отдел Главпрофобра. Он занялся организацией разъединения трех ступеней  музы-

кального образования с определением целей и задач каждого этапа. 

В 1925 г. реформа вступила в законную силу, консерватории стали выполнять функ-

цию высших учебных заведений с пятилетним курсом обучения, средним звеном были ут-

верждены музыкальные техникумы, в которых предполагалось обучаться четыре года и му-

зыкальные школы с утвержденным сроком занятий три-четыре года. Со временем срок обу-

чения в школах стал семилетним, чтобы он совпадал со сроком получения необходимого для 

поступления в техникум семилетнего общего образования. 

С самого начала существования Советской власти предпринимались серьезныедействия 

правительства по сохранению традиций и реформированию профессионального и предпрофес-

сионального музыкального образования. Таким образом, пробуя различные формы организации 

образовательного процесса, от общего до профессионального, экспериментируя в методах и под-

ходах,  к середине  ХХ столетия в СССР была создана система профессионального музыкального 

образования, которой можно было гордиться. Она впитала богатые российские традиции,  а 

стройность системы, соотнесенность всех ее звеньев обеспечивала качество музыкального образо-

вания на всех ступенях и по всем направлениям на самом высоком уровне.  

Во второй половине XX столетия музыкальные школы-семилетки работали в каждом 

районном центре России, а сложившаяся многоступенчатая система (ШУВы – школы, учи-

лища, вузы) осуществляла процесс непрерывного музыкального профессионального образо-

вания. 

«Положение о детской музыкальной школе и школе искусств системы Министерства 

культуры СССР» 1980 года утверждало программы музыкальных школ как начальное звено 

профессионального  музыкального образования. Популярность и престижность получения 

образования в музыкальной школе в это время позволяли осуществлять конкурсный отбор 

детей на основании выявления музыкальных способностей. 

Профессиональное музыкальное образование на всем протяжении советского периода ин-

тенсивно развивалось, росло количество учебных заведений. К началу 90-х годов в СССР насчиты-

валось около 6000 музыкальных школ, более 200  средних и 50 высших музыкальных учебных заве-

дений, в том числе 15 консерваторий. Такой масштабной сети государственных музыкальных обра-

зовательных учреждений не имела ни одна страна в мире. 

В 90-е годы в российской политической и экономической жизни произошли сущест-

венные изменения, перевернувшие всю систему ценностных ориентаций общества. В этот 

период удается сохранить основные тенденции непрерывного музыкального образования, но, 

тем не менее, кризис затронул не только каждую образовательную ступень в отдельности, но 

и всю систему в целом. 

Прежде всего, пострадали музыкальные школы, лишенные необходимой материаль-

ной поддержки. В музыкальных училищах резко сократился набор, так как профессия музы-

канта, а тем более музыканта-педагога, утратила свою престижность. 

Закон «Об образовании» 1992 года  привел государственную систему музыкального-

образования к серьезным структурным изменениям.Основные вопросы финансирования и 

управления перешли от  Министерства культуры к органам власти субъектов федерации и 

местного самоуправления. 

В конце 90-х годов утверждаются государственные стандарты в системе высшего и 

среднего звена музыкального образования. Стандарт же для музыкальных школ так и не был 
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разработан, в учебном процессе приходилось опираться на типовые учебные планы, реко-

мендованные Министерством культуры. Когда было отменено положение о государствен-

ной, муниципальной школе искусств, Министерство культуры полностью перестало участ-

вовать в процессах, происходящих в начальном музыкальном образовании. 

Музыкальные школы и школы искусств вошли в систему дополнительного образова-

ния детей вместе с кружками и спортивными секциями, рискуя превратиться в учреждение 

досугового времяпровождения, что негативно сказалось на статусе и соответственно, на ка-

честве начального музыкального образования. 

За годы функционирования в системе дополнительного образования детей, музыкаль-

ные школы все же смогли не потерять статус первой, начальной ступени профессионального 

музыкального образования, а сохранить школы как часть уникальной образовательной сис-

темы удалось только благодаря силе и прочности исторических традиций, сложившихся за 

более чем столетний период своего существования. 

Тем не менее, в общественном сознании произошли закономерные перемены в отно-

шении к музыкальному образованию детей. Все больше родителей стали мотивировать вы-

бор музыкального образования задачами общего развития ребенка, настаивая на своем праве 

получать уровень образовательных стандартов в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. В наши дни в условиях приема в музыкальные школы всех желающих, во-

прос о наличии у ребенка ярких музыкальных способностей утратил свою былую актуаль-

ность. В этой ситуации от набранных в первый класс детейдо выпускного экзамена доводит-

ся в лучшем случае половина. В условиях дефицита бюджетного финансирования и сокра-

щения количества учащихся, руководителям и преподавателям приходится не только реаги-

ровать на требования среды, но и пытаться обеспечить профессиональное качество препода-

вания, чтобы сохранить уровень российского образования, заслужившего признание во всем 

мире.  

В настоящее время в системе начального музыкального образования накопился ряд 

проблем и противоречий, решение которых возможно только на уровнегосударственной по-

литики. В современной ситуации возникланеобходимость создатьусловия, в которых пози-

ция детских музыкальных школ будет  утверждена как фундамент непрерывного музыкаль-

ного образования. 

Принятие нескольких законов 2011 года помогло Министерству культуры РФ выйти 

на новое Положение о министерстве, и теперь оно имеет возможность нормативно-правового 

регулирования в сфере образования в области культуры и искусства. В постсоветский период 

таких прав у Министерства культуры РФ не было. 

17 июня 2011 г. был принят Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений в 

закон Российской Федерации “Об образовании”». Изменения определили новый правовой 

статус детских школ искусств, который устанавливает границу между ДШИ и другими обра-

зовательными учреждениями дополнительного образования детей и больше соответствует их 

профессиональному предназначению.  

 «Сохранение и развитие сети детских школ искусств как одной из важных состав-

ляющих образовательного и культурного пространства страны – должно быть одной из пер-

воочередных задач федеральных, региональных и муниципальных органов власти, так как 

утрата первого звена трехступенчатой модели образования в области искусства может при-

вести к невосполнимой потере завоеванных позиций отраслевого образования, признанного 

во всем мире именно благодаря системе высокоэффективного профессионального образова-

ния в области искусства, апробированной на протяжении ХХ века» [1, с. 5].Новый Феде-

ральный закон предусматривает реализацию дополнительных предпрофессиональных обще-

образовательных программ в детских школах искусств, которые обеспечивают преемствен-

ность данных программ с программами среднего профессионального и высшего профессио-
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нального образования в области музыкального искусства и направлены на сохранение един-

ства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Процесс существенных преобразований затронули учреждения высшегомузыкального 

образования. В 2003 году Российской стороной было подписано «Болонское соглашение», в 

основе которого лежит концепция двухуровневого высшего профессионального образования, 

где первой ступенью является«бакалавриат»,а  второй «магистратура».Основной целью реа-

лизации идей болонского процесса является открытие возможности интеграции российского 

образования со странами Западной Европы. Получая документ об образовании с присвоени-

ем квалификации бакалавра или магистра, каждый выпускник российского вуза, теоретиче-

ски, может претендовать на признание такого документа в европейских странах. Вместе с 

тем отношение к европейскому образованию в российском обществе далеко не однозначно. 

Ведь во все периоды существования российской системы музыкального образования, диплом 

об окончании российского (советского) музыкального вуза высоко ценился во всем мире, а 

диплом российской консерватории до сих пор неизменно свидетельствует о высоком испол-

нительском уровне музыканта и его фундаментальной гуманитарной подготовке. 

В вопросе о разделении музыкального образования возникают принципиальные раз-

ногласия с концепцией европейского образования, включенного в болонский процесс. В 

сложившейся в России системе непрерывного музыкального образования «бакалавриата» в 

музыке в общепринятом (базовом) понимании образования быть не может. Потому что не 

может музыкант-исполнитель, овладевающий согласно российской системе образования 

конкретным музыкальным инструментом сначала в  школе, затем  в среднем специальном 

учебном заведении (ССУЗе), при поступлении в вуз получать только общемузыкальную (ба-

зовую), а не специализированную профессиональную подготовку. Серьезной проблемой ста-

новится и тот факт, что наполнить бакалаврские и магистерские стандарты самостоятельной 

направленностью профиля принципиально не возможно. В основе магистерских программ 

исполнителей лежит все то же практическое обучение музыканта. По сути, и «бакалавриат» 

и «магистратура» представляют собой однородные образовательные программы, дающие 

одну и ту же профессиональную квалификацию. 

Итоговое внедрение двухуровневой системы получения высшего профессионального 

образования в России произошло в 2011 году, соответственно все вузы перешли на образова-

тельные стандарты нового поколения (ФГОС).Новые тенденции и изменения в российском 

законодательстве привели к необходимости пересмотра системы музыкального образования 

в целом и переосмысления некоторых организационных процессов. «Подписав Болонскую 

декларацию, мы приняли на себя вполне определенные обязательства по реформированию 

высшей школы. А это, с учетом нашего собственного опыта реформ внутри страны, не может 

не вызывать тревоги за судьбу отечественного музыкального образования. Важно, чтобы в 

связи с присоединением к болонскому процессу музыкальное образование России не потеря-

ло присущие ему фундаментальность, профессиональную основательность и практическую 

направленность получаемых студентами знаний и навыков» [2, с. 24]. 

При переходе музыкальных вузов на двухуровневую систему образования больше 

всего в системе непрерывного музыкального образования пострадали средние специальные 

учебные заведения (ССУЗы). В европейской практике при поступлении на «бакалавриат» не 

требуется специальной профессиональной подготовки, которую у нас в стране осуществляют 

ССУЗы.Для приема на «бакалавриат» достаточно наличия среднего школьного образования, 

а зачисление производится на основании ЕГЭ. Таким образом, среднее звено непрерывной 

системы музыкального образования ставится под угрозу своего существования. Только 

«специалитет» (пятилетнее высшее образование) выдвигает при поступлении в консервато-

рии наличие среднего специального профессионального образования.  

Осознание важности сохранения этой модели непрерывного музыкального образова-

ния заставило руководство ведущих консерваторий Москвы и Санкт-Петербурга настоять на 
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сохранении «специалиста» по всем исполнительским специальностям, что и было закреплено 

в Постановлении Правительства. Теперь все российские консерватории вправе выбирать ту 

или другую систему, либо одновременно внедрять обе. 

По продолжительности и содержанию обучения выпускники наших музыкальных 

училищ могут быть полностью соотнесены с уровнем подготовки бакалавров зарубежных 

стран. Однако это приравнивание является лишь условным, так как не имеет аналога в меж-

дународной образовательной системе. Особенность образования в ССУЗе заключается в том, 

что оно дает возможность, не прерывая своего профессионального обучения после музы-

кальной школы, наряду с получением диплома о среднем профессиональном образовании, 

получить и школьный аттестат. 

Становление уникальной системы российского музыкального образования, развитие 

еѐ национальных традиций всегда проходило в сложные, противоречивые исторические мо-

менты. 

В современной политической ситуации, опирающейся на принципы рыночной эконо-

мики, становится очевидным, что поддерживать музыкальное образование только за счет го-

сударственных ресурсов уже не возможно. Тем не менее, сохранение и развитие фундамен-

тальной российской системы музыкального образования, являющейся национальным дос-

тоянием, должно стать первоочередной задачей не только музыкальной общественности, но 

и одним из приоритетных направлений государственной политики.  

«В конце XX – начале XXI в. отечественная педагогика, как и российская цивилиза-

ция в целом, вновь оказалась на распутье. Выбор вектора развития будет во многом зависеть 

от накопленных традиций постановки проблем образования, от современной общественной 

ситуации, от высоких адаптивных способностей российской цивилизации, от ее стремления к 

самоидентификации, от тенденций мирового развития, в логике которых развертывается в 

начале третьего тысячелетия всемирный историко-педагогический процесс» [3, с. 218]. 
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Введение  

Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в России составляет около 40% 

взрослого населения, но только у 5-10% причиной повышенного АД является вторичная АГ, 

у остальных  90 – 95% – гипертоническая болезнь (ГБ) [14]. Грозными осложнениями гипер-

тонической болезни являются острое нарушение мозгового кровообращении, острый ин-

фаркт миокарда, тяжелая сердечная и почечная недостаточность, расслаивающая аневризма 

аорты, нефросклероз [8]. При гипертонической болезни происходит ремоделирование сосу-

дистой системы. При сосудистом ремоделировании происходит снижение упруго-
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эластических свойств магистральных артерий, нарушается их демпфирующая функция, что 

приводит к повышению жесткости сосудистой стенки [11]. 

Одним из непрямых показателей сосудистой жесткости является центральное систо-

лическое артериальное давление. Центральное систолическое артериальное давление (аор-

тальное давление, центральное аортальное давление, центральное артериальное давление) - 

систолическое артериальное давление в аорте [6,9]. Центральное систолическое артериаль-

ное давление (цСАД) является более надежным биомаркером сердечно-сосудистых событий, 

чем периферическое систолическое артериальное давление (пСАД)  [3]. В норме централь-

ное систолическое артериальное давление ниже, чем периферическое систолическое артери-

альное давление. При ГБ снижается эластичность центральных артерий, что приводит к по-

вышению цСАД [6,9].  

Неинвазивными методами измерения центрального САД являются непрямая  артерио-

графия, объѐмная сфигмография и аппланационная тонометрия. Неинвазивное измерение 

уровня цСАД и СРПВ является ценным инструментом в определении сердечно-сосудистого 

риска и выбора оптимальной антигипертензивной терапии, в большей степени снижающей 

этот риск [3]. Метод определения скорости распространения пульсовой волны является «зо-

лотым стандартом» при оценке артериальной жесткости. Но, в то же время, определение 

СРПВ имеет ряд недостатков:  СРПВ зависит от ЧСС и среднего АД в момент измерения 

СРПВ [2].  

Было проведено много клинических исследований, в которых оценивалось влияние 

различных антигипертензивных препаратов (АГП) на  уровень центрального САД [15-18]. 

Разные классы   АГП отличаются  по влиянию на цСАД и СРПВ [3]. Наиболее эффективны-

ми классами препаратов в снижении СРПВ и цСАД являются иАПФ, блокаторы рецепторов 

ангиотензина II (БРА) и антагонисты кальция [3]. Для определения центрального систоличе-

ского артериального давления необходимо использование дорогостоящего оборудования, 

поэтому в настоящее время определение цСАД в реальной клинической практике не прово-

дится, только выполняется в научных целях.  

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста  (СЭФР, VEGF, фактор роста эндотелия со-

судов)  – гепарин-связывающий белок с молекулярной массой 34-42 кДа. Наполеон Феррара 

в 1989 г. впервые выделил СЭФР. В настоящее время изучен ген, отвечающий за синтез дан-

ного белка. СЭФР принимает участие во всех стадиях формирования сосудистой системы,  

стимулирует  мобилизацию  эндотелиальных прогениторных клеток из костного мозга [5, 

12], пролиферацию эндотелиоцитов, вызывает их миграцию и развитие новых кровеносных 

сосудов [4,7,10,13]. Известно 2 вида мембранных тирозинкиназных рецепторов к СЭФР: 

СЭФР-1 и СЭФР-2. Активируя данные рецепторы, СЭФР стимулирует рост и пролиферацию 

клеток эндотелия [4]. При различных опухолевых заболеваниях, таких как рак почки, рак 

мочевого пузыря, отмечается повышение уровня СЭФР [4,5,10]. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе  КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и отде-

ления общей врачебной практики Университетской клиники семейной медицины ГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России (г. Красноярск). Протокол исследования одобрен локальным 

этическим комитетом Красноярского государственного медицинского университета им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Протокол № 53/2013,  26.12.13). Был обследован 21 пациент с 

ГБ II-III стадии в возрасте от 40 до 66 лет (10 мужчин и 11 женщин). Из обследования были 

исключены пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими заболе-

ваниями, заболеваниями почек, эндокринной патологией. Группу контроля составило 7 

практически здоровых добровольцев.  Всеми обследуемыми было подписано добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. У всех пациентов была исключена 

симптоматическая артериальная гипертензия на основании анамнеза, объективного осмотра,  

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
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проведения измерения АД на верхних и нижних конечностях, УЗИ почек и надпочечников, 

результатов дуплексного сканирования с цветным доплеровским картированием сосудов по-

чек. 

Все испытуемые прошли обследование, включающее в себя сбор жалоб, анамнеза, 

объективный осмотр, ЭКГ, трансторакальную эхокардиографию, биохимический анализ 

крови, непрямую артериографию на артериографе TensioClinic  с программным обеспечени-

ем TensioMed (Венгрия). Непрямая артериография является супрасистолическим методом 

регистрации пульсовой волны.  Анализ пульсовой волны выполняли с помощью компьютер-

ной программы TensioMed. C помощью артериографа были измерены скорость распростра-

нения пульсовой волны (СРПВ), периферическое систолическое артериальное давление 

(пСАД, периферическое САД), периферическое диастолическое артериальное давление, пе-

риферическое пульсовое давление (пПД), центральное систолическое артериальное давление 

(цСАД, центральное САД), центральное пульсовое давление (цПД). Уровень сосудисто-

эндотелиального фактора роста в плазме крови  у обследуемых контрольной и опытной 

групп определяли с помощью иммуноферментного анализа на микропланшетном фотометре 

Zenyth 1100 (Anthos Labtec Instruments GmbH, Австрия).  

По Российским рекомендация по диагностике и лечению артериальной гипертонии 

СРПВ>10 м/сек указывает на субклиническое поражение органов-мишеней [14]. 

Пациенты опытной группы были разделены на 2 группы: пациенты с ГБ II стадии (24 

%) и пациенты с ГБ III стадии (76%). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием SPSS 17 и Statistica 

6.1 с помощью методов непараметрической статистики. Данные представлены как медиана с 

указанием 25-го и 75-го квартилей (Мe [25;75]). Проведено сравнение трех независимых 

групп пациентов (контрольная группа, пациенты с ГБ II и пациенты с ГБ III стадии) по непа-

раметрическому критерию Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводился с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистически значимыми считались разли-

чия при p<0,05. 

Результаты и обсуждения  

Группы были сопоставимы по возрасту.  

Средний возраст обследованных пациентов в контрольной группе составил  54 [48; 

57] года, в группе пациентов с ГБ II стадии – 59 [55,0; 61,5] лет, в группе пациентов с ГБ III 

стадии – 58,5 [54; 61] лет. Все пациенты опытной группы были на момент обследования не-

курящие: в группе пациентов с ГБ II  60%  не курили никогда, 40% пациентов бросили ку-

рить  до начала обследования, в группе пациентов с ГБ III 50% пациентов не курили никогда, 

50% пациентов бросили курить  до начала обследования. В контрольной группе 28,6% кури-

ли, 28,6% не курили никогда, 42,8 % бросили курить до начала обследования.  

В проведенном нами исследовании установлено, что у  пациентов с ГБ III стадии ста-

тистически значимо выше уровни центрального и периферического систолического АД, пе-

риферического и центрального пульсового давления,  СРПВ, брахиального и аортального 

индекса аугментации по сравнению с практически здоровыми добровольцами. Нами уста-

новлено, что уровень СЭФР у пациентов с ГБ III стадии статистически значимо ниже, чем у 

практически  здоровых добровольцев.  

Главной функцией сосудисто-эндотелиального фактора роста является стимуляция 

образования новых сосудов [7,13]. Недостаточная выработка СЭФР при ГБ приводит к тому, 

что не происходит своевременная замена поврежденного эндотелия. Таким образом, эндоте-

лиальная дисфункция прогрессирует, особенно в поздних стадиях гипертонической болезни.  

По данным Артеминой Е.М. [1], у здоровых лиц в возрасте от 30 до 48 лет уровень 

СЭФР колеблется  в пределах от 37 до 475 пг/мл, что не противоречит данным, полученным 

в нашем исследовании. 
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В проведенном исследовании установлено, что уровень сосудисто-эндотелиального 

фактора в плазме крови  не зависит от возраста, индекса массы тела, периферического и цен-

трального систолического артериального давления, СРПВ, аортального и брахиального ин-

дексов аугментации.  

 

    Таблица 1 

ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʭ ʛʨʫʧʧ ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʶ ʄʘʥʥʘ-ʋʠʪʥʠ (n=28( 

  

Параметр Контроль-

ная группа  

(n=7) 

1 

ГБ II стадии  

(n=5) 

2 

ГБ III стадии 

(n=16) 

3 

Ἰ  Ἰ  Ἰ  

Возраст 54 [48; 57]  59 [55; 62] 59 [54; 61] 0,085 0,901 0,056 

Рост, м 1,70 [1,66; 

176]  

1,68 

[1,62;1,78] 

1,64 [1,54; 

174] 

0,871 0,342 0,300 

Вес, кг 71 [67; 78]  78 [61; 96] 80 [64;96] 0,512 0,901 0,151 

ИМТ, кг/ м
2
 24,31 [22,43; 

26,99]  

27,97 [22,97; 

30,34] 

29,38 [25,58; 

32,88] 

0,222 0,283 0,016 

 

Непрямая артериография 

Параметр Контроль- 

ная группа  

(n=7) 

1 

ГБ II стадии  

(n=5) 

 

2 

ГБ III стадии 

(n=16) 

3 

p1 2 p2 3 p1 3 

цСАД, мм рт.ст. 113,25 

[104,53; 

117,55]  

113,97  

[104,80; 

116,95] 

154,30 

[126,89; 

162,71] 

0,935 0,001** 0,003* 

пСАД, мм рт.ст. 116 [101; 

129]  

117 [108; 121] 150 [125; 156] 0,935 0,001** 0,012* 

цПД, мм рт.ст. 40,42 [30,93; 

45,25]  

38,00 [30,58; 

48,45] 

63,03 [49,25; 

69,55] 

0,808 0,006** 0,002* 

пПД, мм рт.ст. 42,0 [35,0; 

55,0]  

41,0 

[39,5;46,5] 

57,5 [48,8; 

62,3] 

0,935 0,006** 0,027* 

СРПВ, м/с 

 

8,0 [6,25; 

9,82]  

 7,3 [5,73;  

11,35] 

11,02 [9,90; 

12,93] 

0,808 0,069 0,011* 

ИА брахиальный -8,29 [-23,96; 

4,35]  

-10,73 [-45,17; 

10,76] 

14,20 [-2,55; 

26,51] 

0,808 0,039* 0,011* 

ИА ао 29,05 [22,41; 

34,41]  

28,02 [13,42; 

37,13] 

39,70 [31,96; 

43,81] 

0,808 0,039* 0,008*

* 

срАД, мм рт.ст. 88,5 [75,3; 

100,8]  

88,0 [79,5; 

92,5] 

107,5 [93,3; 

116,8] 

0,927 0,023* 0,098 

ИФА  

Параметр Контроль-ная 

группа  

(n=7) 

1 

ГБ II стадии  

(n=5) 

 

2 

ГБ III стадии 

(n=16) 

3 

p1 2 p2 3 p1 3 

СЭФР, пг/мл 38,25 [0,00; 

53,95]  

1,56 [0,00; 

41,66] 

0,00 [0,00; 

21,60] 

0,363 0,314 0,037* 

 

Примечание. пПД-пульсовое давление на плечевой артерии, цПД – пульсовое давление в аорте, СЭФР – сосу-

дисто-эндотелиальный фактор роста. * – уровень p<0,05; **– уровень p<0,01. 
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Таблица 2 

ʂʦʨʨʝʣʷʮʠʦʥʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʠ ʧʝʨʠʬʝʨʠʯʝʩʢʦʡ ʛʝʤʦʜʠʥʘʤʠ-

ʢʠ, ʩʦʩʫʜʠʩʪʦ-ʵʥʜʦʪʝʣʠʘʣʴʥʦʛʦ ʬʘʢʪʦʨʘ ʨʦʩʪʘ, ʨʦʩʪʘ, ʚʝʩʘ, ʀʄʊ  ʫ ʧʘʮʠʝʥʪʦʚ ʩ 

ʛʠʧʝʨʪʦʥʠʯʝʩʢʦʡ ʙʦʣʝʟʥʴʶ II -III  ʩʪʘʜʠʠ  (n=21) 

Показатель цCАД СЭФР 

СЭФР, пг/мл -0,158  

СРПВ, м/с 0,527* -0,007 

ИА брахиальный 0,518* -0,270 

ИАао 0,526* -0,233 

цПД  0,912** -0,307 

пСАД, мм.рт.ст.  0,970** -0,114 

пПД,  мм рт.ст.  0,890** -0,295 

срАД,  мм рт.ст.  0,794** -0,149 

Возраст, годы               0,127 -0,214 

Рост, м              -0,293      0,561** 

Вес, кг               0,175    0,542* 

ИМТ               0,483*  0,278 

 

Примечание: данные представлены в виде корреляционных коэффициентов.  

* – уровень p<0,05; **– уровень p<0,01. 

 

Установлена статистически значимая корреляция средней силы между уровнем сосу-

дисто-эндотелиального фактора роста и ростом  (p=0,008), весом (p=0,011).  Коэффициенты 

корреляции указаны в таблице 2. 

Также установлено, что уровень центрального систолического АД не зависит от воз-

раста, роста и веса. Установлена статистически значимая умеренная корреляция между 

уровнем центрального систолического АД и  СРПВ (p=0,014), брахиальным ИА (p=0,016), 

аортальным ИА (p=0,014), ИМТ (p=0,027). Установлена статистически значимая сильная 

корреляция между уровнем центрального САД и периферическим САД (p<0,001), пПД 

(p<0,001),  центральным ПД (p<0,001), срАД (p<0,001). Коэффициенты корреляции указаны 

в таблице 2. 

У пациентов с гипертонической болезнью не установлено взаимосвязи между цен-

тральным САД и уровнем СЭФР в плазме крови. 

Заключение 

Установлено, что уровень центрального САД имеет статистически значимую корре-

ляцию с СРПВ, периферическим САД, брахиальным и аортальным индексами аугментации, 

ИМТ. Таким образом, при повышении ИМТ будет повышаться уровень центрального систо-

лического АД, которое в большей  степени, чем периферическое систолическое АД,  харак-

теризует процесс ремоделирования сосудов и риск развития сердечно-сосудистых осложне-

ний.   В проведенном исследовании установлено, что уровень сосудисто-эндотелиального 
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фактора в плазме крови  не зависит от возраста, индекса массы тела, периферического и цен-

трального систолического артериального давления, СРПВ, аортального и брахиального ин-

дексов аугментации.  Установлено, что уровень сосудисто-эндотелиального фактора роста у 

пациентов с ГБ III стадии статистически значимо ниже, чем у практически  здоровых добро-

вольцев. Дальнейшее исследование уровня СЭФР на фоне приема различных антигипертен-

зивных препаратов является актуальным. 
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ʈʝʬʝʨʘʪ 

В настоящей статье рассматривается динамика развития и становления системного 

подхода в российской педагогической действительности, делается попытка обоснования по-

явления целостной педагогической теории. Особое внимание авторы уделяют роли  функ-

ционального подхода на пути поступательного движения к системному развитию педагоги-

ческой науки, рассматривая его как своеобразный этап в познании воспитания как целостно-

го явления, одним из условий, обеспечивающих системное развития педагогической науки.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: функциональный подход, системный подход, педагогическая дейст-

вительность, факторы, научные подходы, воспитание, целостность. 

Системный подход, как одно из направлений современной науки, ориентируется на не-

обходимость изучения и конструирования объекта исследования как системы с определен-

ной структурой и закономерностями развития. Под системой нами понимается целостная со-

вокупность компонентов, находящихся во взаимодействии и взаимосвязях друг с другом, 

выполняющая определенные функции, связанные со средой, что обеспечивает возможность 

управлять ею. Сегодня в научном и учебном понимании понятие «система» несет большую 

методологическую и инструментальную нагрузку, так как одной из характерных особенно-

стей современной науки является то, что она, наряду с анализом отдельных сторон объектов, 

исследует сложные образования, сложные системы взаимосвязанных элементов [2]. 

Становление концепции системного понимания педагогической действительности, ее 

значения для создания целостной педагогической теории претерпело длительный период в 

развитии педагогической науки.  

Понятия системы в ее разрозненном виде в различных областях знаний существовали 

с давних времен, однако само понятие употреблялось лишь как аксиома. К идеям-

предшественницам системного подхода в педагогике или к идеям-догадкам исследователи 

относят и элементы системы в гелиоцентрических открытиях, и в космогонической теории. 

Появившаяся на горизонте науки начала XX века идея системного подхода касалась в своей 

основе точных наук.  

В педагогике примерно с четвертого десятилетия ХIХ века отмечается укрепление 

функционального подхода к педагогической деятельности и наблюдается своеобразное сме-

щение акцентов в системе воспитания на исследование различных направлений воспита-

тельной деятельности. Не смотря на то, что функциональный подход был далек от системно-

го подхода, его развитие стало одним из шагов поступательного движения к осознанию не-

обходимости системного анализа педагогической действительности, в том числе и воспита-

ния, и перспективного видения системного развития исследования воспитания в будущем. 

Это своеобразный этап в познании воспитания.  

Вместе с тем, функциональный подход в определенной степени сдерживал развитие 

системного подхода. По мнению И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина «функциона-

лизм представляет собой лишь одно из необходимых условий системного подхода» [1, с. 15].  

Позже происходит понимание того, что «искусство воспитывать» требует иного под-

хода, исходя из того, что воспитание является «системным, целостным объектом ... в силу 

целостности личности» [5, с.5]. Вместе с тем приходит и осознание неполноты роли функ-

ционального подхода и малоэффективного исследования целостного педагогического про-
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цесса, так как «в педагогике, в педагогических исследованиях крайне слабо применяется сис-

темный подход» [3, с. 112].  

Целостный и системный подход к воспитанию начинается со второй половины XIX 

века. Именно в этот период появляются работы, в основе которых лежит понимание воспи-

тания как целостного явления. Не смотря на некие расхождения в подходах к исследованию 

различных аспектов воспитания, их открытия в дальнейшем вошли в концепцию системного 

понимания педагогической действительности в целом и воспитания, в частности.  

К таким открытиям можно отнести: характеристику объективных и субъективных 

факторов воспитания Б.Т. Лихачева; характеристику целостного учебно-воспитательного 

процесса В.С. Ильина; законы воспитания Г.И. Легонького; понимание воспитательной си-

туации как основного элемента воспитательного процесса И.П. Битенаса; характеристику 

структурных компонентов педагогических систем Н.В. Кузьминой; особенности воспита-

тельного коллектива Л.И. Новиковой; процесс образовательной системы М.М. Поташника; 

систему воспитания в школе В.А. Караковского и другие. 

Разработка системного подхода в педагогике началась позднее, чем в других науках. 

Ростки системного подхода к педагогической действительности в целом мы находим уже в 

разработках общих основ теории и методики воспитания послереволюционного периода. 

Сторонники системного подхода предлагали рассматривать ребенка как целостное существо 

в многообразии его отношений.  

Ярким его представителем на начальном этапе является А.С. Макаренко. Это ему 

принадлежит известное выражение «человек не воспитывается по частям, он создается всей 

суммой влияний, которым он подвергается». Рассматривая воспитание как универсальную, 

всеобъемлющюю категорию педагогики, автор утверждал, что оно совершается на каждом 

квадратном метре земли, и сводить воспитание к образованию никто не имел и не имеет пра-

ва [4, с. 119]. 

Перспективы развития теории воспитания, как важнейшего педагогического феноме-

на, безусловно, основаны на понимании основной исторической связи, преемственности в 

этом процессе [5, с. 3]. Здесь очень важным является осмысление прошлого, понимание на-

стоящего, видение будущего. Отсюда - незыблемым законом развития науки, в том числе и 

педагогической, является преемственность. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал особую роль правильно организованного воспита-

тельного процесса и отводил ему «ведущее место в формировании духовно богатой, гармо-

ничной и счастливой личности». 

Эти, по крупицам собранные и обобщенные научные наработки, несомненно, явля-

лись неоценимым вкладом в разработку целостной теории системного подхода к воспита-

нию, существенным прорывом в российской педагогике в целом.  

Вместе с тем, по мнению Ю.П. Сокольникова, вне поля зрения оставались принципи-

ально важные позиции о процессах порождения воспитательного процесса, о путях его обес-

печения, о классификации систем с точки зрения педагогической науки и другие [5, с. 10]. 

Автор придерживался точки зрения о  «необходимости сосредоточить усилия на познании 

тех воспитательных систем, в структуре которых происходит формирование личности [5, 

с.11]. По мнению исследователя, нельзя выдавать изучение любых отдельных связей в вос-

питании за осуществление системного или комплексного подхода.  

Воспитание осуществляется как взаимодействие воспитанников с людьми и предме-

тами, в ходе которого оно происходит. Воспитательные взаимодействия бывают целенаправ-

ленными, управляемыми и полууправляемыми. 
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А.С. Макаренко утверждал, что школа, в которой нет традиций, не может быть хоро-

шей школой. Нужна система традиций, так как именно она придает устойчивость системе 

воспитания, обеспечивает социально ценное поведение воспитанников в самых разнообраз-

ных ситуациях. 

Отсюда вывод: одним их важнейших элементов этой системы являются традиции 

воспитательного коллектива, под которыми понимается сложившиеся и повторяемые в про-

цессе воспитательной деятельности правила поведения, выработанные и ставшие обязатель-

ной нормой порядки в жизни воспитательного коллектива, обычаи, которые составляют вос-

питательную суть учреждения и последовательно передаются от поколения к поколению его 

субъектов. Ценность традиционного мероприятия сохраняется до тех пор, пока оно вызывает 

интерес, пока воспитанники живут в его ожидании и гордятся им. 

А.С. Макаренко в основу развития воспитательного коллектива вкладывал понятия 

содержательности и динамики его деятельности, которые способны обеспечить постоянное 

продвижение школы вперед. Высоким уровнем системности отличаются педагогическая тео-

рия и практика И.Я. Яковлева, труды Ю.П. Сокольникова. 

На наш взгляд, системный подход, претерпев длительный эволюционный путь, кри-

тику приверженцев других подходов, и сегодня является важнейшим продуктом научного 

познания. Проблему всестороннего гармоничного развития личности нельзя успешно решить 

при отсутствии системы противоречий, принципов, форм, методов, целостности и системно-

сти методики организации учебно-воспитательного процесса, единства факторов, целена-

правленно влияющих на формирование личности. 
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Abstract 

This article discusses the dynamics of comprehensive approach development and formation in 

the Russian pedagogical reality; the authors are engaged in attempt to justify the emergence of a 

holistic pedagogical theory. Special attention is paid to the role of the functional approach on the 

ways forward to the pedagogical science systemic development, meaning a stage in the cognition of 

education as a holistic phenomenon, one of the conditions which ensures the systematic develop-

ment of pedagogical science. 
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Белгородская область и в частности Шебекинский район богаты залежами полезных 

ископаемых, в том числе и мела. ОАО «Шебекино-мел» занимается разработкой Логовского 

месторождения мела, расположенного в Шебекинском районе Белгородской области. На юге 

и юго-востоке территория завода граничит с поймой и рекой Нежеголь.  

На западе и севере промплощадка граничит с отвалами и выработанным пространст-

вом карьера «Западный». С северо-востока к промплощадке примыкает выработанное про-

странство и отвалы карьера «Восточный» Логовского месторождения мела. Приближение на 

юго-востоке (за р. Нежеголь) жилой зоны к границе земельного отвода завода составляет 130 

м. К северу, западу и востоку на расстоянии 300 м жилой застройки нет [3]. 

На территории предприятия имеется два карьера – «Восточный» и  «Западный», рабо-

ты ведутся только на «Западном» карьере, т.к. второй с 2010 года признан полностью выра-

ботанным.  

В соответствии с «Едиными правилами охраны недр при разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых» предприятием предусмотрено применение горно-

транспортных комплексов, обеспечивающих наиболее полное извлечение полезного иско-

паемого в контурах выделенного горного отвода. Общекарьерные потери при оконтуривании 

карьера обусловлены наличием существующего земельного отвода, положением промыш-

ленной площадки цементного завода и углом наклона бортов карьера. Эксплуатационные 

потери в кровле пласта мела обусловлены недопустимостью засорения мела, возникающего 

на контакте с вскрышными породами. 

Мощность теряемого слоя «сухого» мела – 0,1 м. Мощность теряемого  слоя «влажно-

го» мела, обусловлена расположением на его кровле временных отвалов и технологических 

автодорог и составляет 0,2 м. Породы плодородного слоя почвы, удаляемые с площади гор-

ных работ, в полном объеме используются для землевания малопродуктивных способом [4].  

Потери в местах погрузки, разгрузки, складирования и сортировки, а также на транс-

портных путях горного предприятия, определяются на основе специально поставленных на-

блюдений и опытных работ.  

Добыча полезных ископаемых сопряжена с изменением рельефа. При добыче полез-

ных ископаемых открытым способом с помощью машин и технических средств создаѐт сле-

дующие новые формы рельефа: денудационные – карьеры, выемки, каналы и дренажные се-

ти, террасированные и срезанные склоны, снивелированные холмы и небольшие горы, акку-

мулятивные – насыпи и отвалы, терриконы, засыпанные овраги, балки [1, 2]. 
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Грибы имеют очень большое научное и практическое значение. В научном отношении 

они интересны как организмы, играющие вполне определѐнную и видовую роль в общей 

экономике природы, а в практическом – как очень важный и ценный продукт питания.  

К сожалению, уровень изученности биоты грибов-макромицетов России и отдельных 

регионов, в том числе и Стерлибашевского района Республики Башкортостан (РБ), остаѐтся 

невысоким. С этой целью проведено исследование микофлоры Стерлибашевского района 

(53°23′3″N, 55°11′20″E)  на примере пяти деревень Юмагужа, Кабакуш, Халикеево, Старый и 

Новый Калкаш, а также четырех сѐл, – Бузат, Карагушево, Бакиево и Баим. 

Территория Стерлибашевского района расположена в предуральской степной, засуш-

ливой зоне РБ. Климат характеризуется континентальностью и умеренным увлажнением. 

Почвенный покров района представлен в основном почвами черноземного типа (выщелочен-

ные и типичные). Среднее годовое количество осадков 360-490 мм, из них две трети прихо-

дится на теплый период, что приводит к интенсивной эрозиональной деятельности времен-

ных потоков не только весной, но и летом [1].  

 Сбор грибов проводился в лесах разного типа: смешанных, берѐзовых, липовых и со-

сновых а также на полянах и пастбищах. При этом отмечался тип субстрата. При определе-

нии и систематизации таксонов за основу была взята система высших грибов, основанная на 

системе В. Юлиха и Д. Хаксворта и опубликованная в книгах «Nordic Macromycetes» [2, 3, 

4]. При анализе эколого-трофической структуры за основу была взята шкала трофических 

групп, предложенная А. Е. Коваленко [5]. 

В результате проведѐнного исследования был составлен систематический список гри-

бов Стерлибашевского района РБ собранных с 2010 по 2015 гг. 

Общий систематический список состоит из двух отделов Ascomycota и Basidiomycota, 

двух классов (Pezizomycetes и Hymenomycetes), 18 порядков, 34 семейств, 56 родов и 127 ви-

дов. Отдел Ascomycota представлен всего 7 видами, относящимися к трем родам, трем семей-

ствам и одному порядку. Наиболее многочисленным является отдел Basidiomycota, вклю-

чающий один класс, 17 порядков, 31 семейство, 53 рода и 120 видов. 

Экологический анализ показал, что макромицеты  Стерлибашевского района относят-

ся к 5 экологическим группам: микоризообразователи составляют 59 видов (46,5%), сапро-

трофы на древесине – 27 видов (21,3%), гумусовые сапротрофы – 26 видов (20,5%), сапро-

трофы на опаде – 8 видов (6,3%) и факультативные паразиты – 7 видов (5,5%). Таким обра-

зом, соотношение 5 трофических групп грибов в микобиоте района показало преобладание 

сапротрофов (48,1%). Это большая группа грибов-макромицетов, которые приурочены к раз-

личным растительным формациям и связаны в своем распространении с определенными фи-

зико-географическими зонами.  
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Общее понятие личности преступника на сегодняшний день остается достаточно 
абстрактной категорией и используется в качестве рабочего инструментария в процессе 
научного анализа конкретных лиц. По нашему мнению, большинство ученых разделяют 
понимание личности преступника как  человека, который совершил преступление вслед-
ствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отри-
цательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 
для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в 
предотвращении отрицательного результата. К психологической структуре личности пре-
ступника исследователи относят: свойства потребностно-мотивационной сферы (потребно-
сти, интересы, устойчивые мотивы и др.); свойства ценностно-нормативной сферы (взгляды, 
убеждения, ценностные ориентации, установки, позиции личности и др.); интеллектуальные 
свойства (уровень умственного развития, особенности мышления и др.); свойства, представ-
ляющие опыт, значимый в преступном поведении (знания, умения, навыки, способности); 
эмоциональные, волевые свойства, темперамент [1].  

Возникает закономерный научный интерес, связанный с изучением психологических 
характеристик людей, совершивших преступление. В связи с этим, нами было предпринято 
научное исследование. В качестве методов сбора информации выступили 16-ти факторный 
тест Кэттелла;  опросник К. Леонгарда–Н. Шмишека; опросник «Мини–мульт» в адаптации 
В.П. Зайцева. В исследовании приняли  участие 30 осужденных  мужчин в возрасте 20–30 
лет, отбывающие наказание за умышленно преступления совершенные и осужденные по 
статьям 228, 158, 337.    

Результаты исследования показали, что осужденным свойственна социальная сме-
лость, тяга к риску и острым ощущениям, они не теряются при столкновении с неожиданны-
ми ситуациями, сохраняют спокойствие в экстремальных условиях. Отличаются консерва-
тизмом, не любят перемен, предпочитают устоявшиеся идеи, мнения, способы действий, 
уважают традиции, опыт старших поколений, к новому относятся с большой осторожностью, 
пренебрегают социальными нормами и ценностями. У осужденных данной группы наблюда-
ется тенденция к  высокому  самоконтролю, что позволяет выполнять работу пунктуально и 
добросовестно. В действиях и поступках зачастую проявляется чрезмерная стандартность и 
предусмотрительность, они ориентируются в основном на удовлетворение сиюминутных по-
требностей,  не задумываясь о последствиях своих действий. Осужденные не доверяют лю-
дям, склонны быть осторожными и подозрительными, ожидают подвоха, держатся обособ-
ленно. Им свойственен широкий диапазон эмоциональных состояний, приподнятое настрое-
ние, повышенная психическая активность, жажда деятельности, повышенная чувствитель-
ность, впечатлительность, они часто выступают инициаторами конфликтов, долго помнят 
обиды. Настроение у них неустойчивое, оно меняется без видимых причин. Они тревожны, 
боязливы, нерешительны, застенчивы, стеснительны, неуверенны в себе. Также у осужден-
ных данной группы развита способность к эмпатии и пониманию других людей.  

Таким образом, составленный психологический портрет личности преступника, по-
зволил выявить черты, которые могут выступить в качестве психологического основания 
совершения преступлений. Полученные результаты могут быть учтены в оперативно-
розыскной, следственной деятельности, связанной с раскрытием и расследовани-
ем преступлений;  в местах лишения свободы для определения психологического склада 
осужденного; а также в целях профилактики совершения преступлений.  
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Во все времена невозможно было представить себе жизнь без музыки. Однако в со-

временном мире, технические возможности позволяют прослушивать абсолютно любых ис-

полнителей и любые композиции в любом месте и в любое время. Средства прослушивания 

музыки развивались от массивных магнитофонов до портативных mp-3 плееров. На данный 

момент, пожалуй, одним из самых удобных средств прослушивания музыки, является – mp-3 

плеер. Позволяя хранить довольно большие объѐмы информации, он является при этом ком-

пактным и идеально подходящим для того, чтобы взять его с собой.  

Однако даже в таком удобном средстве хранения и прослушивания музыки могут 

быть свои недостатки.  

Один из которых и был решѐн в разработанной программе. Данная программа позво-

ляет составить рейтинг прослушанных композиций, с учѐтом предпочтений пользователя. 

Работа программы строится следующим образом: у каждой отдельно взятой песни, жанра и 

группы есть свой рейтинг.  

Если слушателю не нравится песня, то логичнее всего, что он переключит еѐ на сле-

дующую песню практически сразу после начала воспроизведения. Если такое произойдет, то 

рейтинг песни падает на 5%.  

Если было прослушано меньше половины песни, то еѐ рейтинг падает на 2% . Если 

было прослушано больше половины, то рейтинг уже будет расти на 2%. И если песня чело-

веку нравится, то скорее всего он прослушает еѐ всю, до конца, тогда и рейтинг поднимется 

на 5%. 

Таким образом, в mp-3 плеере выстраивается рейтинг, отражающий предпочтения 

слушателя. Теперь с помощью этой программы стало гораздо проще найти свои любимые 

композиции, ведь они будут находиться в самом начале, а в конце, будут находиться те, ко-

торые возможно случайно оказались в списке воспроизведения и совершенно не по вкусу 

слушателю.   
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Методология музыковедения и художественной культуры включает в себя совокуп-

ность наиболее прогрессивных тенденций и достижений научной культуры человечества, 

владеет глубоким знанием предмета, постигает его основные качества и противоречия, об-

ладает многосторонней исследовательской инициативой.  

Сочетание идей со специальным исследованием фактов двигает музыковедение впе-

ред. Материальная отсталость культуры сдерживает расцвет музыкальной жизни, не спо-

собствует накоплению музыковедческой продукции, изданию оригинальных трудов, подго-

товке музыковедов.  
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Период конца XIX века и первой половины XX века заметно продвинул количест-

венный рост музыковедческой инициативы, в 20-е годы началась подготовка кадров, а в 30-

40-е развивается критерий реализма и связь музыкального творчества с жизнью, но проти-

вопоставление  музыкальной  культуре зарубежных стран вылилось в ее осуждение, а не 

изучение.  

Что такое талант? Талантом считается высокая одаренность в какой-либо области, 

его задатки имеются от рождения и могут быть как общими, так и специфическими. Та-

лантливый человек имеет силу, способную впечатлять, поражать и эмоционально волно-

вать, однако только эмоциональный критерий узок и не имеет ценности.  

Талантливое несет в себе правдивое отражение жизни в различных масштабах и ха-

рактерах, искусство может выражать, как и высшую правду целой эпохи, так и частные 

стороны жизни и при этом не терять своей ценности.  

При эмоциональном критерии ценность заключается в таланте исполнителя, его 

умения воздействовать на слушателя, а при втором критерии она относится за счет направ-

ления в искусстве, т.е. идейные намерения автора, а исполнителя – умением воплотить их.  

Культ таланта возникает тогда когда ослабевает идейное требование к искусству, 

культ направления же возникает при высоком чувстве ответственности искусства перед 

обществом, при этом, не забывая о качестве, глубине актуальных тем, сюжетов. Для ус-

пешного развития художественной культуры важно гармоничное  сочетание этих двух кри-

териев.  

В.Г. Белинский писал так: «Свобода творчества легко согласуется со служением со-

временности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; 

для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить 

себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями…» [1].  

Весьма примечательно также высказывание В.В. Стасова: «Талант – дело личное, 

индивидуальное.  

Не им одним взвешивается состояние искусства в данную минуту, не в нем одном 

все состоит. Он только орудие, средство для высказывания того, что наполняет художника 

и чего требует себе на пищу от искусства тот или другой народ» [2]. Единство таланта и 

направления делает их взаимовлияющими.  

Направление определяет и формирует талант, но и талант формирует направление, 

где доминирует все же направление, ибо оно ставит перед талантом те или иные задачи, ко-

торые его формируют и развивают. Талант широк и его самоограничение говорит о стрем-

лении сосредоточить свои силы, поэтому одни композиторы выделялись своим мелодиз-

мом, другие – гармоническим мышлением, третьи – оркестровым, их побуждали к этому 

тенденции того или иного художественного направления.  

Вот почему для нас Вагнер и Скрябин – замечательные колористы, Глинка и Шуберт 

– мелодисты, а Римский-Корсаков – красочный инструменталист, но не потому, что они 

были односторонними композиторами, а потому, что их увлекало направление и совокуп-

ность художественных задач, и устремленность в определенную сторону.  

Доминирующая роль направления прослеживается в воздействии на склад и строй 

таланта, меняя его. Это прослеживается в творчестве Скрябина и Шенберга: в зависимости 

от направления поменялся их «мелодический дар», однако это преобразование имеет место 

быть лишь в том случае, когда оно осознано и вошло в кровь и плоть, и возврата к старому 

нет ввиду его отрицания.  



ȹɌɟɖɌ ɔ ɚɍɜɌɓɚɎɌəɔɑ Ɏ  ɝɚɎɜɑɘɑəəɚɘ  ɘɔɜɑ  –  23 – 
 

 

Талант, в свою очередь, развивает и помогает расти направлению.Задача художника 

– преодолевать противоречия между талантом и направлением, чтобы талант настаивался 

на высокой идейности и обогащался силой различных течений художественного творчест-

ва.   
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