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Демидов А.А. 
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Аннотация 

Изучалась цитохимическая активность моноцитов крови у больных серонегативным рев-

матоидным артритом (РА). В динамике исследовались следующие ферменты: сукцинатдегидро-

геназа, лактатдегидрогеназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Показано, что активность выше-

указанных ферментов у больных серонегативным РА до лечения была значительно ниже нормы, 

а после лечения имела тенденцию к нормализации. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, моноциты, цитохимия, сукцинатдегидрогеназа, 

лактатдегидрогеназа, глюкозо-6- фосфатдегидрогеназа. 

 

THE FEATURES OF THE METABOLIC ACTIVITY OF MONOCYTES OF BLOOD 

IN SERONEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS 

Еmelyanova V.A. 
аssistant of the Department of Hospital Therapy, 

Astrakhan State Medical University 

Demidov A.A. 
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Hospital Therapy Astrakhan 

State Medical University 

 

Abstract 
The cytotoxic activity of blood monocytes in patients with seronegative rheumatoid arthritis (RA) 

was studied. Such enzymes as succinate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, glucose-6-phosphate 

dehydrogenase were studied in dynamics. It was shown that the activity of the aforementioned enzymes 

in patients with seronegative RA was significantly lower than normal before treatment, and had a ten-

dency to normalization after the treatment. 

Keywords: rheumatoid arthritis, monocytes, cytochemistry, succinate dehydrogenase, lactate de-

hydrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase. 

 

В начале XXI века распространенность 

ревматоидного артрита (РА) в разных странах 

мира составляет от 0,22% до 0,9%, в среднем 

0,5% и встречается в 20-50 случаях на 100000 

человек в год, преимущественно у женщин 

старше 40 лет [15]. 

Характерной особенностью патогенеза 

РА является дисбаланс между гиперпродук-

цией провоспалительных цитокинов, преиму-

щественно макрофагальной природы (ФНО-α, 

ИЛ1, ИЛ6), и антивоспалительных цитокинов 

(ИЛ10, растворимый антагонист ИЛ1, раство-

римые рецепторы ФНО-α, ИЛ4) с преоблада-

нием продукции первых над вторыми [5, 12]. 

Суть патологического процесса при РА состав-

ляет системное аутоиммунное воспаление, ко-

торое с максимальной интенсивностью затра-

гивает синовиальную оболочку суставов.  

Характер и развитие воспалительного 

процесса значительным образом определяют 

клетки макрофагальной системы, прежде всего 

моноциты крови и тканевые макрофаги, кото-

рые посредством факторов роста стимулируют 

эндотелиальные клетки к размножению и ми-

грации в очаге воспаления [14]. Макрофаги иг-

рают доминирующую роль в изменении сино-

виальной оболочки [11]. 

Большое значение в иммунопатогенезе 
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РА имеют механизмы гуморального иммуни-

тета. При серопозитивном РА В-лимфоциты 

продуцируют аутоантитела, прежде всего, РФ 

и АЦЦП, а также АТ к цитруллинированному 

виментину, цитруллинированному фибрино-

гену, цитруллинированной а-энолазе, цитрул-

линированному коллагену II типа, АТ к RA-33 

- гетерогенному ядерному нуклеопротеину А2 

[16]. 

При серонегативных вариантах РА часто 

определяются антитела к цитруллинирован-

ному фибриногену, уровень данных антител 

является предиктором быстрых темпов сустав-

ной деструкции [17]. АТ обеспечивают отло-

жение иммунных комплексов в суставах.  

Общеизвестно, что при наличии в сыво-

ротке крови РФ РА называют серопозитивным, 

при отсутствии- серонегативным.  

Макрофаги и нейтрофилы, обильно ин-

фильтрирующие синовиальную оболочку су-

става, поглощают РФ, что стимулирует образо-

вание цитокинов и высвобождение 

протеолитических ферментов, усиливающих 

воспаление [4]. Полноценная реализация им-

мунного ответа определяется функциональной 

активностью иммунокомпетентных клеток, 

которая, в свою очередь, зависит от метаболи-

ческих процессов, протекающих в клетке [2, 

9].  

Активность внутриклеточных фермен-

тов является объективным показателем пла-

стических и энергетических процессов в 

клетке и может использоваться в диагностиче-

ских и прогностических целях при самых раз-

личных физиологических и патологических 

состояниях. Определение активности внутри-

клеточных ферментов становится возможным 

благодаря цитохимическому анализу клеток 

крови. По данным литературы, исследование 

активности внутриклеточных ферментов мо-

ноцитов периферической крови, в том числе 

при ревматоидном артрите, немногочисленны 

[3, 7, 8]. Между тем, определение метаболиче-

ской активности ферментов именно этих кле-

ток позволит дать оценку активности воспали-

тельной реакции и разработать 

дополнительные диагностические критерии, 

что делает наше исследование актуальным. 

Цель исследования. Оценить метаболи-

ческую активность моноцитов перифериче-

ской крови при серонегативном ревматоидном 

артрите в динамике заболевания.  

Материалы и методы исследования. 

В исследование было включено 32 паци-

ента с серонегативным ревматоидным артри-

том: 22 женщины (68,75%) и 10 мужчин 

(31,25%) в возрасте от 27 до 65 лет. Средний 

возраст на момент исследования 56 лет (мин. 

35 лет, макс. 65лет). Средняя длительность за-

болевания составила 10,47 лет. 19 пациентов 

(59,37%) из 32 при поступлении в стационар 

уже получали базисную терапию цитостати-

ками (метотрексат, лефлюнамид или сульфоса-

лазин), 13 пациентов (40,62%) поступили в ста-

ционар, не получая цитостатическую терапию. 

Контрольную группу составили 35 практиче-

ски здоровых лиц. 

Распределение по степеням активности 

заболевания выглядело следующим образом: 3 

(высокую) степень активности имели 6 паци-

ентов (18,75%), 2 (умеренную) степень актив-

ности- 20 пациентов (62,5%), 1 (минимальную) 

степень активности- 6 пациентов (18,75%). 

Поздняя стадия серонегативного РА диагно-

стирована у 12 пациентов (37,5%), развёрнутая 

– 16 (50%), ранняя – 4 (12,5%).  

Рентгенологическая стадия поражения 

суставов по Steinbгоскеr: у 4 пациентов 

(12,5%) – I стадия, у 19 (59,37%)- II, у 5 (15,62)- 

III, у 4 (12,5%)- IV. У 17 пациентов (53,12%) 

отмечалось нарушение функции суставов 

(НФС) II степени, у 15(46,87%) - III степени. 

Системные проявления РА диагностиро-

ваны у 20 пациентов (62,5%): ревматоидные 

узелки выявлены у 6 (30%), анемия и/или 

тромбоцитоз – у 11 (55%), амиотрофия – у 3 

(15%) пациентов с серонегативным РА. Все 

больные получали следующую терапию: 

НПВС, ГКС системно, цитостатики. 

У всех больных определялась фермента-

тивная активность моноцитов. Выделение мо-

ноцитов проводили по методике И.С. Фрей-

длин [13].  

В моноцитах исследовали следующие 

группы ферментов: сукцинатдегидрогеназу 

(СДГ), отражающую цикл Кребса; лактатде-

гидрогеназу (ЛДГ), отражающую анаэробный 

гликолиз; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу (Г-

6-ФДГ), отражающую активность пентозо-

фосфатного шунта [1].  

Оценку результатов цитохимических ре-

акций проводили полуколичественным мето-

дом Kaplow [10] с определением среднего ци-

тохимического показателя (СЦП). 

Математическая обработка полученных 

цитохимических данных проводилась на пер-

сональном компьютере в программе Стати-

стика 7.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение.  

Цитохимический анализ проводился 

дважды: в первый день поступления в стацио-

нар, т.е. до специфической терапии, и в по-
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следний 14 день нахождения в стационаре (по-

сле курса лечения). 

Рассмотрим в динамике метаболиче-

скую активность ферментов моноцитов у боль-

ных с серонегативным РА. 

При поступлении в стационар СЦП СДГ 

составлял 6,0±0,01у.е. (норма СДГ=20,02±0,01 

у. е.), что было значительно ниже нормы в 3,4 

раза. Активность ЛДГ при поступлении у 

больных серонегативным ревматоидным арт-

ритом также была снижена и составила 

9,42±0,01у.е. (норма ЛДГ=15,02±0,02 у.е.), что 

ниже по сравнению с нормой в 1,6 раз. СЦП Г-

6-ФДГ составил 9,63±0,02 у.е. при норме 

15,02±0,02 у.е., что ниже нормальных показа-

телей в 1,56 раз. 

После курса стационарного лечения от-

мечалась тенденция к нормализации активно-

сти всех трех исследуемых ферментов. Так, ак-

тивность СДГ составила 8,21±0,03 у.е., ЛДГ 

10,5±0,02 у.е., СЦП Г-6-ФДГ составил- 

11,14±0,04у.е. 

Несмотря на очевидную тенденцию к по-

вышению активности клеточного метаболизма 

в моноцитах крови у больных с серонегатив-

ным РА после курса лечения, полной нормали-

зации ферментативной активности не происхо-

дило. 

Таким образом, у больных с серонега-

тивным ревматоидным артритом были выяв-

лены значительные изменения активности ис-

следуемых ферментов в моноцитах 

периферической крови по сравнению с тако-

вой в группе здоровых доноров. Отмечалось 

снижение активности всех исследуемых фер-

ментов в моноцитах больных с серонегатив-

ным РА до лечения. После лечения у обследу-

емых активность ферментов не достигала 

нормальных значений, но повышалась по срав-

нению с исходными показателями. 

Снижение активности СДГ, ЛДГ и Г-6-

ФДГ в моноцитах свидетельствует об обедне-

нии субстратного потока и по гликолизу, и в 

цикле трикарбоновых кислот. Ранее мы уже 

отмечали [6], что при серопозитивном РА от-

мечается высокая метаболическая активность 

моноцитов. В ряде работ уже доказано [7], что 

наличие РФ связано с маркерами активации 

макрофагов, что говорит о важной роли моно-

нуклеарных фагоцитов в генерации РФ. Это 

означает, что именно метаболическая актив-

ность моноцитов позволяет нам с достоверно-

стью прогнозировать иммунологические нару-

шения при данном заболевании. При 

серонегативном РА РФ не продуцируется, это 

позволяет нам объяснить такое выраженное 

снижение метаболической активности моно-

цитов по всех ферментам. 

Исследование функциональной активно-

сти моноцитов периферической крови позво-

лит использовать полученные данные, как до-

полнительный метаболический и 

диагностический маркёр серонегативного РА, 

а также успешно контролировать эффектив-

ность проводимой терапии. 
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Важнейшей задачей современной си-

стемы образования является не столько освое-

ние учащимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

но и формирование совокупности универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих ком-

петенцию «научить учиться».[1] 

От нынешнего ученика требуется уме-

ние на рефлексивной основе управлять своей 

образовательной деятельностью, для этого 

необходимо овладеть диагностическими навы-

ками самоконтроля и самооценки. Компетент-

ность ученика дополняется знаниями методо-

логического характера и навыками 

организационной, конструктивной, коммуни-

кативной деятельности. Становится понятно, 

что новое качество обучения требует наполне-

ния деятельности учителя новым содержа-

нием.[1] 

Основу содержания деятельности учи-

теля составляют три взаимосвязанные этапы 

урока: целеполагание, самостоятельная про-

дуктивная деятельность, рефлексия. Остано-

вимся на первом этапе урока – целеполагании. 

Целеполагание входит в состав регулятивных 

универсальных учебных действий, которые 

необходимо развить у ученика. Что же такое 

целеполагание? «Целеполагание в образова-

нии – это процесс установления и формулиро-

вания учениками и учителем главных целей и 

задач обучения на определенных его эта-

пах».[3] 
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«Этап целеполагания занимает ведущее 

место и в структуре традиционного урока, но в 

новой позиции предусматриваются качествен-

ные изменения этого этапа: учитель не транс-

лирует свою цель, а создает условия, включа-

ющие каждого ученика в процесс 

целеполагания. Лишь в том случае, когда уче-

ник осознает смысл учебной задачи и примет 

ее как лично для него значимую, его деятель-

ность станет мотивированной и целенаправ-

ленной. Именно на данном этапе урока возни-

кает внутренняя мотивация ученика на 

активную, деятельностную позицию, возни-

кают побуждения: узнать, найти, доказать». 

«Целеполагание необходимо для проектирова-

ния образовательных действий учащихся и 

связано с внешним социальным заказом, обра-

зовательными стандартами, со спецификой 

внутренних условий, с уровнем развития де-

тей, мотивами их учения, особенностями изу-

чаемой темы, имеющимися средствами обуче-

ния, педагогическими воззрениями учителя». 

Как известно, цель деятельности – это ее пред-

восхищаемый результат.[2] 

Часто формулировка целей вызывает се-

рьезные затруднения у педагогов, и, тем более, 

у учеников. Причина этого, возможно в том, 

что цель рассматривается как какое – то отвле-

ченное понятие, этап, который необходимо 

преодолеть, а затем про него можно и забыть. 

В личностно – ориентированном обучении це-

леполагание проходит через весь процесс об-

разования, выполняя в нем функции мотива-

ции деятельности обучающихся, стабилизации 

учебного процесса, диагностики результатов 

обучения. Всем известно, что эффективность 

целеполагания определяется степенью соот-

ветствия результатов обучения поставленным 

целям. Скажем: «Как цель поставишь, таким и 

будет результат». Поэтому цели должны быть: 

- понятны, осознаны - реальны, достижимы 

(указывают на конкретные результаты обуче-

ния); - инструментальны, технологичны (опре-

деляют конкретные действия по их достиже-

нию); - диагностичны (поддаются измерению, 

определению соответствия им результатов 

учебной деятельности)[1] 

В организации данный этап не прост, 

требует продумывания средств, приемов, мо-

тивирующих учащихся на предстоящую дея-

тельность.  

Во время прохождения учебной прак-

тики я посетила несколько уроков математики 

в 5 классе. Это первый опыт у учителей стар-

ших классов преподавания по ФГОС и им са-

мим еще сложно. Как же на этих уроках стави-

лись цели?  

1) В одном классе учительница не тра-

тит на это время, она объявляет самостоя-

тельно тему урока, план на ближайший урок, 

дети записывают тему и число в тетрадке.  

Это в большей мере не от того что она не 

хочет этого делать, а скорее всего она еще не 

понимает как это делать и просто не может 

подвести детей к тому чтобы они сами поста-

вили цель 

2) Вторая учительница пыталась сде-

лать так, чтоб дети сами поставили цель урока. 

Как она это делала? 

a) В начале изучения большой темы 

дети сами поставили себе цели, записали на 

листочках и каждый урок ставили плюсик 

возле цели, в зависимости от темы. А в конце 

урока они возвращались к этим темам и опре-

деляли, достигли ли своей цели. 

b) В начале урока задается пример с но-

вой темы, дети сталкиваются с трудностью ре-

шения и из этого определяют тему урока. Из 

темы сами выявляют цели урока и в конце 

урока возвращаются к ним. 

3) Так же мне посчастливилось самой 

провести урок по математике в 5 классе. 

На этом уроке, в самом начале детям 

была дана проблемная задача, которую без зна-

ния новой темы они не могли сами решить. 

Дети сами выводят тему и на ее основе пыта-

ются поставить цель урока. В конце урока был 

возврат к цели, и дети отвечали на вопрос: « 

Достигли ли они поставленной цели?» 

Какие же проблемы возникают с целепо-

лаганием на уроках математики? 

1) Так как это ново, учителя сами точно 

не понимают, как это делается, и им никто не 

объяснил, как привести детей к самостоятель-

ной постановке цели. 

2) Дети не могут корректно сформули-

ровать цель, и учителю надо ненавязчиво ее 

переформулировать, или подтолкнуть ребенка 

к переформулировке цели. 

3) Этот этап урока может занять слиш-

ком много времени, и дети не успеют пройти 

запланированное учителем. 

4) Не все темы из курса математики 

можно подать таким образом, чтобы ученик 

сам определил тему урока. 

5) Данный подход занимает у учителя 

гораздо больше времени на подготовку, чем 

традиционный. И у учителей порой просто не 

хватает времени на это. 

Какие решения могут быть? 

1) Организовать какие-нибудь курсы 

для учителей, мастер классы на которых им бу-

дет показано, как можно спланировать урок, 
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чтобы ученики сами сформулировали цели 

урока. 

2) Начинать детей учить ставить цели с 

начальной школы. 

3) Разработать примеры постановок 

урока таким образом, чтобы ученики сами 

могли поставить цели. 

Выводы. 

Постановка целей учениками это хоро-

шее нововведение так как 

V Цели необходимы для проектирова-

ния образовательных действий учащихся.  

V Цели учеников предполагают дости-

жение результатов в каком-то определенном 

виде деятельности.  

V При достижении результатов прово-

дится рефлексия деятельности, то есть оценка 

соотношения полученных результатов и заяв-

ленной цели 

V Если сочетание целеполагания и ре-

флексии в различных видах деятельности по-

вторяется систематически, то данная работа 

приводит к тому, что некоторые ребята начи-

нают самостоятельно формулировать свои 

цели. 

Но так как это достаточно ново в школе, 

то оно требует еще доработок. 
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Вопросы изучения и обучения детей с за-

держкой речи с ранних лет жизни отслежены в 

трудах О.Е. Громовой, Ю.Ф. Гаркуша, Ю.В. 

Герасименко, Приходько, Н.В. Серебряковой, 

Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирки-

ной и др. [15] Фундаментом научно-практиче-

ского исследования по изучению нарушений 

речеязыкового развития являются работы Н.С. 

Жуковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой, 
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С.А. Мироновой, Т.Н. Ушаковой, Т.Б. Филиче-

вой, М.Е. Хватцева, С.Н. Цейтлин и др. 

Данная проблематика рассматривается с 

медицинского и педагогического подхода, по-

скольку в раннем детстве возникают различ-

ные аномалии развития (Е.А. Стребелева, Н.Д. 

Шматко и др.). Традиционно оказание помощи 

ограничивалось медицинским аспектом, од-

нако, анализ литературы свидетельствует о 

важности комплексной медико - психолого - 

педагогической помощи.  

Для определения понятия задержки ре-

чевого развития (ЗРР), необходимо объяснить 

норму речевого развития. В работах Л.С. Вол-

ковой, норму речи, относят к общепринятым 

вариантам употребления языка в процессе ре-

чевой деятельности с сохранными психофи-

зиологическими механизмами речи. Поэтому, 

нарушение речи является отклонением от язы-

ковой нормы в речи говорящего, обусловлен-

ное расстройством функционирования психо-

физиологических механизмов речевой 

деятельности. [1] 

В конце 20 века термин «Задержка рече-

вого развития» появился в виде самостоятель-

ного диагноза. 

Задержка речевого развития это широ-

кий медико - психологический диагноз, обу-

словленный физиологическими, психологиче-

скими, личностными особенностями и 

требующий психокоррекции. Применяется в 

описании раннего речевого развития у детей с 

отклонениями от нормы, где тип речевого 

нарушения еще не известен.  

Признаками задержки речевого развития 

являются позднее возникновение лепета, зна-

чительное недоразвитие и своеобразие речи, 

грамматического строя языка, грубые наруше-

ния фонематического строя речи ребенка, сла-

бая реакция на попытки общения в раннем воз-

расте, ограниченность словарного запаса, 

трудности в овладении грамматикой. Актив-

ный словарь у детей с задержкой речи к 2,5 го-

дам достигает менее 20 слов. Ребенку в этом 

возрасте сложно указывать на знакомый пред-

мет. Они не могут совершить действие, напри-

мер, принести какой-либо предмет, который 

находится вне поля зрения. Детям трудно со-

ставлять простые фразы из двух слов («Дай 

сок»). В три года у одних детей речь непонят-

ная, говорят быстро, глотая окончания слов, 

другие дети, наоборот, растягивают слова. 

Для понимания обращенной речи ис-

пользуются семантические и синтаксические 

значения слов с целью формирования внутрен-

ней программы в получении определенного 

сигнала (синтез), позже поступление сигнала 

сравнивается с полученным сигналом (анализ). 

По мнению Е.М. Мастюковой, в понимании 

обращенной речи важную роль играет анализ 

компонентов речевых сигналов: фонетиче-

ский, акустический, фонологический, синтак-

сический, лексический, семантический. У до-

школьников с недоразвитием речи отмечаются 

низкие уровни фонематического слуха и фоне-

тического восприятия. Им сложно быстро опо-

знавать звуки в последовательности. [9] 

По словам С.А. Мироновой, дети с рече-

выми нарушениями самостоятельно не могут 

овладевать речью. В общении наблюдается 

низкий уровень вербальной коммуникативной 

активности. Отмечаются нарушения и в актив-

ной речи, и в понимании обращенной речи. Де-

тям с такими нарушениями без специальной 

помощи логопеда и взрослых трудно будет 

овладеть свободным общением, поскольку у 

них страдает функция общения. Недоразвитие 

проявляется в нарушении регулирующей и 

обобщающей функциях, поскольку речь свя-

зана с психическими процессами. [10]  

С психологической стороны, у детей до-

школьного возраста с задержкой речи наблю-

дается недоразвитие в познавательной, комму-

никативной, аффективно-волевой сфере. Дети 

испытывают трудности в слухоречевом запо-

минании, внимании, речевой активности, не-

сформированности пространственных пред-

ставлений. Наблюдается затруднение в 

продуцировании причинно-следственных от-

ношений, понимании, словообразовании. Вме-

сте с тем, по мнению Е.В. Жулиной, С.В. Бе-

лова, А.И. Захарова, В.И. Селиверстова, детям 

удается выполнять упражнения наглядно-дей-

ственного невербального вида. [8] 

В эмоционально-личностном развитии, 

дети с задержкой речи быстро переутомля-

ются, при утомлении испытывают эмоцио-

нальную неустойчивость: может возникнуть 

импульсивность или наоборот, выраженная вя-

лость. Отмечается замедленная обучаемость, 

потеря интереса, тревожность. В овладении 

мыслительными операциями у детей наблюда-

ется недоразвитие словесно-логического мыш-

ления. Дети с ЗРР с трудом сравнивают, обоб-

щают; испытывают затруднения при анализе и 

синтезе. 

У детей с задержкой речи снижена вер-

бальная память - забывают последователь-

ность элементов в задании, сложные инструк-

ции. При воспроизведении предикативного, 

номинативного, атрибутивного словаря у де-

тей с ЗРР проявляются трудности в обобщении 

слов, им сложно точно употреблять слова, вы-

ражающие в перефразиях. Используются слова 
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либо в узком понимании значения слов, либо, 

наоборот, в излишне широком значении. До-

школьники с ЗРР не могут классифицировать 

качества предметов, выделять существенные 

признаки в связи с недифференцированностью 

признаков величины, широты, толщины, роста 

(Н-р, пушистый – «мягкий»)  

По мнению Т.А. Датешидзе, у детей с 

ЗРР содержится неврологический статус: часть 

детей гипервозбудимые, другие пассивные, 

инфантильные. Игровая деятельность прояв-

ляется в нецеленаправленном манипулирова-

нии игрушек. Внимание детей данной катего-

рии проявляется в неустойчивости, 

непроизвольности. Отмечены нарушения в 

развитии движений кистей, тонких движений 

пальцев рук; у детей моторная неловкость. 

Наблюдаются некоординированные движения 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щёк. 

Активный словарь ребенка состоит из одного 

слога, пассивный словарь чаще всего исполь-

зуется на номинативном уровне. Детям сложно 

понимать вопросы косвенных падежей, трудно 

ориентироваться в названии действий. Харак-

терной особенностью детей с задержкой речи, 

считает исправление звукопроизношения. При 

отсутствии специальной помощи, нарушение 

может сохраняться на неопределенное время. 

Патологической особенностью при произнесе-

нии ребенком слова использование открытых 

слогов. Вместо слова мяч ребенок произносит: 

«мятя», «матя», «мя». Речь может изобиловать 

аграмматизмами и в период дальнейшего 

школьного обучения. [5]. 

 К причинам возникновения задержки 

речевого развития Т.Б. Епифанцева относит 

невостребованность речи. Автор считает, что 

нельзя предугадывать желания детей, игнори-

ровать молчание, иначе у него не сформиру-

ется потребность высказывать свои просьбы, 

желания и эмоции словами. Исследователь от-

мечает замедленность темпа созревания нерв-

ных клеток, которые отвечают за речь. К при-

чинам относит заболевания и поражения 

головного мозга: гипоксия, травмы и инфекци-

онные заболевания, перенесенные внутри-

утробно, в натальный, постнатальный период 

жизни. К причинам относит нарушения слуха, 

считая, что речь формируется на основе услы-

шанного. Ребенок, имеющий нарушения 

слуха, имеет трудности воспроизведения слов. 

Т.Б. Епифанцева выделяет наследственные 

факторы, различные заболевания впервые 

годы жизни. Нарушения речи автор относит к 

части общего нарушения нервной системы в 

сочетаемости с интеллектуальной, двигатель-

ной недостаточностью, а так же к неблагопри-

ятным социально-бытовым условиям, вызыва-

ющие нарушения эмоционально - волевой 

сферы, дефицит в развитии речи, педагогиче-

скую запущенность. [6]  

Задержка речевого развития может быть 

как самостоятельным диагнозом, так и симпто-

мом более серьёзных недостатков. В качестве 

симптома задержки речи может наблюдаться 

задержка психического развития, органиче-

ские поражения ЦНС. [13] 

Рассматривая причины и особенности 

развития в формировании речевых навыков, 

умений, «развитие общего механизма речи ос-

новывается не столько на усвоение восприни-

маемых слов, сколько на продуктивный прин-

цип формирования языка.  

Человеческий мозг наделен способно-

стью к экспрессии, проявляющаяся в различ-

ных двигательных органах. Одним из каналов 

двигательного реагирования является артику-

ляционный аппарат. Психическое возбужде-

ние у ребенка возникает не только на звук, но 

и на мышцы рук, ног, лица. В субъективном от-

ношении оречевление в сознании выражается 

в интенциях, намерении высказаться. 

Первым шагом произносительных уме-

ний является крик. Звуковой состав, по мне-

нию Ушаковой Т.Н., сформирован на основе 

четырех групп - нейтральных гласных, губных, 

переднеязычных, заднеязычных, возникающие 

генетическим путем, остальные фонетические 

компоненты образуются с образцов речи окру-

жающих людей. [14]  

С появлением первых слов идет возрож-

дение синтагматической фонетики (А.А. Леон-

тьев 1999, 1.178). Первые слова используются 

без словоизменительных форм. По данным ис-

следованиям [7], для связывания слов необхо-

дим объем словаря. Развивая лексический за-

пас, увеличивается не только объем словаря, 

но и состав слова, что является фундаментом 

понятийно-грамматических структур в когни-

тивной сфере психики детей, а это в свою оче-

редь, основа формирования грамматики.  

Овладение грамматическими категори-

ями А.Н. Гвоздев (1929, 1948) видел важность 

в интеллектуальном развитии. [3] Начало 

грамматики Слобин (1984) отмечал в семанти-

ческих интенциях, обусловленных когнитив-

ным развитием, придавая огромное значение 

мышлению. [12] Идею о том, что речевое раз-

витие идет за когнитивным описал в своих ра-

ботах Дж.Брунер (1984). Исследователь утвер-

ждает, что дети сначала должны понять смысл 

действия, научить расчленять его на части, по-

знать функции высказывания. [2]  
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Рассмотренный механизм относится к 

внешней стороне процесса речевого развития. 

Так, речеязыковой механизм детей 

можно представить в следующих речевых 

функциях: 

- восприятие речевых звуков и различе-

ние их на слух от окружающих людей; 

- способность к пониманию речи окру-

жающих, использование слов для выражения 

своего психологического состояния. 

- владение начатками грамматики.  

 Внутренние психологические струк-

туры рассмотрены в исследовании детского 

словотворчества. Это слова - неологизмы, про-

износимые маленьким ребенком, какие не слы-

шал от окружающих («взяю» - возьму, «само-

рубка» - мясорубка). Так получается другая 

структура слов. Часть неологизмов служит в 

выражениях грамматических отношений, дру-

гие - для логических категорий (Т.Н. Ушакова, 

1979). Это, своего рода, подготовительный 

аналитический этап. В работах Т.Н. Ушаковой 

(1979, 2004) анализ слов-неологизмов позво-

ляет в детской психике характеризовать когни-

тивно - лингвистические структуры. Они воз-

никают в сравнении и делении начальных 

словоформ («ти» - эти, «пах» - запах). 

 Аналитический процесс в детском сло-

вотворчестве одновременно проходит с синте-

зированием, соединением речеязыковых эле-

ментов. Принцип синтезирования состоит в 

объединении словесной структуры, где общий 

элемент ведет к переключению с одной струк-

туры на другую. 

Данные аналитические и синтезирую-

щие процессы в когнитивной сфере возникают 

автоматически в результате врожденной про-

граммы. 

Анализ литературы показывает, что в 

центральном внутреннем речевом компоненте 

создается развитие базовых структур. Далее, 

от центрального компонента к произноситель-

ному идет укрепление переходных процессов 

и формируется уровень «вербальных сетей», 

представляющие собой семантическую орга-

низацию лексики, на основе которой созда-

ются грамматические отношения. Специаль-

ные процессы данных уровней возникают при 

восприятии верно оформленных грамматиче-

ских предложениях. Это дает возможность 

точно понимать и использовать в речи отноше-

ния между обозначаемыми объектами. [14] 

Мы видим, что первые слова детьми 

успешно воспринимаются при взаимодей-

ствии когнитивных и перцептивных структур 

головного мозга, возможностью произвольной 

артикуляции. В норме дети способны легко 

имитировать фонетическую структуру произ-

носимых взрослыми речевых образцов с посте-

пенным воспроизведением новых слов в своих 

инициативных высказываниях. 

Однако, дети с задержкой речи могут де-

монстрировать минимальный объём экспрес-

сивного словаря и трудности в продуцирова-

нии новых слов с образцов взрослых. По 

мнению Т.Н. Ушаковой, прослеживается «пре-

града» в произвольном управлении артикуля-

торным аппаратом с формированием речеязы-

ковой способности. 

Детей с задержкой речевого развития 

необходимо специально побуждать к имита-

ции слогов, слов. Им сложно обойтись без 

«подсказок» со стороны взрослого. 

Известно, что в недоразвитии механиз-

мов речи выделяются: 

- когнитивные и языковые нарушения 

формирования языковых способностей, 

- базовые психофизиологические пред-

посылки развития речевой деятельности.  

Данная проблема практически не изу-

чена. Поэтому, в настоящее время, большой 

интерес представляет вопрос в формирования 

лексико-грамматической категории и диалоги-

ческой формы речи у детей с задержкой рече-

вого развития.  
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На современном этапе развития обще-

ства нельзя отрицать значимость информаци-

онно-коммуникативных технологий. Процесс 

информатизации затрагивает все стороны 

жизни общества, в том числе и сферу образо-

вания. Нынешнему и последующему поколе-

ниям необходимо научиться эффективно вы-

страивать взаимоотношения в глобальной 

среде, как в профессиональном, так и межлич-

ностном плане, поскольку именно это опреде-

лит в дальнейшем их компетентность. Интер-

нет стремительно вливается в нашу 

повседневную жизнь, не только предоставляя 

доступ к многочисленным ресурсам, но и со-

здавая условия для совершенно нового вида 

общения (вики, блоги, подкасты и т.д.). 

Исследованием вопроса о применении 

такого вида общения, как блоги, в образова-

нии, в частности в процессе обучения ино-

странному языку занимается ряд зарубежных и 

отечественных ученых. Среди них такие ис-

следователи, как Л. Армстронг, Дж. Джекобс, 

Л. Ефимова, П.В. Сысоев, Дж. Уильямс, С. 

Фидлер, А.В. Филатова и др. 

Согласно В. Боасу, термин «блог» пред-

ставляет собой совокупность двух слов “web” 

и “log” [4, c. 26-33]. С момента своего появле-

ния в 1995 году, блоги стали популярным сред-

ством общения, влияя на общественное мне-

ние и средства массовой информации по всему 

миру. 

Веб-сайт на основе Интернета, также из-

вестный как блог, по существу является до-

машней страницей, которой управляет автор. 

Макинтош дает более детальное определение 

данному понятию: «веб-блог» или «блог» - это 

регулярно обновляемый сайт с сообщениями с 

указанием времени и даты, которые располо-

жены в обратном хронологическом порядке» 

[8]. Предоставляя функцию «добавить ком-

ментарий», читатели постов могут делиться 

своими мыслями, идеями, задавать вопросы. 

Наконец, есть элемент стиль написания: блоги 

По словам Уильямса и Джекобса, «блоги 

являются продуктом удобства, а не дизайна» 

[9, с. 232]. Лемшед, Берри, и Армстронг срав-

нивают ведение блога с журналом, подчерки-

вая, что «подобно журналу блог постоянно об-

новляется, расширяется с течением времени, 

накапливая записи и другие виды информа-

ции». Они также добавляют, что архивная ин-

формация доступна с помощью простого ка-

лендаря, который на даты опубликования 

записей [7]. Другие исследователи Хилер, 

Торн и Пейн считают, что блоги способны при-

влечь людей к совместной деятельности, об-

мену знаниями, дебатам. 

Рассмотрим подробнее элементы блога: 

1. Посты или записи включают в себя 

название темы и сообщения. Сообщения могут 

быть относительно короткими, включающих 

всего один или два пункта, или же они могут 

быть длинными, охватывающими десяток 
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пунктов. Они могут состоять из различных ме-

диа-объектов (текст, изображения, мультиме-

диа, файлы различных форматов, например 

Microsoft Office или Adobe PDF, ссылки на 

другие блоги, веб-страницы и других средства 

массовой информации, связанных с его тема-

тикой). 

2. Комментарии. Читатели блога могут 

отвечать на посты автора через комментарии 

или обратную связь. Блоггеры могут также от-

вечать на комментарии читателей.  

3. Архивы. Первая страница блога со-

держит только определенное количество по-

стов, иногда два или три, а иногда и двадцать. 

Обычно авторы сохраняют свои прошлые по-

сты с возможностью их поиска. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что 

блог обладает еще некоторыми отличитель-

ными свойствами: 

1. Доступность – они находятся в Ин-

тернете в широком доступе, их может читать 

любой Интернет – пользователь, в отличие от 

электронной почты [6, с. 490-494].  

2. Авторство – блоги могут принадле-

жать одному человеку или нескольким [1, с. 

115]. 

3. Асинхронный характер – обучающие 

могут работать над достижением поставлен-

ных задач в рамках блога после уроков, во 

время каникул, дома в комфортных условиях 

[3, с. 10].  

В процессе обучения иностранному 

языку принято использовать классификацию 

блогов Кэмпбелла, который подразделяет их 

на три типа: 

1. Блог преподавателя, в котором он 

размещает необходимые материалы и делится 

ними со своими учениками, их родителями.  

2. Блог класса – пространство, которое 

делят между собой ученики, совместно рабо-

тают над обсуждением пройденных тем, учи-

тель выступает здесь в роли наставника. 

3. Блог ученика позволяет каждому уча-

щемуся проявить себя, поделиться своими 

мыслями и чувствами, раскрыться [5]. 

Российские ученые в лице М.Н. Евстиг-

неева и П.В. Сысоева в своих работах тоже при-

водят данную типологию блогов [2, c. 134]. 

В образовательных целях блог предо-

ставляют возможность и учителю, и ученикам 

создавать индивидуальные пространства, где 

они могут взаимодействовать между собой, де-

литься информацией друг с другом, совместно 

или по отдельности создавать какие-либо про-

екты, подключаться к другим сообществам 

учащихся.  

В качестве средства коммуникации 

блоги используются для того, чтобы педагоги 

могли эффективно взаимодействовать друг с 

другом. Блоги способны помочь учителям де-

литься своим мнением, опытом с другими чле-

нами сообщества. 

Работа над учебным проектом в течение 

учебного года в рамках блога помогает учаще-

муся почувствовать независимость и проявить 

самостоятельность. Учитель выступает в каче-

стве наставника, который отслеживает и оце-

нивает уровень овладения знаниями и умени-

ями, сформированность необходимых 

компетенций. 

Блоги способствуют развитию письмен-

ных навыков. Преимуществом блогов над тра-

диционными методами является то, что учи-

тель не является теперь единственным 

человеком, который видит их ошибки. Публи-

куя записи, комментируя посты, учащиеся 

больше уделяют внимание правильной орфо-

графии и изложению своих мыслей и идей. В 

процессе написания формируется критическое 

мышление. Выставляя свои записи на суд та-

кой большой аудитории, они мотивированы 

писать все лучше и лучше. 

Блоги могут служить неким мостиком 

между уроками. В блоге учитель может разме-

щать необходимый материал по пройденным 

темам, словари, аудио и видеоматериалы.  

 Кроме того, блоги могут успешно ис-

пользоваться для международной связи и со-

трудничества с учащимися зарубежных стран, 

так как они предоставляют подлинную среду 

для реального общения, другими словами с но-

сителями языка. Что позволяет сформировать 

межкультурную компетентность у обучаю-

щихся. 

Блоги являются эффективным инстру-

ментом в обучении иностранному языку. В 

настоящее время в процессе модернизации об-

разования понятие «блог», как одно из иннова-

ционных средств ИКТ - технологий, стано-

вится ключевым. 
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В отличии от литературной формы, в ко-

торой динамика развития языка замедлена, 

устная форма характеризуется разного рода 

инновациями. Одной из инноваций является 

интенсивное заимствование иностранных 

слов, в первую очередь англоязычного проис-

хождения. Ведь практическая роль англий-

ского языка как языка международного обще-

ния становится несомненной на рубеже XX-

XXI веков, видоизменяя многие языки, напол-

няя их английскими аббревиатурами и новой 

лексикой. Это касается не только языка Интер-

нета, в котором практически не осталось места 

полным грамматическим формам, но и языка 

повседневного общения. 

Китай находится в ряду стран, пытаю-

щихся на юридической основе противостоять 

экспансии английских аббревиатур, не имею-

щих аналогов в родном языке. «Закон о госу-

дарственном общепринятом языке», запреща-

ющий чрезмерное использование в китайских 

изданиях английских аббревиатур, мотивиру-

ется идеей патриотического сохранения наци-

онального языка в его канонических культур-

ных традициях, исторической уникальности 

иероглифической письменности [1]. Однако 

пространственное взаимопересечение и ком-

муникативные связи разных языков мира, их 

взаимообогащение неотвратимо адаптируют 

психологию человека к обстоятельствам но-

вого времени. Достаточно сравнить 4 и 6 изда-

ния нормативного «Словаря современного ки-

тайского языка», в котором количество 

английских аббревиатур возросло от 39 до 239 

неологизмов [2]. Существует необходимость 

равнозначного перевода на китайский язык ан-

глоязычных заимствований для людей, не вла-

деющих иностранным языком, или поиски 

аналогичных аббревиатур в родном языке. Так 

председатель ассоциации переводчиков КНР 

Хуан Юи заявлял об опасности потери незави-

симой лингвистической системы китайским 
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языком, с ним полемизирует Лю Яоин, профес-

сор университета коммуникаций, считающий, 

что смешение языков - это часть мировой гло-

бализации [3]. 

Так, фонетические заимствования в чи-

стом виде чужды китайскому языку, поскольку 

полностью теряется связь иероглифического 

написания с понятием, а дословный перевод по 

иероглифам никак не связан со значением но-

вого слова в целом, например, ҈
саньминчжи «сэндвич» - фонетическое заим-

ствование, состоит из иероглифов҈ «три»,  

«яркий» и  «управлять», значения которых, 

ни в совокупности, ни по отдельности никак не 

связаны со смыслом образованного неоло-

гизма. 

В целом лингвисты выделяют три 

направления использования англоязычных аб-

бревиатур, т.е. аббревиатур, в которых исполь-

зуются английские буквы. Первое из них свя-

зано со сферой межличностного общения, в 

которой аббревиатуры находятся в свободном 

употреблении, например, IP  IP дичжи – 

адрес электронной почты. Второе направление 

относится к терминологическому применению 

ограниченного ряда английских аббревиатур в 

специализированных областях, таких как: ме-

дицина, спорт, политика, искусство и др. 

Например: Xᾣ Х-гуан - рентген. Третье 

направление - фактически неконтролируемое 

бытование англоязычных аббревиатур в Масс-

Медиа, в сфере деятельности социальных 

услуг: BTV ֤ бэйцзин дяньтай Пе-

кинское телевидение, ССTV Chinese Central 

Television основной телевещатель в материко-

вом Китае [2]. 

Таким образом, происходит сдвиг китай-

ского языка, носители которого становятся ак-

тивными пользователями Интернета и мобиль-

ной связи. В повседневной речи среднего 

китайца происходит вытеснение традицион-

ных грамматических форм. Речь идет о изме-

нении глобализацией системы мышления но-

вого поколения людей, способных 

воспринимать информацию иностранного про-

исхождения без текстового сопровождения на 

родном языке.  

Теоретически лингвисты определяют 

важную роль перевода иностранных слов в 

процессе включения в китайский язык заим-

ствований нового типа – «хуньсюэ'р» (1). О 

проникновении слов-метисов во все сферы 

жизни Китая от политики, экономики, образо-

вания и культуры до области частных взаимо-

отношений, личностной психологии человека 

пишет Хаматова А.А. [5. С. 179-182]. Также за-

имствования можно разделить на 4 группы:  

1. Инициальные аббревиатуры, заим-

ствованные из английского языка и видоизме-

ненные китайским языком в форме сокращен-

ных слов, которые используются в качестве 

самостоятельной лексической единицы. 

Например: OA от английского «Office 

Automation» - «автоматизация работы в 

офисе»: ℮ Ҭ̆

 «OA» ̆ ץ  «OA» 

ȂЦзай жибэнь дэ баокань дяньши хэ 

гуангао чжун, суйши доу нэн каньцзянь «OA» 

дэ цзыян, кэи шо «OA» жэчао ицзин цзюань 

жибэн. «В японской печати, на телевидении и 

в рекламе всегда можно увидеть аббревиатуру 

«OA», можно сказать, что волна Автоматиза-

ции Офисов уже захлестнула Японию». P 

(party) «вечеринка», D (disco) «дискотека», 

FAQ (frequently asked questions) –  чан 

цзянь вэньти - часто задаваемые вопросы и т.д. 

2. Англоязычные лексические единицы, 

включающие английские имена собственные. 

Это брендовые названия известных европей-

ских фирм от автомобильных до косметиче-

ских: TOYOTA, NISSAN, KIA, NIVEA, 

LANCOME и т.д. Часто используются целые 

слова:  kiss ᵰ (Во kiss ни) «Целую тебя». 

҈ҩ Interview. (водэ дисаньгэ Interview) 

«Мое третье интервью»». Причем название 

косметических средств, имена производителей 

и медийных лиц, звезд шоу-бизнеса и т.д. да-

ются в латинском варианте (VOGUE, 

COSMOPOLITAN, Madonna, Michael Jackson, 

PSY (2)). Основной интерес представляют вы-

воды Солнцевой Н.В. о процессе грамматика-

лизации компонентов китайского языка, кото-

рый охватывает не только исконные китайские 

слова, но и собственно заимствования: ױזOK

Ҍԅ ױ ⅞. Тамэнь OK буляо вомэньдэ 

цзихуа. «Они не одобрят наш план». Англий-

ская аббревиатура «OK» не только прочно во-

шла в китайский язык, но и начала принимать 

грамматические формы китайского языка. В 

данном примере сокращение «OK» приобрело 

грамматические особенности китайского гла-

гола и здесь употребляется в конструкции воз-

можности/невозможности совершения дей-

ствия «OKҌԅ» [4. С. 15-22].  

3. Соединение китайского слова и аб-

бревиатуры в гибридное образование. Напри-

мер: BP  «пейджер» (BP (broadcasting pigeon) 

– аббревиатура английского сокращения слова 

«пейджер» в сочетании с китайским словом  

цзи «механизм, устройство». BP  (BPцзу) 
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«группа пользователей пейджерами». Напри-

мер:  BP ̆ң Ҍ ȂКэцзянь 

BPцзу синсинсэсэ, лян ю буци. «Среди группы 

пользователей пейджерами бывают всякие: и 

хорошие и плохие». K  (K цзинь) – золото 

определенной пробы (K «карат» и цзинь «зо-

лото»). В «деловом кейсе» каждого PR-

специалиста, есть ҈B (сань B), где «B» обо-

значает три английских слова «baby», 

«beauty», «beast», являющиеся самыми попу-

лярными персонажами рекламных сюжетов: 

ребенок, красивая девушка и животное. ҈B 

̂ ̆ꜚ ̆ᾙ ̃Ạ Ӟ ѿ

ҙ Ԋ⁹Юн сань В (мэйнюй, дуну, эр-

тон) цзо гуангао е ши ичжун гоцзи гуангаое дэ 

чанши. «Использование принципа 3В (baby, 

beauty, beast) для производства рекламной про-

дукции – это также одно из распространенных 

явлений в мировой рекламной индустрии» [6]. 

SOSᾙ  (SOS эртун цунь) «детская деревня 

SOS», где «SOS» означает английское словосо-

четание «Save Our Souls» (спасите наши души) 

- «приют для детей оставшихся без родите-

лей». Прагматичные современные китайцы – 

жители огромных мегаполисов охотно исполь-

зуют выражение AA└ (AAчжи) – формула 

расчетов, по которой каждый платит за себя, 

где АА – это графическое изображение рав-

ного долевого участия в оплате счета: ѿҩֲ

̆Ḃ └AAז ѿ ᾙ

ҩ ט Ȃ Игэ жэнь цюй чифань хэнь 

мэйю исы, бянь яо та ААчжи цзю икуар чи-

фань гэ цзыцзи фуцянь. «Одному обедать 

скучно, поэтому гораздо лучше пригласить его 

вместе пообедать, но пусть каждый платит за 

себя сам» [6].  

4. Аббревиатуры, созданные из 

инициалей китайских слов, входящих в слово-

сочетание, буквы которых произносятся на ан-

глийский манер. Например: HSK - 

ханью шуйпинь каоши «государственный эк-

замен, определяющий уровень знания китай-

ского языка иностранцами». P (кай P) 

«устраивать вечеринку» образуется путем сло-

жения китайского глагола  «открывать» и 

английской аббревиатуры P (party) «вече-

ринка». Таким же способом образовались 

весьма распространенные среди китайцев 

слова OK (у OK) не согласен, D (цюй D) 

отправляться на дискотеку, gym (цзоу gym) 

заниматься гимнастикой. По Хаматовой А.А. 

они, являясь самостоятельными лексическими 

единицами, подтверждают тезис автора о «ти-

пологические сдвигах» в языке нового Китая.  

 

Итак, в условиях современного мира все 

чаще появляется необходимость во внедрении 

слов и выражений иностранного происхожде-

ния, как для выражения новых значений, так и 

для обновления лексической системы. Актив-

ные культурные, экономические и политиче-

ские связи Китая с другими государствами в 

последнее время вызывает массированное про-

никновение английских заимствований в со-

временный китайский язык. Эти иноязычные 

элементы проходят различные степени адапта-

ции, что представляет собой достаточно не-

обычное явление для языка с иероглифической 

письменностью. Заимствования новой форма-

ции в определенной мере выводят современ-

ный китайский язык из разряда чисто корне-

вого в разряд агглютинативных языков.  

Литература 

[1] ТрейнЭксперт.Ру http://www.tran-

express.ru/novost/2013/01/18/ 

vlijanie_anglijskih_abbreviatur_na_kitajskiiyazik 

[2] Рашн.чайна.орг.сн. 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-

01/11/content_ 27656330.htm 

[3] Лента.Руhttp://lenta.ru/news/2010/0

4/07/china/ 

[4] Солнцева Н.В. Куда идет китай-

ский язык? – Китайское языкознание: Изоли-

рующие языки: IX Международная конферен-

ция: Материалы. – М., 1998. – С. 15-22 

[5] Хаматова А.А. Некоторые раз-

мышления о проблеме неологизмов в совре-

менном китайском языке. – Китайское языко-

знание: Изолирующие языки: IX 

Международная конференция: Материалы. –

М., 2002. – с. 179-182. 

[6] РефсРу.Ком 

http://www.refsru.com/referat-15109-9.html 

[7] Вестник-МГУ.Ру http://vestnik-

mgou.ru/web/llibrary/files/incoming/ 3/2010/ 

4/st13.pdf 

[8] Блог.Пипл.Ком 

http://blog.people.com.cn/article/27/1346123441

91 5.html 

[9] Буров В.Г., Семенас А.Л. Китай-

ско-русский словарь новых слов и выражений. 

– М. 2007. 

[10] Скоробогатых А.А. Новый тип за-

имствования в современном китайском языке. 

– Китайское языкознание: Изолирующие 

языки: IX Международная конференция: Ма-

териалы., 1998. – с. 159-166. 

[11] Солнцев В.М. Введение в теорию 

изолирующих языков. – М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. 

http://www.tran-express.ru/novost/2013/01/18/%20vlijanie_anglijskih_
http://www.tran-express.ru/novost/2013/01/18/%20vlijanie_anglijskih_
http://www.tran-express.ru/novost/2013/01/18/%20vlijanie_anglijskih_
http://vestnik-mgou.ru/web/llibrary/files/incoming/%203/2010/%204/st13.pdf
http://vestnik-mgou.ru/web/llibrary/files/incoming/%203/2010/%204/st13.pdf
http://vestnik-mgou.ru/web/llibrary/files/incoming/%203/2010/%204/st13.pdf
http://blog.people.com.cn/article/27/134612344191
http://blog.people.com.cn/article/27/134612344191


Научный журнал «Содружество» № 5 (4) / 2016 21 

[12] Тань Аошуан. Проблемы скрытой 

грамматики: синтаксис, семантика и прагма-

тика языков изолирующего строя. Московский 

Государственный Университет: ИСАА. – М.: 

Языки славянской культуры, 2002. 

[13] Щукин А.А. Справочник по ново-

китайскому сленгу/Сост. А.А. Щукин. М.: Му-

равей, 2003. 119 с. 

[14] Щукин А.А. Современная китай-

ская аббревиатура. Справочник /Сост. А.А. 

Щукин. М.: Восток-Запад, 2004. 80 с.  

 

  



22  Научный журнал «Содружество» № 5 (4) / 2016 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ВООБРАЖЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
 Ильинова Н.А. 

Кандидат социологических наук, доцент, 

Адыгейский государственный университет 

Аннотация 
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Вся человеческая культура является в 

определенном смысле творением воображе-

ния. Эту идею мы находим в концепции нидер-

ландского философа Йохана Хёйзинги, где 

прямо формулируется положение о ключевой 

роли воображения в становлении тела куль-

туры. При этом сущность самого воображения, 

его главная функция определяется именно как 

игровое продуцирование реальности образов, 

персон, представлений (например, мифологи-

ческих богов, героев, представлений о красоте 

или добре и т. д.). Эта реальность образует не 

просто некий сингулярный аспект антрополо-

гического коллективного опыта, который мо-

жет рассматриваться индифферентно по отно-

шению к онтологическому измерению 

культуры как целостной тотальной области, но 

выступает исходным первичным уровнем за-

рождения человеческой, духовной реальности, 

заключающей в себе всю совокупность «гене-

тической наследственности»- отношения к 

собственному структурному и функциональ-

ному различению.  

Указывая на игру как на первичную он-

тологическую ситуацию духа Хёйзинга тем са-

мым подчеркивает, что зарождение и развитие 

новой, – культурной, – ситуации мыслящего 

существа (индивида и сообщества) возможно 

только как полагание радикального слома, 

срыва естественного хода вещей, известного 

из простого созерцания, наблюдения эмпири-

ческой реальности, образующей первый уро-

вень (план) горизонта жизни. Воображение 

как продуцирование новой реальности и есть 

такая игра. Мир культуры рождается в ситуа-

ции подобной игры сознания, которая предше-

ствует всяким культурным формам, смысло-

вым и аксиологическим векторам, практикам и 

техникам идентификации и целеполагания. И 

прежде всего, радикальность слома естествен-

ного хода вещей выражается в том, что эмпи-

рическая чувственно данная реальность возво-

дится в совершенно иной онтологический 

ранг. В нее вдыхается жизнь. Воображающее 

играющее сознание создает тем самым себе 

свой мир, открывает собственную Вселенную, 

статус которой лучше всего можно выразить 

словом собеседник, партнер (пусть даже отри-

цательный персонаж, «злодей»). Как пишет 

сам Хёйзинга, «Строго говоря, процесс творче-

ского выражения не протекает в [естествен-

ной] последовательности, …Ибо здесь и речи 

нет о концепции чего-то такого, что бесте-

лесно или безжизненно и что, в свою очередь, 

выражают через концепцию чего-то живого. 

Вообразить воспринимаемое в виде живого су-

щества – и означает выразить его на самом пер-

вичном уровне. Это возникает как только воз-

никает потребность сообщить о 

воспринимаемом кому-то еще. Представление 

рождается как воображение» [1, с. 135]. 

Именно оно есть первое «условие» зарождения 

и эволюционирования поэзиса, религиозного 

чувства и веры, метафизического мышления и 

даже науки. Причем чем более интенсивно 

например религиозное чувство или выше по-

лет поэтической души, тем значит сильнее, 

энергичнее воображающая деятельность или 
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игра сознания. Человеческая реальность в са-

мом глубоком бытийном измерении есть ре-

альность прыжка в другой мир, который от-

крывается воображающему потоку сознания. 

«Мы входим, хотя не по собственной инициа-

тиве, в состояние игры, – пишет мыслитель. – 

Если постоянно проявляющаяся духовная 

склонность смотреть на вещи, с которыми че-

ловек соприкасается в своей жизни, как на 

некие персонажи и в самом деле коренится в 

игровом поведении, возникает важный во-

прос… Игровое поведение должно было суще-

ствовать еще до того, как возникала человече-

ская культура или способность говорить и 

выражать себя. Почва для персонифицирую-

щего воображения имелась – уже с самых ран-

них времен» [1, с. 139]. 

При этом чтó же именно воображается? 

Воображается всегда форма сущности. Разу-

меется, надо понимать, что воображение кон-

струирует реальность не на уровне «кирпич-

ной кладки» или химического синтеза новых 

соединений элементов! Воображаемое не есть 

подражание миру, не есть его копирование, 

дублирование или «игра в него». Воображае-

мое играет само в себя, но так, что устанавли-

вает самость через опыт владения переходами 

с иным, то есть с другим воображаемым (как в 

романе Достоевского) или с миром затексто-

вым. Воображение синтезирует форму, кото-

рая как самоподдерживаемая аффирмативная 

реальность заключает в себе момент собствен-

ного различия (самореферентный круг), как 

всеобщий метод полагания бесконечного мно-

гообразия любого содержания. Именно она 

есть, как показали трансцендентализм, спеку-

лятивная логика и основные неклассические 

философские проекты (феноменология и пси-

хоаналитическая традиция, структурализм и 

герменевтика), смысл, цель и предел рождае-

мой реальности как образа. Это прямо отно-

сится не только к предметному миру культуры, 

к произведениям искусства, религиозному со-

знанию и ритуалу, к философии как интеграль-

ному опыту самосознания культуры (истори-

чески конкретной традиции), но и к миру 

природы. Мир культуры как налично разверну-

тый и представленный зрению опыт сознания 

есть опыт Абсолютного или, по-другому, опыт 

открытости Бытия, опыт самоутверждаю-

щейся и самоутвержденной реальности чело-

веческого духа как иного Духа «Имагинатив-

ный абсолют предстоит перед нами в трояком 

понимании: как стимул, как деятельность и как 

предмет, или же: как творческий побудитель, 

как творческая деятельность и как само творе-

ние. Перед нами и устремленность к абсолюту 

и воплощенный абсолют, – подчеркивает Го-

лосовкер. – Итак, он – абсолют воображения, 

т. е. неистребимый стимул воображения. Он – 

абсолютное воображение, т. е. его высшее 

творческое и познавательное проявление, он и 

вообразимый абсолют, т. е. его высшее выра-

жение, созданный им предмет» [2, с. 42]. По-

скольку самовыражение естества достигает 

собственной цели – собственной самости, аб-

солютности – только на уровне идеальных (не-

существующих эмпирически, чувственно) 

«грамматических правил» «чтения», кодирова-

ния, классификации и т. п. Абсолютность в 

данном случае не есть некое фантомное состо-

яние, сокрытое где-то там. Абсолютное есть 

здесь и сейчас именно постольку, поскольку в 

опыте сознания уже дана, выражена, картина 

реальности, в том числе реальности физиче-

ской эмпирической. Ничто реальности или 

ночной мрак, черная дыра, – вот то единствен-

ное, что могло бы истребить явь сущего, сле-

довательно, присутствие Абсолютного. Эво-

люция гносеологической модели, таким 

образом, шла в направлении от постулирова-

ния единственности налично данного в опыте 

чувственного или интеллектуального созерца-

ния к признанию единичности этого данного 

и, следовательно, его диалогической разверну-

тости вовне, открытости навстречу множеству 

иных Лиц, присутствующих ровно в той мере, 

в какой само это единичное конституируется в 

потоке сознания.  

Выдающиеся философы ХХ века видят 

воображение и его игру как глубинное основа-

ние общества, культуры, коммуникации. 
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Чувашская Республика (далее – ЧР) 

имеет выгодное географическое положение в 

центральной европейской части РФ; есть удоб-

ная транспортная развязка со всеми видами 

транспорта, а близость мегаполисов и регио-

нов с высоким платежеспособным спросом 

населения могут способствовать реализации 

сельхозпродукции. Положение в сельском хо-

зяйстве ЧР в настоящее время, значительные 

потери объемов производства сельхозпродук-

ции, являются прямым следствием неправиль-

ного реформирования и существенным пре-

пятствием для формирования устойчивого 

сельскохозяйственного производства. Тем бо-

лее что ЧР – регион с избыточной сельской за-

нятостью (доля занятых в сельской местности 

в общей их численности составляет 38,7% [3]), 

что предопределяет особую значимость регу-

лирования отрасли. 

Для обоснования проводимого нами ана-

лиза сельскохозяйственного производства в 

ЧР, предлагаем воспользоваться математиче-

скими моделями по наиболее важным, на наш 

взгляд, показателям, позволяющим ком-

плексно оценить, происходящие в отрасли 

процессы. Следует отметить, что подобного 

подхода к исследованию с применением мате-

матического инструментария в республике не 

проводилось. Это подтверждает его новизну. 

Применение математического модели-

рования не случайно, так как оно на данный 

момент времени является единственным ин-

струментом получения объективных прогно-

зируемых результатов, о чем свидетельствуют 

публикации, касающиеся использования мате-

матического моделирования в медицине [7, 8, 

11], строительстве [1, 4, 5], фундаментальных 

исследованиях [11], образовании [7,10], в тех-
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нологических процессах сельскохозяйствен-

ного производства [6]. 

Как свидетельствуют финансовые ре-

зультаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций ЧР за 1996-2015гг.1
1
, удельный 

вес убыточных организаций за анализируемый 

период находился в следующей динамике: 

если в 1996г. их было 67,1%, в 2000г. – 57,2%, 

в 2005г. – 39,7%, в 2010г. - 41,4%, то в 2015г. – 

уже только 20%. Что меньше в 3,4 раза в срав-

нение с началом анализируемого периода. Это 

связано с тем, что с рынка ушло 117 сельско-

хозяйственных организаций. 

Убыточной деятельность сельхозоргани-

заций ЧР была лишь с 1996г. по 1998гг., в 

2000г. и 2003г. С 1999г. Наблюдалось посте-

пенное увеличение прибыли. Максимальный 

результат был достигнут в 2012г. – прибыль 

составила 934 млн. руб. Как свидетельствует 

анализ, такие показатели, при нынешнем поло-

жении в сельском хозяйстве ЧР, возможны 

только за счет субсидирования отрасли2. Если 

же анализировать основные показатели дея-

тельности сельхозорганизаций, то наблюда-

ется снижение эффективности сельхозпроиз-

водства – по 24 параметрам из 28. 

Так, в регионе в 1996г. количество по-

севных площадей составляло – 764,8 тыс. га, в 

2015г. –574,7 тыс. га. Следовательно, за эти 

годы выбыло 190,1 тыс. га пашни. Среднегодо-

вой валовой сбор зерна уменьшился с 778,1 

тыс. тонн в 1996г. до 555,8 тыс. тонн в 2015г., 

картофеля – на 14,9%, хмеля – на 78,6%; зато 

за соответствующий период произошло увели-

чение производства овощей – на 27,6%, плодов 

и ягод - в 7,7 раза. Поголовье КРС сократилось 

на 114,7 тыс. голов или на 55,4%; свиней – на 

53,6%, овец и коз – на 38,9%. Но за счет того, 

что производство скота и птицы на убой (в 

убойном весе) исчисляется одним показате-

лем, а поголовье птицы увеличилось за анали-

зируемый период в 2,2 раза, производство мяса 

повысилось на 9,3%. 

 

Таким образом, снижение основных по-

казателей деятельности в сельском хозяйстве 

ЧР обусловлено: недостатком оборотных 

                                                      
1 Мы располагаем показателями за весь 

20-летний период по годам, но, к сожалению, 

ограничены рамками данного исследования, в 

связи с чем будем анализировать 5-летние ин-

тервалы. 
2 Так в 2015г. на реализацию государ-

ственной программы «Развитие сельского хо-

средств, ухудшением кормовой базы и изно-

сом оборудования. Налицо деградация потен-

циала сельского хозяйства со значительной 

степенью износа основных фондов, низкая 

энерговооруженность, механизация и автома-

тизация производства становятся на сегодняш-

ний день одной из основных угроз для разви-

тия отрасли. С каждым годом происходит 

сокращение сельхозтехники. Так, в период с 

1996 по 2015г. количество тракторов уменьши-

лось на 9181 штуку или в 5,8 раз, культивато-

ров – в 4,9 раза, комбайнов зерноуборочных – 

в 5,6 раза. Количество картофелеуборочных 

машин сократилось на 713 штук или в 10,3 

раза, а машин для внесения в почву твердых 

минеральных удобрений в 16,6 раза. Сокраще-

ние сельхозтехники привело к снижению вне-

сения удобрений (так, в 1996г. было внесено 

16,8 тыс. т. минеральных удобрений, в 2000г. - 

15,7 тыс. т., в 2005г. - 10,6, в 2010г. - 8,4, то в 

2015г. – 8,7 тыс. т. соответственно [3]), что по-

низило урожайность, а, следовательно, и коли-

чество необходимой техники для уборки, а это 

повлияло на необходимость инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства. 

К 2015г. степень износа основных фон-

дов отрасли составляла 29,4%, что меньше по-

казателя 1996г. на 10,9%. Удельный вес инве-

стиций в основной капитал сельского 

хозяйства от общего объема инвестиций в эко-

номику ЧР снизился за анализируемый период 

в 2,8 раза. За 1996-2015гг. ввод в действие ско-

томест для КРС повысилось на 13,3%. Следует 

подчеркнуть, что это в 2015г. было увеличение 

данного показателя почти в 2,5 раза по сравне-

нию с предыдущими 20 годами (среднее значе-

ние – 0,6 тыс. скотомест за 1996- 2015гг.). Ко-

личество скотомест для содержания свиней 

уменьшилось на 0,6 тыс. скотомест; с 2008 по 

2012гг. они не вводились вообще. Птицеместа 

стали активно строиться лишь в последние 3 

года; с 1996 по 2002гг. и с 2004 по 2010гг. в эту 

сферу не было вложено ни рубля! Новые пло-

щади для хранение зерна в среднем за послед-

ние 20 лет вводились по 1,46 тыс. т. единовре-

менного хранения в год, картофеля, овощей и 

фруктов – по 1,34 тыс. т. С начала реализации 

зяйства и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия 

ЧР на 2013-2020 годы» выделено 2805,3 млн. 

руб. (115,4% к уровню 2014г.). Из общего объ-

ема на развитие сельскохозяйственного произ-

водства выделено 2646,2 млн. руб. (121,4% к 

2014г.) [12]. 
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приоритетного национального проекта «Разви-

тие АПК» реконструировано 153 объекта жи-

вотноводства, на которые приходится более 

50% общего объема производства продукции. 

В 2015г. построено и реконструировано 16 

объектов [13]. 

Все перечисленные выше проблемы 

сельского хозяйства сказываются на доле по-

требляемого импортного продовольствия. Так, 

в 2015г. в России она составляла около 30 %. 

Установлено, что если импорт превышает 20 

%, прекращается эффект кумуляции, то есть 

отрасль не в состоянии воздействовать на 

остальную экономику в сторону поддержания 

ее роста. Таким образом, постоянное снижение 

производства основных видов продукции сель-

ского хозяйства - следствие снижения инвести-

ций в поддержание материальной базы от-

расли, уменьшило количество работников, 

что, в свою очередь, ведет к разрушению кад-

рового потенциала. 

По всем показателям наблюдается со-

кращение: в 8,1 раза уменьшилось количество 

постоянно работающих в отрасли рабочих кад-

ров, в 3,3 раза - руководителей и специалистов 

сельхозорганизаций. В сложившихся условиях 

все сильнее продолжают развиваться противо-

речия между отсталой и разрушенной матери-

ально-технической базой и подготовкой новых 

специалистов. Хотя уровень их подготовки 

намного отстает от общемировых стандартов, 

поскольку сельскохозяйственные образова-

тельные учреждения не укомплектованы соот-

ветствующим оборудованием, наличная тех-

ника предприятий изношена до предела. Тем 

не менее, квалификацию необходимо повы-

шать, так как в системе факторов, влияющих 

на конкурентоспособность современного 

предприятия, персонал становится превалиру-

ющим, то есть его развитие зависит в первую 

очередь от способностей и активности работ-

ников, а затем от технологии и финансовых 

возможностей. 

Таким образом, для аргументированного 

подтверждения проведенного выше анализа, 

представляем ряд математических моделей 

для наиболее важных, на наш взгляд, показате-

лей развития сельскохозяйственного произ-

водства ЧР. 

Для начала приведем определение мате-

матического моделирования, данное в работе 

[8]: «Определение. Математическая модель - 

это образ или отражение какого-либо процесса 

или явления, полученное с помощью матема-

тических средств». Математическая модель 

позволяет неявным образом учитывает все ме-

роприятия, предпринятые в исследуемых про-

цессах или явлениях и, при неизменном техно-

логическом процессе, позволяет 

прогнозировать результат проводимых иссле-

дований. Более того, на основе анализа прогно-

зируемых значений, позволяет оценить, с 

точки зрения эффективности, все мероприятия 

исследуемого процесса. 

Первая модель связана с финансовой де-

ятельностью сельхозорганизаций. С учетом 

особенностей статистической информации, 

наличие структурных изменений, в модели 

была учтена информация с 2004г. (табл.1). 

Таблица 1 - Производство сельхозпродукции в ЧР в стоимостном выражении в 2004-2014гг., 

млн. руб. 
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Математическая модель имеет струк-

туру Y= S+T+E, где S- циклическая компо-

нента, T – трендовая компонента, E – случай-

ная компонента. Трендовая компонента имеет 

выражение T= -1863,549 + 2335,307*t. 

Показатель качества построенной мо-

дели R
2
= 0,964 и является лучшим, 

по сравнению с вариантом расчетов без 

учета структурных изменений в исходной ин-

формации. Впервые, полученный на основе 

дисперсионного анализа показатель качества 

построенного временного ряда, позволяет под-

твердить проведенные расчеты статистиче-

ским критерием значимости – критерием Фи-
шера: Fкрит(1;9;0,05)= 5,12; Fнабл= 185,399; 

H0: R
2
=0, H1: R

2
≠ 0. Принимается конкуриру-

ющая гипотеза H1 значимости построенной 

модели. При нахождении доверительных ин-

тервалов прогнозируемых значений применя-

лась теоретическая разработка в публикации 
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[8]. Для последующих 

трех моментов времени были получены 

следующие доверительные интервалы прогно-

зируемых значений соответственно: 
37432,221 ≤ Y17≤ 40258,835;36015,232 ≤ 

Y18≤ 38734,845; 

42528,645 ≤ Y19≤ 45740,105. 

Вторая математическая модель позво-

ляет проанализировать динамику изменения 

производительности труда. Исходная инфор-

мация представлена в табл.2. 

Таблица 2 - Динамика изменения производительности труда в сельхозорганизациях ЧР в 2004-

2014гг. 

 

Г
о

д
ы

 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

П
р
о

и
зв

 

о
д

и
те

л
ь 

н
о

ст
ь 

тр
у

д
а 

1
3

1
,8

 

1
6

5
,8

 

1
8

1
,2

 

1
9

2
,7

 

2
6

3
,9

 

2
9

1
,3

 

2
7

6
,4

 

3
9

8
 

4
0

3
,3

 

3
9

4
,6

 

4
6

5
,5

 

Математическая модель производитель-

ности труда имеет вид Y= S+T+E, где S- цик-

лическая компонента, T – трендовая компо-

нента, E – случайная компонента. Трендовая 

компонента имеет выражение T = -68,398 + 

32,449*t. 

Как и в предыдущем случае, показатель 

качества построенной модели R
2
= 0,978 и яв-

ляется лучшим, по сравнению с вариантом рас-

четов без учета структурных изменений в ис-

ходной информации. Расчеты подтверждены 

статистическим критерием значимости – кри-
терием Фишера: Fкрит(1;9;0,05)= 5,12; Fнабл= 

392,953; H0: R
2
=0, H1: R

2
≠ 0. Принимается 

конкурирующая гипотеза H1 значимости по-

строенной модели. При нахождении довери-

тельных интервалов прогнозируемых значе-

ний, как и в предыдущем случае, 

применялась теоретическая разработка 

в публикации [8]. 

Для последующих трех моментов вре-

мени были получены следующие доверитель-

ные интервалы прогнозируемых значений со-

ответственно: 
480,286 ≤ Y17≤ 502,287; 

474,175 ≤ Y18≤ 495,896; 

556,603 ≤ Y19≤ 582,099. 

Рассматриваемые показатели имеют тес-

ную взаимосвязь. Как по своей природе, так и 

в качественных изменениях числовых характе-

ристик нашего случая. Следует отметить, что 

производительность прямым образом влияет 

на 

результат финансовых показателей, но 

она не может увеличиваться постоянно и это 

односторонний подход к росту дохода. Здесь 

необходим комплексный подход для получе-

ния стабильного и максимального роста до-

хода. 

Третья математическая модель отражает 

динамику изменения руководящего состава и 

главных специалистов. Статистическая инфор-

мация по этому показателю представлена в 

табл.3. 

Таблица 3 - Динамика изменения численности руководителей и специалистов сельхозорганиза-

ций ЧР в 1999-2015гг., чел. 
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Математическая модель руководящего 

состава и главных специалистов имеет вид 

Y=EXP(9,255 – 0,078*t+E), где Y – исследуе-

мый показатель, t – временной показатель, E – 

случайная компонента. 

Показатель качества построенной мо-

дели R
2
= 0,968. Расчеты 

подтверждены статистическим крите-

рием значимости – критерием Фишера: 
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Fкрит(1;15;0,05)= 4,54; Fнабл= 425,821; H0: 

R
2
=0, H1: R

2
≠ 0. Принимается конкурирую-

щая гипотеза H1 значимости построенной мо-

дели. При нахождении доверительных интер-

валов прогнозируемых значений, как и в 

предыдущем случае, применялась теоретиче-

ская разработка в публикации [8]. Для после-

дующих трех моментов времени были полу-

чены следующие доверительные интервалы 

прогнозируемых значений соответственно: 
2505 ≤ Y18≤ 2670; 

2318 ≤ Y19≤ 2471; 

2145 ≤ Y20≤ 2286. 

Как показывают доверительные интер-

валы прогнозируемых значений, с увеличе-

нием временного показателя, количество руко-

водящего состава уменьшается, что 

равнозначно уменьшению количества сельско-

хозяйственных предприятий, если не предпри-

нимать необходимых мероприятий. 

Следующая модель отражает динамику 

изменения техники, тракторов и комбайнов. 

Статистическая информация дана в табл.4. 

Таблица 4 - Динамика изменения количества тракторов и комбайнов в сельхозорганизациях ЧР 

в 2000-2015гг., шт 
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Математическая модель изменения ко-

личества тракторов и комбайнов имеет вид 

Y=EXP(9,596 – 0,116*t+E), где Y – исследуе-

мый показатель, t – временной показатель, E – 

случайная компонента. 

Показатель качества построенной мо-

дели R
2
= 0,976. Расчеты 

подтверждены статистическим крите-

рием значимости – критерием Фишера: 

Fкрит(1;14;0,05)= 4,60; Fнабл= 574,858; H0: 

R
2
=0, H1: R

2
≠ 0. Принимается конкурирую-

щая гипотеза H1 значимости построенной мо-

дели. При нахождении доверительных интер-

валов прогнозируемых значений, как и в 

предыдущем случае, применялась теоретиче-

ская разработка в публикации [8]. 

Для последующих трех моментов вре-

мени были получены следующие доверитель-

ные интервалы прогнозируемых значений со-

ответственно: 
1990 ≤ Y17≤ 2086;  

1771 ≤ Y18≤ 1857; 

1577 ≤ Y19≤ 1654. 

Как свидетельствуют доверительные ин-

тервалы прогнозируемых значений, с увеличе-

нием временного показателя количество тех-

ники уменьшается, что приводит к 

затруднениям в технологических процессах в 

сельском хозяйстве и в конечном итоге отра-

зится на объемах производства продукции. 

Анализ динамики исследуемых параметров 

приводит к следующему заключению: при бла-

гоприятных ситуациях в одном показателе 

(производительность труда), неблагоприятная 

картина в других не позволит в конечном итоге 

получить желаемый результат. 

Другими словами, для устранения дис-

пропорций в сельскохозяйственном производ-

стве ЧР, необходимо учитывать влияние всех 

четырех групп наиболее значимых параметров 

развития отрасли, а именно: производство 

сельхозпродукции, уровень производительно-

сти труда, обеспеченность сельхозтехникой и 

работниками. Вкупе они позволяют получить 

объективный, 

математически просчитанный результат 

и представляют собой одно из оснований для 

законодательных и исполнительных органов 

власти при разработке социально-экономиче-

ских проектов и программ, касающихся сель-

ского хозяйства. 
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Аннотация  

В статье рассмотрено множество классификаций видов финансовых ресурсов коммерче-

ских организаций. В результате предлагается авторский взгляд на классификацию видов финан-

совых ресурсов коммерческих организаций, интегрирующий финансово-производственные, фи-

нансово-инвестиционные, финансово-инновационные, финансово-кредитные ресурсы, а также 

предусматривающий классификацию видов финансовых ресурсов в разрезе отдельных источни-

ков на каждой стадии развития организации. 

Ключевые слова: виды финансовых ресурсов, классификация, ресурсная система, источ-

ники финансирования, стадии развития, коммерческая организация. 

 

Abstract  

The article examines the many classifications of types of financial resources of commercial or-

ganizations. The result of the author's view on the classification of financial resources of commercial 

organizations, integrating financial and production, financial investment, financial innovation, financial 

resources, and providing for the classification of financial resources in the context of individual sources 

at each stage of the development of the organization. 

Key words: financial resources, classification, resource system, sources of financing, stage of 

development, a commercial organization. 

 

Создание научно обоснованной классифи-

кации видов финансовых ресурсов коммерче-

ских организаций имеет важное значение для 

формирования современного инструментария 

управления ими. Известно, что ресурсная си-

стема организации интегрирует финансовые, 
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производственные, инвестиционные, техниче-

ские, информационные, материальные, трудо-

вые, инновационные, интеллектуальные ре-

сурсы, ресурсы организационной структуры 

управления и др. в составе которой финансо-

вые ресурсы занимают основополагающую 

роль, поскольку обеспечивают функциониро-

вание организаций. Однако в современной 

международной и российской практике нет 

единства взглядов на их классификацию, при 

этом не учитываются особенности условий 

функционирования коммерческих организа-

ций, стадии их развития, что свидетельствует 

об актуальности исследования.  

Финансовые ресурсы, выступая в денеж-

ной форме, отличаются от иных ресурсов. 

Непосредственная взаимосвязь между финан-

совыми и другими видами экономических ре-

сурсов организации проявляется через транс-

формационное свойство финансовых 

ресурсов, реализуемое в финансовой модели 

организации через движение потоков, что 

тесно связано с процессом реинвестирования.  

Большинство отечественных ученых-

экономистов: В. Я. Горфинкель, Л. Т. Ибадова, 

В. С. Прохоровский, А. Г. Цыганов, Л. Н. 

Чайникова, В. А. Швандар [1] в различных 

модификациях классифицируют финансовые 

ресурсы следующим образом. 

1. По происхождению – внутренние 

(собственные) и внешние. 

Внутренние в реальной форме представ-

лены в стандартной финансовой отчетности в 

виде чистой прибыли и амортизации, а в пре-

вращенной форме – в виде обязательств перед 

служащими организации.  

Внешние финансовые ресурсы 

включают собственные привлеченные и 

заемные. Такое деление обусловлено формами 

капитала, в которых он вкладывается 

внешними участниками в развитие данной 

организации: предпринимательский или 

ссудный, тесно связанными с процессом 

финансирования. Результат вложений 

предпринимательского капитала – 

образование привлеченных собственных 

финансовых ресурсов, их базовой части, 

результат вложений ссудного капитала – 

заемных средств (банковские кредиты и ссуды, 

средства от выпуска и продажи облигаций 

организации, займов других небанковских 

субъектов рынка). В течение всего периода 

функционирования организации ее базовая 

часть может измениться (уменьшаться или 

увеличиваться).  

Необходимо отметить, что большинство 

ученых-экономистов по-разному 

детализируют такую классификацию. Так, В. 

В. Бочаров к внутренним источникам относит 

собственный капитал, чистую прибыль, 

источники скрытого финансирования, а к 

внешним – акции, паевые взносы, венчурный 

капитал, заемные средства в виде 

краткосрочного и долгосрочного 

привлеченного капитала. При этом в составе 

источников скрытого финансирования 

выделяет: чистый оборотный капитал, резервы 

по сомнительным долгам, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов, 

просроченную задолженность поставщикам, 

подрядчикам и прочим кредиторам, 

задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов, средства, образованные в 

результате уклонения от уплаты налогов, 

сокрытия прибыли или неучета прибыли 

филиалов, резервы под обесценение вложений 

в ценные бумаги [2]. 

Отдельные классификации финансовых 

ресурсов коммерческих организаций – таблица 

1.  

Сопоставление собственных и заемных 

источников финансовых ресурсов – таблица 2. 

Их неоднозначная характеристика позволяет 

заключить, что при выборе необходимо 

учитывать конъюнктуру финансового рынка, а 

также этапы функционирования коммерческих 

организаций (становление, рост, зрелость, 

спад, возрождение (исчезновение)).  
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Таблица 1 – Отдельные классификации видов финансовых ресурсов коммерческой организации 

Критерии Виды финансовых ресурсов 

Группы источников 

привлечения по отно-

шению к организации 

Внутренние (амортизационные отчисления, капитализируемая часть 

чистой прибыли). 

Внешние – дополнительный паевой капитал. 

 

Титул собственности 

(по принадлежности) 

 

 

Внутренние: собственные (чистая прибыль, амортизационные отчис-

ления, реинвестируемая часть внеоборотных активов, иммобилизуе-

мая в инвестиции часть оборотных активов и др.). 

Внешние: заемные (банковские, кредиты др. финансовых институ-

тов, кредитные линии, коммерческий, инновационные  

кредиты, инвестиционный налоговый кредиты, облигации, финансо-

вые лизинг, селенг); привлеченные (взносы в уставный капитал, кре-

диторская задолженность, ресурсы коммерческих структур, предо-

ставляемые безвозмездно на целевое финансирование). 

Натурально-веще-

ственная форма при-

влечения 

Финансовые ресурсы в: денежной форме, финансовой форме в виде 

разнообразных финансовых инструментов, материальной форме в 

виде капитальных вложений, нематериальной форме в виде немате-

риальных активов. 

Временной период 

привлечения 

Долгосрочные – более 1 года для увеличения величины основных 

средств и формирования недостающего общего объема финансовых 

ресурсов. 

Краткосрочные – до 1 года для формирования оборотных активов. 

Авторская позиция 

По обеспечению про-

изводственной, инве-

стиционной, финансо-

вой, финансово-

инновационной, кре-

дитной деятельности 

 

 

Финансово-производственные, финансово-инвестиционные, финан-

сово-инновационные, финансово-кредитные. 

По обеспечению от-

дельных стадий раз-

вития коммерческой 

организации 

Стадия становления: уставный капитал; стадия роста: чистая при-

быль, амортизационные отчисления, краткосрочные кредиты и 

займы; стадия зрелости: собственные, долгосрочные заемные источ-

ники; стадия спада: кредиторская задолженность, уставный капитал, 

резервы; возрождение: уставный капитал, финансово-инновацион-

ные ресурсы. 
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Таблица 2 – Сравнение собственных и заемных источников формирования финансовых ресур-

сов коммерческой организации 
Источники 

формирова-

ния финан-

совых ре-

сурсов 

Преимущества  Недостатки 

 

 

 

 

 

Соб-

ственные 

Простота привлечения (решения 

по увеличению принимаются соб-

ственниками организации без уча-

стия и необходимости получения 

согласия иных хозяйствующих 

субъектов) 

Ограниченность объема привлечения де-

нежных средств, и как следствие отсутствие 

возможностей расширения операционной и 

инвестиционной деятельности организации 

в периоды благоприятной конъюнктуры 

рынка на различных этапах ее функциониро-

вания. 

Высокая степень генерирования 

прибыли во всех сферах деятельно-

сти, поскольку не требуется 

уплаты ссудного процента во всех 

его формах. 

Высокая стоимость по сравнению с альтер-

нативными заемными источниками форми-

рования финансовых ресурсов. 

Независимость от средств, получа-

емых на открытом рынке, и исклю-

чение тем самым издержек по раз-

мещению займов. 

Невозможность осуществления прироста 

коэффициента рентабельности собствен-

ного капитала за счет привлечения заемных 

финансовых ресурсов (организация, форми-

рующая финансовые ресурсы собственным 

источниками ограничивает темпы своего 

развития, не используя финансовые возмож-

ности прироста прибыли на вложенный ка-

питал). 

Обеспечение финансовой устойчи-

вости развития организации, ее 

платежеспособности в долгосроч-

ном периоде и как следствие сни-

жение риска банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

Заемные 

Широкие возможности привлече-

ния, особенно при высоком кредит-

ном рейтинге организации, нали-

чие залога или гарантии 

поручителя. 

Использование заемных источников форми-

рования финансовых ресурсов генерирует 

наиболее опасные финансовые риски в хо-

зяйственной деятельности организации – 

риск снижения финансовой устойчивости и 

потери платежеспособности (уровень рис-

ков возрастает пропорционально росту доли 

использования заемных источников форми-

рования финансовых ресурсов). 

Обеспечение роста финансового 

потенциала организации при необ-

ходимости существенного расши-

рения ее активов и увеличения объ-

ёма ее хозяйственной 

деятельности. 

Активы, образованные заемными источни-

ками, генерируют меньшую норму прибыли, 

уменьшаемую на величину выплачиваемого 

ссудного процента. 

Низкая стоимость по сравнению с 

собственными источниками фор-

мирования финансовых ресурсов 

за счет эффекта «налогового 

щита». 

Высокая зависимость стоимости заемных 

источников формирования финансовых ре-

сурсов от колебаний конъюнктуры финансо-

вого рынка (при снижении средней ставки 

ссудного процента на рынке использование 

ранее полученных кредитов становится не 

выгодным из-за наличия более дешевых аль-

тернативных источников  

финансово-кредитных ресурсов). 

Способность генерировать прирост 

финансовой рентабельности (коэф-

фициента рентабельности соб-

ственного капитала). 

Сложность процедуры привлечения, по-

скольку предоставление финансово-кредит-

ных ресурсов зависит от решения иных хо-

зяйствующих субъектов, требуя 

соответствующих сторонних гарантий или 

залога. 
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2. В зависимости от времени, в течение 

которого финансовые ресурсы находятся в 

распоряжении организации: краткосрочные – 

до 1 года и долгосрочные – свыше 1 года. Как 

правило, к краткосрочным ресурсам относят 

кредиторскую задолженность, краткосрочные 

кредиты и займы, к долгосрочным – собствен-

ные источники (нераспределенная прибыль и 

прочие фонды), заемные источники в виде дол-

госрочных кредитов и займов, облигационных 

займов. Необходимо отметить, что отнесение 

собственного капитала к перманентным ресур-

сам вполне обоснованно, поскольку капитал 

соотносится с источником финансирования 

инвестиций, что нарушается при формирова-

нии краткосрочных пассивов, не имеющих 

свойства авансированного капитала. При этом 

масштаб временных интервалов определяется 

финансовым законодательством конкретной 

страны, правилами ведения финансовой отчет-

ности, национальными традициями; представ-

ленное деление весьма условно и характерно 

для России.  

Оригинальной позиции по вопросу клас-

сификации финансовых ресурсов коммерче-

ских организаций придерживается О. И. Оста-

шевская отмечая, что финансовые ресурсы 

трансформируются в капитал через соответ-

ствующие источники, условно разделяемые в 3 

группы: 1) использованные (совокупность ис-

точников финансирования потребностей орга-

низации, используемых для формирования ка-

питала), 2) доступные (круг ресурсов, 

источников, потенциально реальных для ис-

пользования), 3) потенциальные (источники, 

теоретически использованные для функциони-

рования коммерческих организаций в усло-

виях более совершенных финансово-кредит-

ных и правовых 

отношений). При этом ученая-

экономист особое внимание уделяет 

разделению собственного капитала на 

первичный (уставный, добавочный капиталы) 

и производный (резервный капитал, фонды 

специального назначения, нераспределенная 

собственная прибыль) [3]. 

В. М. Родионова утверждает, что форми-

рование финансовых ресурсов осуществляется 

за счет собственных и приравненных к ним 

средств, мобилизации ресурсов на финансовом 

рынке и поступления денежных средств от фи-

нансово-банковской системы в порядке пере-

распределения [4].  

Каждая организация в зависимости от 

целевой установки формирования финансовых 

ресурсов может использовать собственную 

классификацию. При этом необходимо учиты-

вать, что в условиях нестабильности инвести-

ционная, финансовая деятельность, их источ-

ники в отдельности – безальтернативное 

условие роста финансовых ресурсов. 

В условиях недостаточности чисто инве-

стиционных, инновационных ресурсов, боль-

шой значимости кредитов коммерческих бан-

ков для обеспечения эффективной 

деятельности коммерческих организаций 

справедливо, по нашему мнению, различать 

финансово-производственные, финансово-ин-

вестиционные, финансово-инновационные, 

финансово-кредитные ресурсы. 

В сложной динамической системе 

«управление финансовыми ресурсами коммер-

ческой организации» справедливо характери-

зовать: 

– финансово-производственные ресурсы 

– подсистема финансовых отношений (их но-

сители финансово-производственные ре-

сурсы), возникающих между субъектами про-

изводственного процесса (внутренние, 

внешние) и самой коммерческой организацией 

в процессе осуществления ею финансово-про-

изводственной деятельности, ориентирован-

ных на выполнение финансово-производ-

ственными ресурсами своего 

функционального назначения в соответствую-

щей системе, ключевая цель которых – получе-

ние прибыли; 

– финансово-инвестиционные ресурсы – 

подсистема финансовых отношений (их носи-

тели финансово-инвестиционные ресурсы), 

возникающих между субъектами инвестици-

онного процесса (внутренние, внешние) и са-

мой коммерческой организацией в процессе 

осуществления ею финансово-инвестицион-

ной деятельности, ориентированных на выпол-

нение финансово-инвестиционными ресур-

сами своего функционального назначения в 

соответствующей системе, ключевая цель ко-

торых – получение прибыли; 

– финансово-инновационные ресурсы – 

подсистема финансовых отношений (их носи-

тели финансово-инновационные ресурсы), 

возникающих между субъектами инновацион-

ного процесса (внутренние, внешние) и самой 

коммерческой организацией в процессе осу-

ществления ею финансово-инновационной де-

ятельности, ориентированных на выполнение 

финансово-инновационными ресурсами сво-

его функционального назначения в соответ-

ствующей системе, ключевая цель которых – 

получение прибыли; 

– финансово-кредитные ресурсы – под-

система финансовых отношений (их носители 
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финансово-кредитные ресурсы), возникающих 

между коммерческой организацией как заем-

щиком и коммерческим банком, иными субъ-

ектами финансового рынка как кредитором в 

процессе привлечения и использования заем-

ных ресурсов, ориентированных на выполне-

ние финансово-кредитными ресурсами своего 

функционального назначения в соответствую-

щей системе, ключевая цель которых – получе-

ние прибыли [5]. 

Поскольку формирование финансовых 

ресурсов коммерческих организаций сопро-

вождает все стадии их жизненного цикла, на 

наш взгляд, для обеспечения эффективности 

процесса формирования как важнейшего усло-

вия обеспечения финансовой устойчивости ор-

ганизаций необходимо их классифицировать в 

разрезе отдельных источников на каждой ста-

дии развития организации: стадия становле-

ния: уставный капитал; стадия роста: чистая 

прибыль, амортизационные отчисления, крат-

косрочные кредиты и займы; стадия зрелости: 

собственные, долгосрочные заемные источ-

ники; стадия спада: кредиторская задолжен-

ность, уставный капитал, резервы; стадия воз-

рождения: уставный капитал, финансово-

инновационные ресурсы. 

Предложенная авторская позиция по 

вопросу классификации видов финансовых ре-

сурсов коммерческих организаций позволит 

правильно их оценивать, управлять ими в си-

стеме финансового менеджмента, в итоге по-

ложительно влияя на конечную цель функцио-

нирования коммерческих организаций.  
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