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2. На занятиях отмечена минимальная интеграция теоретического и практического обучения; основные 
принципы модульно-компетентностного подхода не реализованы; зачастую у преподавателей отсутствует 
дифференциация заданий, не организовано рефлексивное управление обучением. 

Эффективность проектов программ обучения студентов для сети образовательных учреждений на базе 
ресурсного центра определялась в зависимости от оценки эффективности деятельности обучающихся. Пре-
подавателями «пилотных» групп была определена эффективность деятельности каждого студента по итогам 
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; были проанализированы получен-
ные результаты и сделаны следующие выводы: в целом, студенты «пилотных» групп показали средний уро-
вень эффективности деятельности. 

Для достижения цели апробации была разработана методика экспертизы профессиональных модулей, 
которая включает в себя содержательную и техническую экспертизу профессиональных модулей, а также 
оценку их эффективности. Для проведения экспертизы были привлечены три специалиста, имеющих ученые 
степени и ученое звание и обладающие опытом выполнения работ по профессиональной экспертизе про-
грамм профессионального обучения. 

Анализ результатов экспертизы дает основание сделать вывод о высоком качестве разработанных мате-
риалов - модульные структуры сетевых образовательных программ; проекты образовательных программ 
(программ профессиональных модулей); учебно-методические комплекты к программам и рекомендации по 
применению современных образовательных технологий; методические рекомендации по апробации про-
грамм обучения и подготовки слушателей, учащихся и студентов для сети образовательных учреждений на 
базе ресурсного центра. Вместе с тем были определены основные направления доработки: 

1. Доработать разработанные материалы согласно замечаниям экспертов и замечаниям, полученным в хо-
де апробации программ обучения студентов для сети образовательных учреждений на базе ресурсного центра. 

2. Исследовать направления совершенствования программ обучения студентов для сети образователь-
ных учреждений на базе ресурсного центра. 

3. Усилить внимание разработчиков к инструментарию, используемому для учебных и аттестационных 
целей, для системы внутреннего и внешнего оценивания. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ВОЙН НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Средневековые войны Европы вызывают значительный интерес в связи с тем, что преобладают наиболее 

актуальные стороны, требующие тщательного изучения. Эти войны оказывали неблагоприятные 
воздействия на социальную ситуацию. Обозначенная проблема до настоящего времени не теряет свою 
актуальность, вызывая неоднозначные мнения ученых, которые исследовали историю средневековых войн в 
различных аспектах и пытались раскрыть их политическое, экономическое и духовное содержание. На наш 
взгляд, представляется крайне важным дать оценку относительно негативного воздействия средневековых 
войн на демографический рост населения. Цель настоящей статьи - раскрыть некоторые особенности 
средневековых войн и как они привели к образованию кризисной ситуации, что оказало негативное 
воздействие на общество. 

Военные действия, проходившие на разных этапах истории всего человечества, не всегда были 
эффективными для решения общественно-политических проблем. Так, негативные стороны военных 
действий наиболее ярко проявились в средневековой Европе, причина которых тесно связана со 
многочисленными войнами, ставшими неотъемлемой частью жизни общества, и широко 
распространенными среди солдат неадекватным пониманием того, что «война - это ограбление местных 
жителей». Несомненно, средневековые войны, разразившиеся именно на основе такого меркантильного 
понимания, способствовали созданию ряда неблагоприятных условий, одним из проявлений которого 
является негативное воздействие военных действий на демографический рост население. Средневековые 
военные действия показали, что наряду с политическим характером войны, немаловажную роль играют 
экономические и религиозные факторы. Действительно, споры и тяжбы вокруг стратегически важных 
регионов и морских путей всегда преследовали политические и экономические интересы. 

Однако некоторые ученные предполагают, что мирная жизнь считалась очень опасной для любого 
средневекового государства, так как в условиях мирного существования ослабевает общество и понижается 
его духовный потенциал, в то время как война мобилизует силы, активизируя при этом общественную жизнь. 
К тому же, по мнению ученого, война создает благоприятные условия для того, чтобы молодые люди-воины 
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могли проявить все свои бойцовские качества и твердость духа [3, с. 378-379]. На наш взгляд, это 
односторонее субъективное мнение, не раскрывающее сути вопроса. Между тем, стремление оправдать все 
военные действия представляется весьма ошибочным явлением. Столкновения между воинствующими 
сторонами особенно сильно ощущались в стратегически значимых регионах, поэтому на таких территориях, 
которые по сути становились основной ареной для военных действий, происходили кровопролития, 
повлекшие за собой масштабные последствия, в результате чего человеческие жертвы в таких регионах были 
значительно больше. Необходимо учитывать то обстоятельство, что жители отдельных местностей, на 
территории которых шли военные действия, спасаясь, вынуждены были бежать в другие спокойные места в 
поисках мирной жизни. Например, во время 30-летней войны в Европе 1618-1648 годах значительный ущерб 
был нанесен северной и центральной части Германии. Мекленбург, Бранденбург и Магдебург, а также Пфальц 
и Саксония были вынуждены не только испытать все тяжести войны, но и испытать ее последствия. 
Численность людей, населявших Германию за период войны, по данным одних источников составила  
15-17 миллионов, по данным других источников - 21 миллион человек, в то время как после окончания войны 
численность населения этой страны колебалась между 10 и 13 миллионами людей [4, с. 335]. Между тем, 
согласно другим сведениям, численность населения северо-восточной и юго-западной части Германии 
снизилась до 50% и более [2, с. 112-115]. Несмотря на множество статистических сведений, выявление точного 
количества человеческих потерь всегда считается сложной проблемой. При этом казалось, что отдельные 
регионы на территории многочисленной Германии в результате войны превратились в одну большую 
пустынную землю. Например, есть сведения о том, что от жителей Пфальца, расположенного на берегу Рейна, 
осталась только одна десятая часть [1, с. 130]. Для того, чтобы предотвратить демографический спад населения 
со стороны католической церкви стали проводиться мероприятия в целях улучшения демографической 
ситуации. Например, крестьянам было разрешено иметь две жены. Помимо этого, посвящать себя служению 
церкви разрешалось только по истечении 60 лет, что явилось обязательным условием для прихожан [5]. На 
наш взгляд, негативное воздействие войны на демографическую ситуацию стало основным показателем 
социальных обострений, так как для того, чтобы восстановить демографический спад и привести в прежнее 
состояние, необходима смена нескольких поколений, на что уходили целые столетия. В регионах, ставших 
основным очагом военных действий, демографический кризис ощущался наиболее остро. Такие показатели 
были характерны не только для 30-летней войны, но и для различных войн, проходивших на разных этапах 
истории, и они все оказывали свое негативное воздействие на человеческие ресурсы. 

В средневековый период воюющие государства для решения споров и конфликтных ситуаций широко 
использовали опыт наемных солдат. Действия таких солдат на войне, для которых денежное 
вознаграждение было превыше государственных интересов и общественных ценностей, приводили во 
многих случаях к спаду роста населения. В случае, если вопрос с денежным вознаграждением не решался в 
их пользу, наемные солдаты начинали заниматься сплошным ограблением безжалостно убивая местное 
население. Подобные действия были широко распространены в средневековье и становились привычным 
явлением, поэтому история любой средневековой войны очень богата на события, которые сопровождались 
грабежом и разбоем. Стали широко применяться различные меры наказания, вселяющие страх, для того, 
чтобы безприпятствии овладеть личным имуществом жителей. Так, наряду с виселицей и членения на части 
тела живого человека, стали внедряться и другие способы, мучающие человека. Незаконное овладение 
солдатами продукции, не вдохновляла жителей заниматься хозяйством и трудиться на земле. Такие 
неблагоприятные обстоятельства на войне только усиливали социальные обострения в обществе, в 
результате чего понизились условия жизни народа и все виды хозяйственной деятельности, составляющие 
основу общественной экономики, подверглись кризису.  

Число городов, разрушенных в результате военных действий, оказали негативное влияние на развитие чело-
веческого потенциала и его культурное совершенствование - все это следует считать последствием войны. Бес-
спорно, что в ходе любой войны возрастает агрессия жителей, подвергавшихся грабежу и разбою со стороны 
солдат, и часто для мирных жителей не имело значения то, чьи интересы защищали солдаты, сражаясь на поле 
боя. Жителей, испытавших унижение и оскорбление со стороны всех противоборствующих сил, эта проблема 
совсем не волновала, они в свою очередь после сражения грабили, безжалостно убивали и наказывали солдат 
проигравшей стороны. Такие военные действия стали причиной сложившихся негативных обстоятельств. Наряду 
с такими макро факторными обстоятельствами, военные действия оказали неблагоприятное влияние на качество 
жизни и безопасность семьи как ячейки общества и на отдельные социальные группы людей. 

Не будет ошибочным, если сказать, что история всего человечества была наполнена различными война-
ми и конфликтами, причем многие проблемы не находили своего мирного решения между различными гос-
ударствами и перерастали в войну. Опираясь на исторические сведения, приведенные в настоящей статье, 
можно сделать вывод о том, что война представляет собой совокупность действий, имеющих политическую 
подоплеку и негативно влияющий на демографический рост население. На наш взгляд, такое определение 
характерно для всех войн, проходивших в разные исторические периоды. В настоящей статье мы попыта-
лись показать, как средневековые войны осложняли демографический рост население и порождали собой 
напряженную обстановку. Считаем, что проблема средневековых войн, в которой пересеклись различные 
интересы разных государств, должна быть пересмотрена и осмыслена учеными на основе статистических 
данных. Посредством изучения и выявления негативного и позитивного влияний войны можно сделать кон-
кретные выводы по данной проблеме. 
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Территориальное развитие России за последние десять лет XXI века характеризовалось в основном от-
четливой позитивной динамикой развития всех основных социально-экономических параметров. На фоне 
общей стабилизация социально-экономической ситуации в стране, в ее регионах и городах значительно 
улучшилось финансовое положение бюджетов, активизировались инвестиционные процессы. На смену до-
минировавшим на протяжении 90-х годов задачам обеспечения текущей жизнедеятельности территорий, в 
первое десятилетие XXI века пришли и начали успешно решаться задачи стратегического управления, вы-
бора перспективных целей и проектирования траекторий движения к ним. 

Прошедшие пять лет ознаменовались в России продвижением к созданию системы долгосрочного стра-
тегического планирования. В ноябре 2008 г. впервые федеральным правительством была утверждена Кон-
цепция долгосрочного (на период до 2020 г.) социально-экономического развития страны, причем со значи-
мым разделом по вопросам пространственного развития [3]. Это не только первая долгосрочная стратегия, 
но и первая стратегия, в которой присутствует специальный раздел по региональному развитию. 

Кроме того, были утверждены или находятся в стадии подготовки долгосрочные стратегии развития от-
дельных отраслей, прежде всего инфраструктурных, долгосрочные стратегии развития федеральных окру-
гов. В субъектах Российской Федерации разрабатываются региональные и муниципальные стратегии соци-
ально-экономического развития. 

Создание системы стратегического планирования на государственном уровне сопровождается принятием 
мер по усилению взаимодействия органов власти разных уровней (по вертикали), а также развитию межре-
гионального взаимодействия и координации различных министерств и ведомств (взаимодействия по гори-
зонтали). Как-то, в структуре Министерства регионального развития РФ создан департамент согласования 
долгосрочных отраслевых стратегий развития, федеральных целевых и ведомственных программ. 

Однако существуют и слабые стороны в приведенных примерах принимаемых мер по созданию системы 
стратегического планирования развития территорий. Показательным на этот счет является мнение Предсе-
дателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам регионального развития и местного самоуправле-
ния Вячеслава Глазычева, который приводит ряд концептуальных замечаний по вопросу современного стра-
тегического развития регионов. В. Глазычев, в частности, отмечает, что в стране усиливается опасная тен-
денция: вопросы развития территорий решаются в узких рамках административных границ. По его мнению, 
базовый принцип стратегического планирования заключается в разделении двух главных схем - функциони-
рования и развития. Если функционирование административной единицы предполагает деление на субъекты 
федерации, то развитие экономики региона в этих рамках часто невозможно. «Развитие возможно только в 
странах и регионах в географическом понимании этого термина», - утверждает В. Глазычев [4]. 

Следует отметить, что даже при административном делении на федеральные округа сложно говорить о 
географическом совпадении региона и округа. По этой причине в округах успешно выполняется функция 
политического контроля, но, зачастую, не решается вопрос стратегического планирования экономическо-
го развития. По мнению В. Глазычева, процесс развития «искусственно загоняется в административные 
рамки, что приводит к печальным последствиям - субъект рассматривает собственное развитие, абстраги-
руясь от соседних регионов». Он считает, необходим именно макрорегиональный подход в развитии тер-
риторий [Там же]. 

Помимо административного деления территорий, отраслевая специализация их экономики определяет 
различия между российскими регионами по уровню социально-экономического развития. Лидерами по ВРП 
на душу населения являются регионы с доминированием сырьевых, ориентированных на экспорт отраслей, 
как то нефтегазовым комплексом, черной и цветной металлургией и другими (исключение составляют толь-
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