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ABOUT THE PECULIARITIES OF PUNCTUATION IN RUSSIAN AND ENGLISH 

 

Abstract: The article, within the framework of the comparative aspect, examines the similarities and 

differences of such a level of written speech as punctuation in Russian and English. As a result of the analysis, 

the authors conclude that punctuation, its development and use in the two analyzed languages occurred almost 

in parallel and are eventually formed on the basis of the syntactic principle.  

Keywords: punctuation, punctuation marks, comparative historical approach, punctuation pauses, 

syntactic bases of punctuation. 

 

At the level of writing, the rules of spelling and punctuation are regulated by the system linguistic 

features themselves and the cultural and speech tradition. In this regard, we consider it important to conduct a 

comparative analysis of typologically different languages in terms of commonality and differences in 

punctuation rules. This paper provides a review of the history of punctuation as a section of language science, 

identifies the functions and specific features of the punctuation system in Russian and English based on the 

material of literary texts by modern Russian and English writers. 

As is known, M.V. Lomonosov made a significant contribution to the formation of Russian 

punctuation: he updated and systematized this level of written speech. Then the Russian linguist Ya. K. Groth 

brought the doctrine of punctuation to a fundamentally new level, basing it on dependence not on syntactic 

pauses, but on the structure of the sentence [1;3;4]. In essence, it was actually a syntactic principle, which later 

became the leading one and received clarifications and implementation in the form of a system of specific rules 

in the code of "Russian Spelling". These rules are still working today and are used in written speech practice. 

The transition of English punctuation to a syntactic basis was completed by the lexicographers Henry Watson 

Fowler and Francis George Fowler in the work "Royal English", which codified British punctuation in a 

modern context [2]. 

Based on a comparative historical approach, we believe that the system of using punctuation marks in 

the two analyzed languages is largely similar, based on the basic syntactic principle. For analysis, we selected 

the following texts of modern fiction in English and Russian: "Bad Weather" by Alexey Ivanov; "Laurel" by 

Evgeny Vodolazkin; "Oprichnik's Day” by Vladimir Sorokin; "Kys" by Tatyana Tolstaya; “Possession: a 

romance” by Antonia Susan Byatt; “Never let me go” by Kazuo Ishiguro; “The fifth child” by Doris Lessing; 

“In the shape of a boar” by Lawrence Norfolk. First, the authors consider the most common signs in modern 

written texts [5;6;7;8;9;10]: "exclamation mark", "question mark", "quotation marks" and "ellipsis". 

The comparative analysis showed that the use of these signs is identical, since they perform the same 

function in written text. Then they took the following group: "point," "comma," "semicolon," "parentheses," 

"colon." Here we noted an incomplete coincidence, i.e. these signs partially converge in use. When considering 

the functioning of the "dash," no signs of a match were found. In Russian and English-language texts, the role 

of this sign is interpreted in different ways. The rules for the use of signs such as "hyphen," "square brackets," 

"slash," "apostrophe" in writing: only in English they have the status of punctuation marks, while in Russian 

they are either completely absent (“apostrophe”, "slash"), or are "analphabetic signs" in Russian spelling 

[5;10]. 

After analyzing the punctuation used in English and Russian on the material of literary texts, we were 

convinced of the following: more than fifty percent of punctuation marks have complete or partial similarity 

in use. It should be particularly noted that when it comes to partial coincidence, the difference in estimates of 

the use of these signs can reach up to seventy percent, sometimes even more. 
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Thus, punctuation as a system of rules of written speech, its development and use in the two analyzed 

languages occurred almost simultaneously. The transition of punctuation marks from punctuation pauses to 

the syntactic foundations of punctuation took place between the XV century and the XIX century and was 

largely due to the development of language science and technological progress - the beginning of the era of 

printing. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры и 

представляет собой самостоятельную сферу. Она оказывает активное воздействие на важные аспекты 

организма, которые развиваются под влиянием окружающей среды. Основой физической культуры 

является целесообразная двигательная деятельность в форме физических упражнений, 

способствующих эффективному формированию физических способностей и оптимизации состояния 

здоровья. Здоровье является неоценимым достоянием и каждого индивидуума, и всего общества. 

Крепкое здоровье, которое человек разумно сохраняет и укрепляет, обеспечивает долгую и активную 

жизнь. Физическая культура имеет также оздоровительное и общекультурное значение в системе 

образования, воспитания и отдыха в социальной жизни. Физическое развитие тесно связано с 

укреплением и сохранением здоровья человека. Путем активного использования разнообразных 

физических упражнений человек улучшает свое физическое состояние. 

 Результатом занятий физической культурой является физическая подготовленность и уровень 

владения двигательными навыками и умениями. Важно рассматривать физическую культуру как 

особый вид деятельности, результаты которого полезны и для общества, и для индивидуума. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлечены студенты первых курсов, является 

эффективным лавинообразным механизмом объединения общественных и личных интересов. Она 

служит одним из эффективных инструментов повышения работоспособности студентов в процессе 

обучения и их активности в обществе. Вовлечение студентов в физическую культуру и спорт 

начинается с учетом их специфической прикладной физической подготовки. В настоящее время 

профессионально-прикладная физическая подготовка включается в программы физического 

воспитания студентов и направлена на подготовку молодых специалистов. Научные исследования 

подтверждают, что высокий уровень профессиональной подготовки требует значительной физической 

подготовленности. Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. 

 При разработке норм и стандартов для физической культуры и спорта, первоочередной целью 

является укрепление здоровья, а затем достижение спортивных результатов. Один из основных 

критериев оценки физического воспитания в вузе - это динамика уровня физической подготовленности 

студентов, которую можно отслеживать по контрольным нормативам. В настоящее время связь 

физической культуры с здоровьем, работоспособностью и производительностью труда стала еще более 

очевидной. Можно с уверенностью сказать, что новое производство требует от человека нового 

физического состояния. Как учеба становится неотъемлемой частью жизни члена общества, так и 

физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни. Одной из основных особенностей 

преподавателей физического воспитания является специфика их труда. Личность студента является 

объектом деятельности педагога. Педагогическая деятельность преподавателя состоит из 

определенных элементов, которые вместе образуют своеобразную психологическую структуру. 
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«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сложного и противоречивого образа Клегга, 

главного героя и одновременно единственного антагониста в романе Джона Фаулза «Коллекционер». 

На основе глубокого литературного анализа выявляются особенности характера данного персонажа, 

скрытые смыслы, заложенные в нём, а также мифологическая основа образа Клегга-Калибана. 

Выявляется и обосновывается присутствие Хаоса в основе мировоззрения Клегга, скрываемого под 

внешней педантичностью и упорядоченностью формальных действий. Исследуется дуалистичность 

образа главного героя, его качества демиурга на фоне деструктивных действий персонажа. В процессе 

исследования расшифровывается символика цветов и животных, с которыми сравнивается главный 

герой. Показана роль Клегга в качестве героя-инициатора, невольно возвышающего главную героиню 

романа путем причинения ей страданий. По результатам исследования сделан обоснованный вывод об 

антидуховности Клегга-Калибана, символизирующего собой уничтожение всего живого. 

Ключевые слова: Джон Фаулз, Клегг, Калибан, антагонист, антидуховное начало, герой-

инициатор, дуалистичный образ, литературный герой. 

  

Одним из наиболее эффективных способов воспитания духовности и нравственности в 

процессе педагогического сопровождения духовно-нравственного развития личности обучающихся 

является, по нашему мнению, работа с текстами русской и зарубежной художественной литературы. И 

если произведения отечественных классиков достаточно хорошо знакомы детям, шедевры зарубежной 

литературы и их богатейшие воспитательные ресурсы остаются неизведанными для 

среднестатистического российского школьника. Между тем, наряду с прямым воздействием на 

сознание обучающихся положительных образов, в старших классах целесообразно применять и 

методы обратного воздействия, создавая устойчивое неприятие той модели поведения, носителем 

которой является наиболее яркий отрицательный персонаж. И в этом плане довольно интересным 

кажется протагонист (и, собственно, он же единственный антагонист) романа Джона Фаулза 

«Коллекционер». 

В процессе работы над заявленной в заголовке данной статьи проблемы автор опирается на 

следующие методы исследования:  

1) герменевтический, позволяющий раскрыть эмоциональный фон персонажей, значение их 

действий и слов, эстетическое восприятие героев читателем, представить глубокий анализ характера 

главного героя с его скрытыми смыслами, заложенными автором произведения; 
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2) структурно-семиотический, способствующий изучению образов, символов, особенностей 

использования языковых средств при раскрытии персонажа на протяжении романа, выявлению 

скрытых символов, взятых автором произведения из мифологии и религии; 

3) психоаналитический, выявляющий подсознательные желания и мотивы поступков главного 

героя. 

Исследование опирается на системный, аксиологический и средовой методологические 

подходы, поскольку раскрывает образ жизни Клегга-Калибана как систему, основанную на его 

антидуховном мировоззрении; представляет сложную и противоречивую систему ценностей 

персонажа; иллюстрирует созданную им удушающую всё живое среду, свой маленький мир, 

поглощающий всё доброе, светлое, созидательное. 

Приступая к работе над заявленной проблемой, необходимо опираться на принцип 

ознакомления с авторскими позициями относительно образа Клегга-Калибана, представленными в 

научных трудах современных ученых-филологов. 

Ряд современных исследователей подчеркивают маниакальность личности Фреда Клегга, 

детерминируя его как одного из самых мрачных персонажей в мировой литературе [1, с. 356], 

сравнивая с таким персонажем массовой культуры, как доктор Ганнибал Лектер, поскольку для Клегга, 

как и для Лектера, важен контроль над своей жертвой [2, с. 11]. Подчеркивает данную характеристику 

и воспоминание Клегга о прочитанной им книге «Тайны гестапо», где в качестве эффективного метода 

психологической ломки заключенного называется полная изоляция последнего от внешнего мира [3, 

с. 18]. В то же время другие исследователи отмечают некоторые особенности, отличающие главного 

героя от типичного персонажа-маньяка из произведений ХХ века: к примеру, Клегг не решается дать 

волю физическим желаниям, потому что, во-первых, смертельно боится контакта с жизнью, эмоциями, 

чувствами, а во-вторых, кто-то ему внушил, что физическая любовь – это грязно [4, с. 106]. Далее, он 

никогда не использует по отношению к объекту насилия слово «жертва», поскольку не видит в своих 

действиях ничего насильственного и незаконного [5, с. 10]. Для нашего исследования важным является 

научное мнение О.Н. Гауч, согласно которому Клеггу всё равно, что есть хорошо и что есть плохо, так 

как данный герой не принимает понятия «ценность», «мораль», не способен расставлять приоритеты в 

жизни [6, с. 174]. Интересным представляется также мнение О.А. Баратовой, согласно которому Клегг 

становится всевластным режиссером в своем мирке, где каждая составляющая выглядит нарочито 

искусственно, где нет даже естественного света и в котором настоящая жизнь невозможна по 

определению [7, с. 102]. Данное утверждение наглядно демонстрирует антидуховность сущности 

Клегга как личности, поскольку обладатель высокого уровня духовности так или иначе живёт 

порывами, интеллектуальными, творческими и эмоциональными вспышками, а не режиссирует свои 

действия механически, роботизируя и лишая любых элементов творчества собственное мировоззрение. 

Фред Клегг как литературный герой представляет собой, на наш взгляд, одно из наивысших 

достижений творчества Фаулза. При первом прочтении романа восприятие данного героя читателем 

однозначно: неудачник, маньяк, ущербная личность, вообразившая себя Богом и способная лишь 

причинять страдания беззащитному перед ним существу, каким нам представляется Миранда. Но при 

литературном анализе произведения вскрывается вся сложность и противоречивость данного 

персонажа, воплощающего собой целый мифологический мир. 

С одной стороны, Клегг – это Хаос, пытающийся стать законом, воображающий себя Богом в 

лучших традициях мифологии Фаулза. Но Бог – Творец всего прекрасного, что есть во Вселенной. 

Клегг, напротив, не создает красоту – он ее убивает. В отличие от яркой Миранды, он безлик и 

бесцветен. Таким в мифологии представляется Хаос, таким считает его и сама плененная героиня: 

Клегг, по ее мнению, даже «лишает слово цвета», когда говорит [8, с. 80]. Это очень важная 

характеристика, поскольку слово в мифологии и религиозной традиции имеет огромное значение, 

являясь формальным выражением мысли, воли, созидания и разрушения.  

Безличность Калибана особо подчеркивают его глаза: «Серые, и где-то в глубине затерявшийся 

свет, тоже серый» [8, с. 138]. Органам зрения придается большое значение в мифологических 

представлениях о человеке, что иллюстрирует известная пословица «Глаза – зеркало души». Таким 

образом, при всей педантичности Клегга, его любви к порядку, глаза его отражают царящий в душе 

героя всеподавляющий Хаос, уничтожающий любые проблески прекрасного и упорядоченного. Здесь 
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уместно провести параллель с мифотворчеством Толкина в эпопее «Властелин Колец». Там 

определенный цвет является выражением сущности мага. И когда один из персонажей, Саруман Белый, 

переходит на сторону зла, его объявляют бесцветным, то есть безусловно лишенным магической 

сущности, детерминирующей его как личность [9, с. 167]. Известно также, что цвет обозначает 

определенные качества или черты характера человека. Например, белый – чистота, невинность; 

красный – любовь, и т. д. Цвет Калибана – серый, что можно приравнять ко всякому отсутствию цвета, 

а значит, отсутствию характерности. Более того, по впечатлению Миранды, он «выглядит существом 

бесполым», имеет «рыбьи глаза» [8, с. 143-144]. Последнюю характеристику в данном случае можно 

интерпретировать как символ серости, отсутствия живой мысли и радости жизни. Интересно, что с 

рыбой связан символ помехи («кость в горле» – острая рыбная кость).  

Дополняет характеристику Клегга сравнение его Мирандой с двумя животными – овцой и 

жирафом. Образ овцы в мифологии обладает определенной двойственностью. С одной стороны, это 

символ кротости и смирения (и действительно, герой с удивительной для хозяина положения 

покорностью выполняет все прихоти своей пленницы), с другой стороны – на бытовом плане 

восприятия овца в основном символизирует недалекий ум, то есть ограниченность человека. Таким 

образом, овца символизирует двойную ограниченность: выработанную черту характера и не 

зависящий от человека, вложенный в него извне уровень интеллекта. Также овца связана с понятием 

греха в христианстве. «Заблудшая овца» – введенный в заблуждение, невежественный грешник; 

«черная овца» – неисправимый грешник. С точки зрения христианской морали Клегг совершает 

большой грех, ограничивая в угоду своим страстям свободу человеческой личности. Что касается 

образа жирафа, он символизирует «желание или способность дотянуться до чего-то далекого» [10, с. 

857]. Далекой в романе для героя была Миранда. Он желал получить ее и осуществил свою мечту. 

Сам образ Клегга дуалистичен, что формально выражается двоичностью его имени в романе. С 

одной стороны, он называет себя Фердинандом, подобно благородному принцу из драмы У. Шекспира 

«Буря», с другой стороны, для героини он является Калибаном, уродливым карликом из той же пьесы. 

Самое интересное, что эту внутреннюю бинарность подсознательно ощущает сам герой: в процессе 

слежки за Мирандой он то представляет, что на героиню кто-то напал, а он ее спасает, то, напротив, 

мнит, будто бы сам ее похитил и держал, как пленницу. Фреда как Калибана можно сопоставить с 

таким мифическим персонажем, как гном – уродливый подземный карлик, хранящий несметные 

сокровища от посторонних глаз. Сокровищем, которое так вожделеет Клегг, становится Миранда, 

которую он ревностно стережет, подобно мифическому гному в тайной пещере. Или, что еще вернее, 

подобно дракону (вновь отсылка к творчеству Толкина), которому сокровище никакой пользы не 

приносит, но и расстаться с ним он не в силах. Но страшно то, что в роли заветного клада здесь 

выступает живая человеческая душа. Недаром герой сравнивает свои действия по выслеживанию 

Миранды с охотой на бабочек, что в данном случае тождественно охоте за душами. 

Итак, Клегг – носитель деструктивного начала, но, в то же время, он разрушает красоту вовсе 

не от сознательно избранного желания разрушать. Да, он убивает живое, но убивает в попытке 

созидать, творить, поскольку созидать прекрасное объективно не способен. Однако тяга к красоте у 

него есть, и какая! 

Интересно то, что и Клегг, и Миранда стремятся соприкоснуться с прекрасным, но действуют 

совершенно противоположными методами. Миранда пытается запечатлеть красоту окружающего мира 

с помощью рисования, создает вторичный мир в своих картинах, ничуть не нарушая гармонии мира 

первичного. Она созидает, творит. 

Клегг, будучи бездарным, противопоставляет художественным способностям Миранды 

достижения современной техники – фотографирование, что своего рода тоже охота. 

Фотографирование, в отличие от живописи, запечатление мертвого, всего лишь копирование, а не 

творчество. Здесь достаточно вспомнить распространенное среди туземных племен убеждение, что 

фотография отнимает у человека душу. Также и Калибан медленно выпивает душу Миранды, пытается 

заполучить ее всю без остатка, сохранить навсегда в своей коллекции, подобно умерщвлённым им 

бабочкам.  

С другой стороны, Клегг – демиург, то есть, как это ни парадоксально, все-таки творец чего-то 

нового. Он сам создал себе вторичный мир, в котором добровольно заключил себя и куда (но уже 
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против воли героини) помещает Миранду. Можно возразить: но ведь и Бог поместил живые существа, 

сотворенные им, в созданную им же Вселенную, не спрашивая свои творения, а желали ли они вообще 

появляться на свет? Отсюда множество страданий людей, живущих в огромном мире и зависящих от 

капризов его стихий. Правда, в отличие от Бога, Клегг не наделяет свою пленницу свободой выбора, 

но ведь и люди могут жить только в том мире, который им дан, и не вырвутся за его пределы до самой 

смерти. Разница лишь в чисто пространственной величине первичного, Божественного, и вторичного, 

клегговского, миров. Аргумент, безусловно, сильный, но мы опровергнем его. Бог, создавая мир и 

помещая в него людей, наполнил этот мир красотой разнообразия, яркости, неповторимости пейзажей, 

флоры и фауны. Более того, помимо пространства физического есть ещё более уникальное духовное 

пространство каждого из людей, безграничный мир фантазии, грёз, мечтаний, куда улетает мысль, 

делая человека ещё более свободным. Клегг же безжалостно проникает и во вторичный мир героини, 

душит и выпивает сам полёт мысли, иссушает даже слабые ростки духовной свободы своей пленницы, 

лишая её вслед за физической свободой и свободы души. 

Клегг, как ни странно, во многом отвечает принципам отвергнутой Фаулзом 

антропоцентрической модели мироздания, ибо в погоне за прекрасным уподобляется Сизифу, 

катившему в гору тяжелый камень. В данном случае в качестве горы выступает склон пирамиды, в 

основании которой – Природа, а на вершине – Бог. Для героя шагом на очередную ступеньку пирамиды 

бытия является соприкосновение с прекрасным, носителем которого выступает Миранда. В то же 

время Клегг ищет точки соприкосновения с природой, что выражается в специфике его хобби – 

коллекционировании бабочек. 

Клегг как демиург выступает в романе своеобразным строителем Вавилонской башни, которая 

поможет ему дотянуться до неба. Такой башней становится для него дом, помноженный на 

трансформацию собственного душевного мироздания в сторону постижения прекрасного. К тому же 

башня – символ превращения изгнанных в избранных, что в равной мере относится и к Калибану, и к 

Миранде. В данном случае, как ни странно, Клегг выступает в качестве героя-инициатора, 

возвышающего героиню через ее страдания. 

Таким образом, формально выступая в качестве злодея, Клегг во многом отвечает своими 

действиями чаяниям самой героини, ведь она мечтает о башне из слоновой кости, в которой могла бы 

быть изолирована от пошлого мира обыденности. Именно такую возможность ей предоставляет герой. 

То, что действия героя не нарушают гармонию вселенского порядка, подчеркивает введение автором 

в самом начале романа типично сказочного сюжета – приобретения, меняющего судьбу героя 

(выигрыш большой суммы денег). Отсюда можно сделать вывод, что, следуя религиозно-философской 

логике Фаулза, случайность, правящая мирозданием, выступает на стороне героя, а значит, не видит в 

его действиях угрозы существующему миропорядку. 

Интересно, что предназначение Калибана по отношению к Миранде открывается ему самому 

через сон об ее убийстве. Важно здесь не только то, что этот сон можно отнести к разряду так 

называемых «вещих» (а значит, мифологизирующих образ главного героя), но и сам способ убийства 

Миранды. Применение подушки как орудия убийства весьма символично. Клегг медленно 

обволакивает Миранду, заглушает в ней все жизненные силы, не давая дышать воздухом свободы. И 

она медленно угасает в его доме, словно и впрямь накрытая подушкой, отрезавшей ее от внешнего 

мира. 

Таким образом, Клегг как персонаж демонстрирует читателю крайне опасный тип 

маниакальной личности, которая хоть и неспособна творить зло в глобальном масштабе, подобно не 

менее маниакальным великим диктаторам новейшего периода истории человечества, но является ярко 

выраженным антидуховным началом, которое достаточно часто может встретиться в обыденной 

жизни, отравляя существование окружающих своей серостью, тихо и упорно выпивая всё светлое и 

яркое в людях.  
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, СВОЙСТВЕННЫХ НАРОДНОЙ 

СКАЗКЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что сказочный текст, будучи особой знаковой 

системой и разновидностью речевой коммуникации, через которую возможно познание менталитета 

иноязычной культуры, содержит в себе большое количество национально-специфических языковых 

средств, передача которых на иностранный язык становится одной из главных проблем деятельности 

переводчика. Интерес лингвистов и переводчиков к теме «оправдан результатами анализа 

практического переводческого опыта и собственно текстов перевода, демонстрирующих достаточно 

высокое число ошибок при переводе» [4, с. 205]. Цель статьи – изучение специфических языковых 

средств отражения национального менталитета в русских сказках. Объектом исследования в работе 

являются особые фонетические, лексические, грамматические и синтаксические языковые средства в 

текстах русских сказок; а предметом – их национально-специфические особенности. 

Среди фонетических языковых средств, свойственных русской сказке, особую трудность при 

переводе может вызвать передача эвфонии, аллитерации и ассонанса. 

В зачинах и концовках сказочного текста, а также в сюжетном развитии сказок при 

представлении персонажа, при указании на место действия и при оценке героев, эвфония выполняет 

подчеркнуто повторную и регулярную ритмическую функцию, поскольку русским сказкам характерна 

напевность. Для ритмичности подходят слова либо близкие по звучанию и значению, либо близкие по 

звучанию, но совершенно разные по значению. Например: «Горе-горянин, данило-дворянин – жил он у 

семи попов по семи годов, не выжил он ни слова гладкого, ни хлеб мягкого»; «Молочная река, кисельные 

берега, куда гуси-лебеди полетели»; «Вот вам сказка, а мне бубликов вязка». 

С целью создания звукового музыкально-гармоничного эффекта в русских сказках 

используется аллитерация (повторение одинаковых или сходных согласных). Например: «Жил-был 
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купец с купчихою, и было у них одно детище любимое»; «Бывало да живало – жили-были старик да 

старушка».  

Для усиления ритмического рисунка в зачинах встречается и ассонанс (повторение гласных). 

Например: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, у него был сын Иван-

царевич – и красивый, и умный, и славный; об нем песни пели, об нем сказки сказывали; он красным 

девушкам во сне снился». 

Что касается особых лексико-грамматических языковых средств, свойственных русской 

сказке, то она характеризуется наличием такого лексического слоя, в котором отражена национально-

культурная специфика русского этноса. Сюда относится, во-первых, безэквивалентная лексика (слова 

и словосочетания, у которых отсутствуют полные или частичные эквиваленты в другом языке) и 

реалии (слова, которые отражают национально специфические черты жизненного уклада и быта). 

Например, имена собственные: Конёк-Горбунок, Сивка-Бурка, Иванушка-дурачок, Жар-птица; одежда 

и обувь: кафтан, лапти, калоши; строения и предметы народного быта: изба, терем, кочерга, лавка, 

баня, сани, коромысло, самовар; еда и напитки: щи, каша, борщ, квас; мифологические и сказочные 

существа: чудо-юдо, колобок, домовой, черт, леший, русалка, водяной; слова из фольклора: петрушка, 

скоморох, ряженые, колядки [2, с. 27]. 

Во-вторых, особым лексическим пластом русской сказки являются диалектизмы 

(территориально обусловленные говоры) и просторечия (составная часть лексики национального 

языка, придающая повествованию фамильярную или комическую интонацию). Например: «Эх, вы, 

говоруны, кислая шерсть, мне гуторите, а про царя-то и не слыхать». Диалектный глагол «гуторить» 

– дружески беседовать, говорить. «Пополовел поп, струсил». Диалектный глагол «пополоветь» – 

сильно побледнеть (от страха). «Ктой-то в моей хатке сидит…»; «Нельзя ли как-нибудь уйти 

отсюдова?»  

Архаизмы (устаревшие названия существующих предметов и понятий) и историзмы 

(названия предметов и понятий, исчезнувших из жизни) – это третий компонент, характерный для 

лексического наполнения русской сказки.  Например: «Кака птичка-то баска, дай-ко я ее поймаю!». 

Устаревшая лексема – баска (баской – красивый); «Правду молвить, молодица, уж и впрямь была 

царица…». Устаревшее слово «молвить» – говорить; «молодица» – молодая замужняя крестьянка. «Не 

дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду». Ушедший в прошлое историзм «кудель» 

– волокнистая часть льна.  

И, наконец, присутствие сказочных фразеологизмов, пословиц, поговорок является четвертой 

составляющей в лексике русской волшебной сказки. Например: «пойди туда – не знамо куда»; «душа 

в пятки ушла»; «и дух в нем занялся»; «давай бог ноги»; «как аукнулось, так и откликнулось». 

В плане грамматических конструкций, для придания повествованию плавности, 

эмоциональности и напевности в русских сказках используются уменьшительно-ласкательные 

аффиксы: -ек, -ик, -ок, -ечк, -еньк, -очк, -щньк, -ица, -ец: маленький, братец, петушок, Крошечка-

Хаврошечка.  

Русской сказке характерна архаичность языка, поэтому часто употребляются краткие, 

усеченные формы прилагательных и глаголов: красна девица, сине море, буйну голову повесил, хвать, 

подь.  

Также встречаются усилительно-выделительные частицы: -то, вот, -ка, -де: «вот чудо-то!», 

«пойду-ка я прямо», «молод-де еще». 

К особым формам синтаксических конструкций русских сказок относятся традиционные 

формулы зачина, перехода и концовки, анафора, эпифора, лексический повтор и параллелизм.  

Зачин русской сказки традиционно начинается с таких формул как «Жили-были…», «Давным-

давно…», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…», «За горами, за лесами, за широкими 

морями…». Зачастую они указывают на необъятность русской территории, что придает сказочному 

сюжету таинственности и загадочности.  

В сказке также обнаруживается много медиальных, срединных формул, которые служат 

мостиками от одного эпизода к другому: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», 

«Ехали близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли».  
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Концовка сказки обычно сопровождается формулами, указывающими на счастливый исход 

событий, а именно: «Стали жить-поживать, и добра наживать», «И я там был, мед-пиво пил», 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», «Вот и сказочке конец, а кто слушал – 

молодец». 

Анафора транслирует единоначалие: «понесла меня лиса, понесла петуха»; «за крутые горы, 

за теплые воды»; «в далекие страны, в чужие земли». Противоположная анафоре фигура – эпифора – 

характеризуется повторением лексем, звуков, сочетаний слов в конце предложений. В сказках частотна 

словесная эпифора: «все елки спят, все поселки спят»; «и ножишко здесь, и ружишко здесь, и зарежем 

здесь, и повесим здесь». 

Лексический повтор способствует приданию экспрессивности произведениям фольклора. По 

морфемным характеристикам повторяющихся единиц, согласно их статусу они могут быть по-разному 

сгруппированы. Например, повторение знаменательных частей речи: «ничего, батюшка, ничего, 

матушка, я здорова», причем наиболее распространена редупликация глаголов движения: «шли, шли 

– солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает», «выплынь, выплынь на бережок», 

повторы служебных частей речи: «ту-та, ту-та? ту-та не-ту!», «ой, братцы, уходите! ой, братцы, 

бегите!», тавтологические повторы: «речка-река», «жить-поживать»; повторы, образованные 

синонимическими парами: житие-бытие, нежданно-негаданно, бывало да живало. 

Параллелизм предполагает расположение одинаковых или сходных семантических, 

грамматических структур, способствует созданию целостного поэтического образа: «баба рыдать, 

вереи хохотать, курицы летать, ворота скрипеть»; «посеяли репу, прошло лето, наступила осень» 

[1, с. 376]. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что выразительность 

текста русской сказки достигается за счет широкого набора специфических языковых средств, так 

называемых «традиционных средств поэтики» [3, с. 12]: фонетических, лексических, грамматических 

и синтаксических, передача которых на иностранный язык может представлять определенные 

трудности для переводчика, а перевод является единственным способом вхождения произведения в 

иную культуру [5, с. 208]. Назначение данных языковых средств заключается в отражении 

особенностей, свойственных исключительно русскому менталитету: фонетические – душевная 

напевность; лексические – специфика жизненного уклада и быта; грамматические – эмоциональность 

и доброе отношение к ближнему; синтаксические – восхваление огромных просторов русской земли. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Бывает ли когда-нибудь ощущение, что учащихся одолевает лень, начинают скучать на 

занятиях и теряют интерес и стимул к изучению иностранного языка? Да мы понимает, что студенты 

технических вузов, изучение иностранных языков считают второстепенным предметом. Они не хотят 

или просто не понимают, что в будущем придётся сталкиваться с реальной потребностью в свободном 

владении иностранным языком как необходимом инструменте для правильного решения своих 

профессиональных задач, что в свою очередь приводит к нулевой мотивации. Мотивация это начало 

начал любого обучения. «Мотивация является одной из фундаментальных проблем психологии. Она 

подразумевает совокупность побуждающих действий, то есть сочетание стойких мотивов, которые 

определяются только лишь индивидуальностью личности, отражающею важность её ориентации, 

направляющих учебную деятельность к более интенсивному изучению иностранного языка, его 

совершенствованию, к пониманию необходимости познания иностранных языков» [1, c. 46]. 

Преподавание иностранных языков особенно в технических вузах процесс не из лёгких.  

Возможно, дело не в предмете, а в том, как преподают. Борьба за разделенное внимание 

учащихся никогда не вызывала затруднений. Это стало хронической ситуацией, знакомой всем 

преподавателям, пытающимся мотивировать учащихся. Получается, что механизмы и средства, 

используемые в формировании положительной мотивации в традиционном обучении, имеют свойства 

устаревать. До сих пор, в научной литературе феномен мотивации как аспект педагогического 

исследования, остается актуальной темой для дискуссий. Также и феномен эмоционального эффекта 

играет немало важную роль в формировании положительной мотивации. Именно положительные 

эмоции являются, кнопкой запуска («start up») эмоционально-пускового механизма способствующему 

развитию познавательной мотивации к обучению [2]. Другими словами, для этого мы используем 

современные педагогические средства, то есть компьютерно-информационные технологии 

(мультимедиа). В настоящее время существует поколение детей, которые никогда не знали мира без 

видеоигр, мобильных телефонов и Интернета. Демография рабочей силы означает, что на смену 

выходящим, на пенсию приходят люди, выросшие на этих вещах. Теперь мы регулярно делим наше 

внимание на множество вещей одновременно. Одно, из которых это применение цифровых 

технологий. 

Традиционные методы обучения больше не работают, они сосредоточены на обучении 

учащихся конкретным и ограниченным процессам, прежде чем проверять, что учащиеся могут 

запомнить из того, что им сказали. Строгое соблюдение учебника, проведение уроков, 

ориентированных на педагога, без учета стиля обучения и опыта учащихся, а также оценка учащихся 

на основе того, что они могут вспомнить, — все это приводит к низкому уровню образования. 

Студентам не нужны учебники. Никакое количество книг и никакое количество занятий не принесут 

никакой пользы. Нет никакой вовлеченности. По сути, никакого обучения нет. 

Учащимся необходим практический интерактивный опыт, который стимулирует их понимание 

и способности, помогая им решать проблемы реального мира. По сути, учащиеся должны активно 

участвовать в образовательном процессе. Именно здесь на помощь приходит игровая мудрость.  

Концепция геймификации является новой и, согласно [8], представляет собой использование 

игровых элементов и приемов игрового дизайна в неигровых контекстах. Он основан на успехе игровой 

индустрии, социальных сетях и десятилетиях исследований в области человеческой психологии. 

Любая задача, задание, процесс или теоретический контекст могут быть геймифицированы. 

Основные цели сосредоточены на расширении участия человека, которого часто называют 

«пользователем», и его мотивации путем включения игровых элементов и методов, таких как списки 
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лидеров и немедленная обратная связь. Это дает пользователям ощущение расширения прав и 

возможностей и участия в работе над процессами и достижении задач. Кроме того, понимание 

основных игровых концепций имеет важное значение при определении и использовании 

геймификации в качестве стратегии [9]. 

Геймификация, обучение в игре или обучение в игре относится к игре с четкими и 

определенными результатами обучения. Это означает использование хорошо продуманных цифровых 

и нецифровых игр для стимулирования речи учащихся, критического мышления и навыков решения 

проблем. Включите игровые элементы в среду обучения, чтобы стимулировать вовлеченность и 

участие. Группа людей сидит, пока учитель предлагает им игру. Не все игры одинаковы. Учителям 

необходимо пересмотреть структуру игрового опыта: ясны ли результаты обучения и может ли это 

вызвать у учащихся разочарование или скуку? В конечном счете, все условия обучения должны 

поощрять активное и критическое обучение, а не пассивное. Обучение, основанное на игре, 

обеспечивает этот безупречный фон. Лучшими совпадениями являются те, которые активно 

погружают учащихся в получение удовольствия от исследования и понимания новой системы. 

Хорошо продуманные игры, в которые играют разными способами, с использованием 

смешанных медиа и платформ, в основном могут устранить отвлекающие факторы и увлечь учащихся 

так, как это могут сделать немногие другие способы. Игры могут включать в себя словесные, языковые, 

повествовательные и ролевые игры, а также цифровые платформы. Мультимедиа может 

использоваться практически для всех возрастов и языковых уровней: от приобретения навыков 

грамотности и практики аудирования и разговорной речи до улучшения навыков критического 

мышления и решения проблем, а также развития навыков цифровой грамотности (в совокупности 

известных как навыки двадцать первого века). Прелесть геймификации как стратегии мультимедийной 

методологии в образовательной среде заключается в том, что учащиеся быстро развивают 

самостоятельность и могут легко самокорректироваться с минимальным эмоциональным стрессом. 

Существует четкий путь развития, и учащиеся могут учиться в своем собственном темпе. В настоящее 

время новые потребности привели к изменению методологии преподавания языка. Одним из наиболее 

актуальных аспектов общества сегодня является групповая работа, и эта тенденция достигла и 

образования. Другими словами, кооперативное или совместное обучение.  

Совместное обучение - это образовательный подход, целью которого является превращение 

занятий в аудитории в академический и социальный опыт обучения и который был описан как 

«структурирование позитивной взаимозависимости». 

Учащиеся должны работать в группах, чтобы выполнять задания коллективно. В отличие от 

индивидуального обучения, совместное обучение учащихся может использовать ресурсы и навыки 

друг друга (запрашивать информацию друг у друга, оценивать идеи друг друга и контролировать 

работу друг друга). С другой стороны, роль учителя меняется от предоставления информации к 

содействию обучению учащихся. Совместное обучение также связано с повышением уровня 

удовлетворенности учащихся, поскольку каждый добивается успеха, когда группа растет [7]. 

После первого подхода в 1994 году Джонсон и Джонсон [5] сформулировали пять переменных, 

которые определяют эффективность сотрудничества и становятся важными элементами совместного 

обучения: 

Позитивная взаимозависимость: учащиеся должны полностью участвовать и прилагать усилия 

в своей группе. У каждого члена группы есть задача/роль/ответственность; следовательно, они должны 

верить, что несут ответственность за свое обучение и обучение своей группы [4]. 

Личное стимулирующее взаимодействие: участники способствуют успеху друг друга. 

Учащиеся объясняют, что они узнали или изучают, и помогают друг другу в понимании и выполнении 

заданий. 

Индивидуальная и групповая ответственность: каждый учащийся должен продемонстрировать 

владение изучаемым содержанием. Каждый студент несет ответственность за свое обучение и работу. 

Для успешного совместного обучения необходимо обучать социальным навыкам. Предметные 

навыки включают в себя эффективное общение, а также навыки межличностного и группового 

взаимодействия. Такие как, лидерство, принятие решений [3], построение доверия, развитие дружбы, 

коммуникация, навыки управления конфликтами, групповая обработка. Цель групповой обработки — 



 
 

19 

 
 

 

уточнить и повысить эффективность, с которой участники выполняют процессы, необходимые для 

достижения цели группы. 

Кооперативное обучение разрабатывается с использованием задач, которые должны быть 

интеллектуально требовательными, творческими, открытыми и включать в себя мыслительные задачи 

более высокого порядка [6]. Необходимо определить индивидуальную ответственность и 

подотчетность. Люди должны знать свои обязанности и то, что они несут ответственность перед 

группой за достижение своих целей. Чтобы группа выполнила задание, в нем должны быть 

задействованы все члены группы. Чтобы это произошло, у каждого члена должна быть работа, за 

которую он несет ответственность, которую не может выполнить ни один другой член группы. 

Таким образом, язык является важным средством общения; конечная цель изучения языка — 

применить его на практике и лучше общаться с людьми. Люди будут ограничены в реальной работе, 

если они научатся только слушать и читать, не используя разговорный английский в повседневной 

жизни и учебе. Более того, чтобы получить работу в сегодняшней конкурентной ситуации, нужно 

приложить усилия. Поэтому, преподавание английского языка направлено на улучшение устного 

общения путем улучшения навыков английского языка учащихся для их профессиональной жизни. 

Использование геймификации в качестве мультимедийной методологической стратегии в 

преподавании языка, где для студентов изучающим английский язык как иностранный имеет ряд 

преимуществ в учебной среде. Учащиеся быстро развивают самостоятельность и могут легко 

исправить свои ошибки с минимальным эмоциональным стрессом. Существует четкий путь развития, 

и студенты могут учиться в своем собственном темпе. Следует сказать, что любая среда обучения 

должна поощрять активное и критическое обучение, а не пассивное. Поэтому, использование игровых 

знаний для изучения иностранного языка с использованием геймификации с помощью 

мультимедийной методологии, обуславливает в двадцать первом веке идеальную среду обучающимся 

в техническом вузе. 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам функционирования системы непрерывного 

фирменного профессионального образования (далее - СНФПО) организаций и роли корпоративных 

учебных центров в данном процессе. 

Ключевые слова: непрерывное фирменное профессиональное образование; учебный центр, 

повышение квалификации. 

 

В современном мире за счёт правильного использования человеческих ресурсов в значительной 

степени достигается эффективность деятельности предприятий. Развитие рабочей силы, непрерывный 

рост профессиональной квалификации работников, и их активное участие в деятельности трудовых 

коллективов предприятий требуется в том числе и из-за технического и технологического обновления 

производства [1]. 

Развитие персонала, его профессиональные и личные качества являются ключом к развитию и 

качественной работе организации, а также одним из важнейших условий конкурентоспособности 

современной компании. Для любого предприятия одной из самых важных задач является обучение 

сотрудников [1]. 

С.К. Мордовин понятие «обучение персонала» определяет, как «систематический обучающий 

процесс, в ходе которого работники приобретают или изменяют навыки, или знания, необходимые для 

выполнения работы» [2]. 

Вышенаписанное подводит к понятию «непрерывное фирменное профессиональное 

образование». Под данным понятием понимается «целенаправленный процесс обучения и развития 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих, осуществляемый в течение их трудовой 

деятельности в организации с учетом имеющегося у них уровня образования в интересах работника и 

работодателя» [3]. 

Непрерывное фирменное профессиональное образование персонала преследует цель - 

повышение эффективности и качества труда работников на основе гарантированного обеспечения 

уровня личностно-деловых, управленческих и профессиональных компетенций, соответствующих 

положениям профессиональных стандартов и квалификационным требованиям. В свою очередь, 

механизмом реализации непрерывного фирменного профессионального образования персонала 

является СНФПО. Некоторые задачи СНФПО указаны на рисунке 1 [3]. 
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Рис.1 – Задачи СНФПО 

 

Функционирование СНФПО основано на определенных принципах, указанных на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Принципы функционирования СНФПО 
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Важно отметить, что только совокупность всех принципов может привести к успешному 

функционированию СНФПО, и при отсутствии одного из принципов функционирование будет 

невозможным. 

В СНФПО обучение классифицируется на обязательное, целевое (опережающее) и 

периодическое обучение. Полная классификация указана в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Классификация обучения в СНФПО 

Обязательное обучение Целевое (опережающее) Периодическое обучение 

Выполнение требований НПА и 

ЛНА, в т.ч. регламентирующих 

вопросы предоставления 

допуска к работе 

на ОПО 

Обеспечение соответствия 

уровня развития компетенций 

работников в связи с вводом 

новых производственных 

объектов, внедрением новой 

техники и технологий, 

предстоящим назначением на 

другую должность, 

расширением (изменением) 

профиля деятельности, а также 

адаптацией молодых 

специалистов 

Обучение, осуществляемое в 

целях поддержания 

профессиональной 

квалификации работников, 

получения дополнительных 

профессиональных знаний, 

умений и навыков, повышения 

уровня развития компетенций 

 Как правило, учебные центры создаются в качестве структурных образовательных 

подразделений организаций, осуществляющих производственную деятельность (например, учебные 

центры при дочерних обществах крупных компаний).   

При этом, основной целью учебных центров является обеспечение потребностей организации 

в профессиональном обучении и повышении квалификации персонала путем реализации 

образовательных программ, направленных на приобретение и совершенствование теоретических и 

практических знаний и умений рабочих и специалистов, развитие корпоративной культуры и т.д. 

В свою очередь, одними из основных задач учебных центров являются: 

 Организация процесса непрерывного фирменного профессионального образования. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, в том числе внештатными 

преподавателями. 

 Проведение учебно-методической и организационной работы по повышению качества и 

эффективности обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 

учебно-методической документации. 

 Совершенствование теоретических и практических знаний, умений и навыков персонала. 

Совпадение цели и задач учебного центра с задачами СНФПО может характеризовать учебный 

центр как механизм реализации СНФПО на более низком по иерархии управления уровне.  

Таким образом, СНФПО является четко структурированным механизмом реализации 

непрерывного фирменного профессионального образования в крупных компаниях, имеющим 

конкретно поставленные задачи и принципы функционирования. А учебные центры являются 

механизмом реализации СНФПО на уровне структурных подразделений или дочерних обществ 

предприятия. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЮНЫХ ТУРИСТОВ-ВОДНИКОВ В 

ПОХОДАХ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

 

Введение. Ряд исследователей рассматривали общие вопросы психолого-педагогического 

сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности в контексте 

самореализации личности рассматривали. Но также есть ученые, которые рассматривали психолого-

педагогическое сопровождение в туристической деятельности. Затрагивали вопросы сопровождения 

нишевого спортивного туризма. И рассматривали проблема психологического сопровождения 

внешкольного образования туристско-краеведческого профиля рассматривал. 

 

Цель и задачи исследования.  Целью данное работы является изучение психолого-

педагогических условий формирования качеств юного туриста и разработка программы психолого-

педагогического сопровождения юных туристов-водников в походах третей категории сложности. 

Задачами работы становится:  

1. Изучить и проанализировать теоретико-методические источники, изложенные в литературе 

и диссертационных работах по психолого-педагогическому сопровождению туристов-водников в 

походах третей категории сложности; 

2. Определить и проанализировать психолого-педагогическую подготовленность юных 

туристов-водников; 

3. Составить программу психолого-педагогического сопровождения юных туристов-водников 

для походов третей категории сложности; 

4. Проанализировать динамику результативности психолого-педагогическое сопровождения в 

походах третей категории сложности. 

 

Методы и организация исследования. Исследование проходила на первичной выборке 

численность которой составила 70 человек в возрасте от 14 до 17 лет. В исследование использовались: 

1. Опрос «Самооценка предстартового состояния» по Волкову И.П.,  

2. Опрос «Определения состояния уровня тревожности» по Спилбергеру Ч.Д. и Ханину Ю.Л.  

3. Методика «Эмометр». 

 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Ниже представлена таблица №1 результатов анкетирования по «Анкета 1. Самооценка 

предстартового состояния». 
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Так же представлен график №1 динамики самооценки предстартового состояния после программы 

психолого-педагогического сопровождения   в водных походах.  
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В анкетировании приняло участие 70 подростков от 12 до 17 лет. Анкетирование проходило 

сперва без использования программы психолого-педагогического сопровождения, а потом с ней. По 

результатам анкетирования можно сделать вывод, что общий уровень самооценки предстартового 

состояния вырос у каждого участника. Причиной роста является наша программа психолого-

педагогического сопровождения. 

В таблице №2 представленные результаты по анкетированию «Анкета 2. Определение 

состояния уровня тревожности». 

Так же представлен график №2 динамики уровня ситуативной тревожности и график №3 уровень 

личностной тревожности состояния после программы психолого-педагогического сопровождения   в 

водных походах.  
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В анкетировании приняло участие 70 подростков от 12 до 17 лет. Анкетирование проходило 

сперва без использования программы психолого-педагогического сопровождения, а потом с ней. По 

результатам анкетирования можно сделать вывод, что после использования нашей программы 

психолого-педагогического сопровождения общий уровень личностной и ситуативной тревожности 

снизился у большинства участника.  

Вывод.  Для достижения поставленной цели мы изучили и проанализировали ряд теоретико-

методических источников, изложенные в литературе и диссертационных работах по психолого-

педагогическому сопровождению туристов-водников в походах третей категории сложности. Так же 

мы определили и проанализировали психолого-педагогическую подготовленность юных туристов-

водников в испытуемых группах. На основе всей полученной информации мы разработали программу 

психолого-педагогического сопровождения юных туристов-водников для походов третей категории 

сложности и опробовали ее на испытуемых группах. 

 Проанализировав динамику результативности психолого-педагогическое сопровождения в 

походах третей категории сложности, мы сделали выводы о том, что наша программа эффективна и 

произвела на испытуемые группы положительный эффект. 

 

Список использованной литературы.  
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Монография / В.Л. Пашута, Е.Н. Курьянович. СПб.: Изд-во Олимп-СПб, 2013.  204 с. 

2. Пашута В.Л. Психолого-педагогическое сопровождение спортсменов как фактор 

преодоления стресса в условиях спортивной 

деятельности. [Электронный ресурс], https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29862469 (дата обращения 

10.01.2024) 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Индустрия спорта и физической культуры представляет собой сложную и разнообразную 

структуру, включающую в себя разного характера продукцию: спортивные зрелища, физкультурно-

спортивные услуги, спортивные товары, спортивные издания и прочее. В отдельности каждый из 

названных элементов подразделяется на более узкие рынки конкретных продуктов [1]. 

Ключевым трендом в этой отрасли является интеграция современных информационных 

технологий: умные устройства, сенсоры, аналитика данных. Такая тенденция представляет 

возможности не только дополнительного анализа, но и перспективы для улучшения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29862469
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производительности и повышения эффективности развития современной отрасли спорта и физической 

культуры. 

Тенденция развития спортивной продукции касаются различных товаров и услуг.  

Одной из главных тенденций современной спортивной моды является удобство. Современные 

материалы и технологии позволяют создавать одежду, которая отлично сидит на теле и не сковывает 

движений. Кроме того, сейчас в моде минимализм – простые формы, ненавязчивые логотипы и 

спокойные цвета. Еще одной тенденцией является использование экологичных материалов. Многие 

бренды делают упор на устойчивость и экологичность своей продукции, что важно для здоровья 

планеты и людей [2]. 

Спортивная обувь также не остается в стороне от современных тенденций. Одной из главных 

новинок является использование технологии Flyknit – это особый метод вязки верхней части кроссовок, 

который позволяет сделать их легкими, удобными и прочными. Еще одной тенденцией является 

увеличение количества амортизации в подошвах кроссовок. Это позволяет сделать обувь более 

комфортной и уменьшить нагрузку на суставы при беге и других физических нагрузках. Также в 

последнее время стали популярны кроссовки с подошвой из пены, которая формируется под каждую 

конкретную стопу. Это делает обувь более персональной и удобной, так как она идеально подходит под 

стопу каждого конкретного человека [2]. 

Ежегодно компания ACSM проводит исследования в области трендов и тенденций в сфере 

физической культуры и спорта. Опрос позволяет узнать общее направление развития или изменений в 

поведении потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг. В 2023 год опрос включил в себя 

всевозможные тренды, общее количество составила 43 направления. Участие в опросе компании 

приняли более 100 тысяч человек и практически со всех континентов [3]. 

Представим ключевые тенденции в индустрии фитнеса, физкультурно-спортивных услуг и 

спортивных товаров в 2023 году (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Тенденции спортивной продукции в 2023 году 

Место Тенденция 

 Портативные фитнес-трекеры 

 Силовые тренировки со свободными отягощениями 

 Тренировки с собственным весом 

 Фитнес-программы для пожилых людей 

 Функциональные фитнес-тренировки 

 Занятия на свежем воздухе 

 Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) 

 Тренировки для снижения веса 

 Найм сертифицированных специалистов по фитнесу 

 Персональные тренировки 

 

Сегодня фитнес-устройства продолжают лидировать на рынке спортивных товаров и 

используются не только в рамках тренировочного процесса, но и в обычной жизни, помогая 

подсчитывать количество шагов, монитора сердечного ритма, отслеживания температуры тела, время 

сидения, время сна и т.д. 

Силовые тренировки со свободными отягощениями представляют собой вид тренировок, 

включающий упражнения с инвентарем (штанги, гантели, гири) для поддержания мышечной формы. 

На третьем месте расположились физкультурно-спортивные услуги, предлагающие тренировки 

с собственным весом. Для таких тренировок требуется минимум инвентаря, а также свободного места, 

что делает их самым доступным и функциональным способом улучшения физической формы.  

Также фитнес-программы для пожилых людей набирают популярность во многих 

коммерческих физкультурно-спортивных организациях. 

Функциональный тренинг для баланса, координации, функциональной силы и выносливости 

улучшает повседневную жизнедеятельность. Программы упражнений отражают реальные занятия, 

которые человек может выполнять в течение дня.  
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Тенденция проведения занятий на свежем воздухе предлагает мероприятия на природе, такие 

как групповые прогулки, велопоездки или организованные походы. Мероприятия могут быть 

короткими, однодневными или запланированными многодневными экскурсиями наряду с такими 

занятиями, как каякинг и походы по пересеченной местности. 

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) включают в себя многократное 

повторение высокоинтенсивных нагрузок (>80% максимальной частоты сердечных сокращений) в 

сочетании с периодами отдыха. 

Тренировки для снижения веса объединяют диеты для похудения с программой физических 

упражнений. Сочетание физической активности и тренировок с диетами и кулинарными занятиями 

может принести наилучшие результаты. 

Все большее значение приобретает найм сертифицированных специалистов в области здоровья 

и фитнеса, которые прошли образовательные программы и получили дипломы и сертификаты в 

области здравоохранения/фитнеса.  

Персональные тренировки включают в себя постановку целей, оценку физической формы и 

составление программ тренировок с тренером в режиме «один на один». Персональные тренеры 

обучают технике выполнения упражнений, следят за ее улучшением и корректируют тренировки при 

каждой встрече с клиентом и в зависимости от его прогресса. 

Таким образом, тенденции развития спортивной продукции на сегодняшний день больше 

смещаются к интеграции современных технологий, удобству и устойчивости. Ключевые направления 

тенденции развития спортивной продукции 2023 года – цифровизация и технологичность, 

экологичность и минимализм, а также разнообразие и многосторонность тренировочного процесса. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ДОО С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

 

Рождение малыша всегда вызывает в семье огромную радость. Но как родителям прийти в себя, 

если родился «особенный ребенок». Состояние родителей в такой ситуации трудно описать словами: 

они подавлены, определенности в завтрашнем дне нет, пугает неизвестность и незнание чем помочь 

крохе. В сложившейся ситуации родители нуждаются в психологической помощи. Еще в 

младенческом возрасте с детьми этой группы намного больше проблем, связанных с уходом за ними 

[2].  

Не стоит забывать, что малышу в данный момент очень важна поддержка мамы, которая, в силу 

своего нестабильного психологического состояния, может начать отталкивать ребенка, что отразится 

на эмоциональном и поведенческом состоянии малыша. Например, реакцией на отсутствие 
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материнской заботы и любви в период младенческого и раннего возраста может стать замкнутость, 

сверхзависимость, излишняя готовность к подчинению и глубокая тревожность [1].  

Чаще всего ближе к началу посещения детского сада родители начинают осознавать ситуацию, 

постепенно учатся жить со своим малышом и помогать ему. 

В настоящее время взаимодействие ДОО и семьи становится очень сложным процессом из-за 

того, что родители неохотно выходят на контакт с воспитателями, интересуются лишь тем, как себя 

чувствует ребенок, но не спрашивают про то, как малыш взаимодействует со сверстниками, получается 

ли у него устанавливать с ними контакт. На данный момент существует множество форм 

взаимодействия с родителями, и все не заканчивается на родительском собрании. Активные 

воспитатели привлекают родителей к совместным мероприятиям.  

Именно данное взаимодействие необходимо родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ведь данной категории семей требуется особая поддержка. В ходе 

взаимодействия у родителей детей с ОВЗ повышается заинтересованность, компетентность, доверие к 

педагогам – специалистам и учреждению в целом, также снижается количество конфликтов между 

ДОО и членами семей воспитанников, а результаты воспитания дошкольников – улучшаются. Педагог 

может стать единственным человеком, который выслушает, поймет, подскажет и поможет родителям 

и ребенку социализироваться, окажет и другую посильную помощь. Кроме того, данные семьи могут 

не приниматься другими родителями, именно поэтому необходимо уделять им особую поддержку и 

понимание. 

Роль семьи в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ очень важна, поскольку именно в ней 

создается особый эмоциональный микроклимат, гармоничные взаимоотношения, достаточное 

общение ребенка с родителями, которые являются важными составляющими для развития малыша. 

Если в семье не созданы благоприятные условия для развития ребенка, то одни педагоги ДОО не 

смогут в полной мере достичь высоких результатов в воспитательно-образовательном процессе. 

Поэтому одной из задач в реализации взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников 

является изучение семьи с целью выявления условий развития ребенка. При изучении используются 

следующие формы работы: наблюдение, беседа, анкетирование, консультация. Изучение семьи важно 

также для того, чтобы подобрать более эффективные формы и методы взаимодействия с родителями. 

Взаимодействие педагога ДОО с семьей ребенка ОВЗ является одним из ключевых факторов 

успешного обучения и развития малыша. Это деятельность, которая предполагает активное участие, 

как педагогов, так и родителей в образовательном процессе, направленном на достижение общих целей 

и задач. 

Основные направления взаимодействия педагога ДОО и семьи ребенка с ОВЗ включают в себя 

следующие направления. 

1. Информационно-просветительская работа: педагог должен предоставить родителям полную 

информацию о развитии ребенка с ОВЗ, его особенностях и потребностях. Также важно 

информировать родителей о возможных методах и подходах к воспитанию и развитию ребенка, о том, 

как они могут помочь в этом процессе. 

2. Консультативная помощь: педагог может оказывать индивидуальную консультативную 

помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка с ОВЗ. Родители должны 

быть готовы обсуждать свои вопросы, проблемы и опасения с педагогом, чтобы получить поддержку 

и рекомендации. 

3. Совместная деятельность: педагог и родители могут проводить совместные мероприятия, 

направленные на развитие ребенка с ОВЗ (например, мастер-классы, семинары, тренинги, праздники). 

Это помогает укрепить отношения между педагогами и родителями, а также создает условия для 

обмена опытом и знаниями. 

4. Участие родителей в образовательной деятельности: родители ребенка с ОВЗ могут активно 

участвовать в образовательной деятельности, посещать родительские собрания, принимать участие в 

реализации проектов и различных мероприятий. Это помогает им лучше понять воспитательный 

процесс и повысить свою компетентность в вопросах обучения и воспитания ребенка. 

5. Поддержка и обратная связь: педагог должен поддерживать контакт с родителями ребенка с 

ОВЗ и регулярно предоставлять им обратную связь о достижениях и трудностях малыша. Это поможет 
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родителям лучше понимать потребности своего ребенка и принимать правильные решения в процессе 

его обучения и развития. 

В целом, взаимодействие педагога ДОО с семьей ребенка с ОВЗ должно быть основано на 

взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Только при таком подходе возможно достижение 

положительных результатов в обучении, воспитании и развитии ребенка. 

Взаимодействие педагога ДОО с семьей ребенка с ОВЗ основывается на следующих 

принципах: 

1) уважение к личности ребенка и его семье: педагог должен уважать право родителей на выбор 

образовательных программ и методов обучения, а также учитывать культурные и социальные 

особенности семьи; 

2) открытость и доступность информации: педагог должен предоставлять родителям 

информацию о ходе образовательного процесса, успехах и трудностях ребенка, а также 

консультировать их по вопросам обучения, воспитания и развития малыша; 

3) сотрудничество и взаимодействие: педагог и родители должны работать вместе для 

достижения общих целей, таких, как успешное обучение, воспитание и развитие ребенка; 

4) индивидуальный подход: педагог должен учитывать индивидуальные особенности ребенка 

и его семьи при выборе методов и форм взаимодействия; 

5) постоянное развитие и обучение: педагогу следует постоянно совершенствовать свои 

профессиональные навыки и знания, чтобы быть готовым к взаимодействию с семьями детей с ОВЗ. 

Взаимодействие педагога ДОО с семьей ребенка с ОВЗ имеет ряд особенностей, которые 

отличают его от общения с семьями нормально развивающихся детей. К ним можно отнести 

следующее: 

– уважение к особенностям развития ребенка и признание его прав на получение образования 

наравне с другими детьми; 

– более тесное сотрудничество с родителями, так как они играют важную роль в обучении, 

воспитании и развитии ребенка; 

– оказание поддержки и помощи родителям в решении возникающих проблем и вопросов; 

– создание условий для участия родителей в образовательной деятельности ДОО; 

– использование специальных методов и подходов в обучении, воспитании и развитии детей с 

ОВЗ, учитывающих их индивидуальные особенности. 

В заключение можно сказать, что взаимодействие педагога ДОО с семьей ребенка с ОВЗ 

является важным аспектом успешного обучения, воспитания и развития малышей. Оно предполагает 

активное участие обеих сторон в образовательном процессе и направлено на достижение общих целей. 

Основными направлениями взаимодействия являются информационно-просветительская работа, 

консультативная помощь, совместная деятельность, участие родителей в образовательном процессе, 

поддержка и обратная связь. Только при взаимном уважении, доверии и сотрудничестве педагогов и 

родителей возможно достижение положительных результатов в обучении, воспитании и развитии 

ребенка с ОВЗ. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье отмечены основные виды образовательной деятельности с использованием цифровых 

технологий, перечислены возможные устройства, используемые в дошкольных образовательных 

организациях (ДОО), а также определены преимущества внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс детского сада. 

Дошкольное образование развивается вместе с наукой и обществом. Наличие в жизни 

дошкольников цифровых технологий и модернизация дошкольного образования побудили ДОО 

изменить методы проектирования и реализации педагогической деятельности. 

В настоящее время достаточно часто используется понятие «цифровизация в образовании», 

которое подразумевает под собой переход от традиционных методов и средств к обучению и 

воспитанию с применением цифровых образовательных ресурсов (в цифровой и электронной форме). 

Стадии цифровизации образования проходили следующим образом: 

1) первая волна цифровизации в середине восьмидесятых – начале девяностых годов была 

направлена на развитие компьютерной грамотности и включала в себя появление в школах и вузах 

первых компьютерных классов; 

2) на втором этапе – с середины нулевых годов, заговорили о внедрении в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, т. е. цифровые устройства и форматы стали 

использоваться не только на уроках по информатике; 

3) на третьем – современном этапе, примерно с 2018 года, речь идет уже о цифровой 

трансформации – применении цифровых технологий во всех процессах и на всех ступенях образования 

[3]. 

Цифровизацию в дошкольном образовании следует осуществлять, принимая во внимание 

особенности детей дошкольного возраста в цифровом пространстве. Эта проблема изучалась в 

исследованиях Л.В. Байбородова, Н.Е. Вераксы, С.Г. Шабас и др. [2]. Дети XXI века погружены в 

гаджеты с раннего возраста, поэтому реальный и виртуальный миры для них одинаковы. Главным 

экраном для современных детей является смартфон, который они воспринимают как продолжение 

своей руки, игрушку, даже – основную ценность. Современные дошкольники – истинные пользователи 

игр на планшете, телефоне и компьютере. 

Сегодня сложно представить образовательный процесс без цифровизации. Со сменой 

поколения пришли новые способы и методы обучения и воспитания. Дети с младенчества знают, как 

пользоваться телефоном и другими гаджетами, информацию чаще хотят получать из мультфильмов, 

где мультипликационные герои объясняют материал или показывают что-то на собственном примере. 

Не стоит отбрасывать и тот факт, что самим современным родителям легче общаться с 

воспитателем в чатах различных мессенжеров, через сайт детского сада, группу в социальной сети, 

через общение с воспитателем по телефону, а также через рассылку или отдельное письмо по 

электронной почте, чем лично получать информацию при непосредственной встрече.  

Выделяют следующие виды образовательной деятельности, которые можно осуществлять в 

образовательном процессе ДОО на основе использования цифровых технологий: 

– работа с родителями; 

– занятия с мультимедийной поддержкой, к которой можно отнести использование 

презентации, показ мультфильмов, видеороликов и т. д.; 

– диагностические занятия; 

– занятия с компьютерной поддержкой [1]. 

Часто руководство детского сада и педагоги задаются вопросом: что же можно использовать на 

занятиях помимо ноутбука, проектора, телевизора, планшета, интерактивных досок? В настоящее 

время разработано и применяется на практике большое количество специальных цифровых устройств 

для реализации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. А ним относятся: 
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– интерактивная песочница; 

– интерактивная тумба; 

– интерактивный скалодром; 

– интерактивный пол; 

– интерактивная детская Мультстудия; 

– интерактивные комплексы; 

– интерактивный стол и др. 

Цифровизация дошкольного образования имеет свои преимущества над традиционным 

образованием, хотя и невозможно полностью исключить традиционные методы и средства 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Но имеющиеся преимущества стоит отметить: 

1) внимание детей удерживается дольше за счет звука, мультипликации, красочности, что 

способствует лучшему усвоению материала; 

2) обеспечивается наглядность, которая благоприятно влияет на запоминание и освоение 

материала; 

3) информация быстрее появляется перед детьми; 

4) материал на видео, слайдах и других цифровых форматах расширяет кругозор детей за счет 

того, что есть возможность показать дошкольникам трудный процесс для наблюдения, протекающий 

в повседневной жизни или находящийся в отдаленных точках мира (например, животное в 

естественной среде обитания); 

5) упрощается работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья за счет 

использования специальных реабилитационных и компенсаторных средств. 

Таким образом, использование цифровых технологий, различных устройств, соответствующих 

видов деятельности в образовательном процессе детского сада позволят подарить дошкольникам 

больше положительных эмоций, которые отложатся в их памяти надолго. Также важно понимать, что 

современные дети без цифровых образовательных ресурсов и соответствующих устройств мало 

представляют свою повседневность, что должно быть использовано в положительном ключе при 

организации образовательного процесса в ДОО. 
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В статье рассматривается понятие театрализованной деятельности, описываются виды 

театрализованных игр, их роль в коммуникативно-речевом развитии детей дошкольного возраста, а 
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также уделяется внимание организации предметно-пространственной развивающей среды для их 

организации и проведения. Кроме того, приводятся примеры театрализованных игр для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Большинство педагогов и исследователей считают, что игра – это наиболее доступный и 

интересный для ребенка способ переработки и выражения эмоций и впечатлений. Если игра 

предполагает осмысление детьми нравственного подтекста литературного произведения или 

предложенного обстоятельства, то она называется театрализованной [3]. В этом и состоит отличие 

театрализованных игр от сюжетно-ролевых. Во многих методических источниках понятия 

«театрализованная деятельность» и «театрализованная игра» выступают синонимами, поскольку 

театрализованные игры базируются на театрализованной деятельности. Рассмотрим некоторые 

классификации театрализованных игр.  

Театрализованные игры классифицируют по замыслу и литературным текстам, предложенным 

обстоятельствам, по средствам изображения и пр.    Л.В. Артемова предлагает разделить все 

театрализованные игры на две группы – режиссерские и игры-драматизации [1]. К первой группе автор 

относит настольные (настольный театр картинок, игрушек) и стендовые (стенд-книжка, фланелеграф, 

теневой театр) игры, ко второй – игры-драматизации с пальчиками, куклами бибабо, игры-

импровизации. 

Импровизация является самой сложной, но в то же время самой интересной для детей 

дошкольного возраста формой театрализации. Здесь дошкольники разыгрывают тему и сюжет без 

предварительной подготовки. Как правило, импровизацией дети охотно занимаются уже в старшем 

дошкольном возрасте (5-7 лет) по мере развития их воображения. В младшем и среднем дошкольном 

возрасте педагоги формируют интерес к другим видам театрализованных игр, которые как бы готовят 

их к самостоятельному проявлению своих творческих способностей. 

В процессе театрализованных игр развивается не только воображение, память детей, их 

способности к анализу, творческий потенциал, но и навыки межличностного взаимодействия, связная 

речь. 

Выбор темы, обговаривание замысла, разбор сюжета, распределение ролей, репетиции или 

импровизации, проявление себя перед членами коллектива, общества сверстников – все это 

способствует коммуникативно-речевому развитию дошкольников. Поскольку театрализованная 

деятельность опирается на литературные произведения, она помогает усвоить его содержание вместе 

с богатством родного языка, его выразительных средств, позволяет формировать опыт социального 

поведения. Проигрывая роли, дети активно используют свою речь и совершенствуют ее, пополняют 

свой словарный запас. Помимо этого, совершенствуется их артикуляция, формируется диалогическая 

эмоционально насыщенная речь, развивается эмпатия. Таким образом, театрализованная деятельность 

является хорошим инструментом для коммуникативно-речевого развития, поэтому педагогам 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) следует вовлекать в нее воспитанников. 

Важным условием, влияющим на формирование интереса к театрализованной деятельности, 

является организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада. Как 

правило, групповые комнаты в ДОО поделены на различные зоны – центры. Они могут быть 

различными в разных детских садах и самих группах, поскольку ответственность за их организацию 

лежит на плечах воспитателей, осуществляющих педагогическую деятельность в соответствии с 

возрастом детей и реализуемой программой. Так, в группе наряду с центром сюжетно-ролевых игр 

может быть организован центр театрализации.  

В центре театрализации могут быть размещены игрушки, оборудование и другие материалы, 

которые дети смогут свободно использовать в театрализованной деятельности. Они должны вызывать 

у дошкольников положительные эмоции и быть полифункциональными (т. е. детям можно 

использовать элементы центра в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных функциях), 

содержать дидактическую и эстетическую    ценность [2].  

Например, в центре театрализации могут быть размещены следующие элементы: 

– книги, эпизоды из которых планируется разыгрывать; 

– зеркало для репетиций; 

– театральная ширма; 
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– маски, созданные совместно с детьми и их родителями, и другие атрибуты, которые 

пригодятся для театрализованной деятельности. 

Выделяют несколько требований к организации театрализованной деятельности в ДОО:  

– содержание и разнообразие тематики;  

– постоянство (необходимо ежедневно включать элементы театрализации в образовательный 

процесс);  

– поддержание активной позиции детей;  

– стимулирование сотрудничества детей и взрослых, заинтересованность самого педагога [3].  

Важно соблюдать эти требования, чтобы театрализованная деятельность способствовала 

эффективному развитию детей. 

Приведем несколько примеров театрализованных игр для детей старшего дошкольного 

возраста, которые можно включать как в организованную, так и в свободную деятельность детей. 

1. Игра-драматизация с куклами бибабо «В гости к сказке». 

Цель – формирование у детей артистических способностей. 

Ход игры: педагог читает детям уже знакомое им произведение «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского, предлагает распределить роли и разыграть сюжет с помощью кукол бибабо. 

2. Игра-пантомима «Отгадай-ка». 

Цель – способствовать развитию пантомимических навыков. 

Ход игры: педагог читает детям загадки, они отгадывают их, а затем показывают загаданного 

персонажа под музыку. 

Пример загадок: 

– Важно по двору ходил  

С острым клювом крокодил,  

Головой весь день мотал,  

Что-то громко бормотал.  

Только это, верно, был  

Никакой не крокодил,  

А индюшек верный друг.  

Угадайте – кто? (Индюк.) 

– Да, индюк. Признаться, братцы,  

Трудно было догадаться!  

С индюком случилось чудо –  

Превратился он в верблюда!  

Стал он лаять и рычать,  

По земле хвостом стучать.  

Я запутался, однако, он верблюд или ...? (Собака.)  

3. Игра-импровизация «Кот поет...». 

Цель – побуждение к активному участию в инсценировке. 

Ход игры: разыгрывание по ролям стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...» А.А. Фета.  

 

В примерных программах дошкольного образования можно увидеть перечень литературных 

произведений, который рекомендован к прочтению детям каждой возрастной группы. Это 

произведения русского фольклора и фольклора народов мира, а также произведения поэтов и 

писателей России и других стран. Любое из литературных произведений, с которым педагог знакомит 

детей, может стать основой для театрализованной деятельности дошкольников. Для того, чтобы 

разнообразить эту деятельность, педагогу необходимо обращать внимание детей на разные виды 

театрализованных игр. 

Важно помнить, что театрализованная деятельность не появляется и не развивается сама по 

себе. Педагоги дошкольного образования и другие участники образовательного процесса ДОО 

ответственны за развитие театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста. Кроме того, 

воспитатели должны выступать примером для дошкольников, уметь не только выразительно читать, 

рассказывать, анализировать литературные произведения, используемые в театрализованной 
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деятельности, но и быть готовыми самим к любому перевоплощению, «вживанию» в определенную 

роль.  
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В статье рассматривается вопрос проявления буллинга в среде детей дошкольного возраста, его 

специфика и причины. Описываются его типы, участники и факторы возникновения. Также 

приводится перечень профилактических мер, которые помогут педагогу предупредить и предотвратить 

образование такого явления в группе своих воспитанников. 

Проблема агрессивности, жестокости в детском коллективе с каждым годом растет. Если 

раннее проявление травли чаще встречалось в школе, в подростковом возрасте, то в современном мире 

это явление можно наблюдать у детей, начиная с дошкольного возраста. Детскую агрессивность, 

травлю, жесткость, издевательство, можно назвать одним словом, которое полностью отражает данные 

явления – буллинг.  

Буллинг – это длительный целенаправленный процесс психологического или физического 

притеснения (гнета) одного человека или небольшой группы другими людьми. Проявление буллинга 

в коллективе может быть эпизодическим и систематическим [2].  

В дошкольных образовательных организациях (ДОО) чаще всего наблюдается проявление 

эпизодического буллинга, когда дети без обдумывания и определенных планов в голове «нападают» 

на своего сверстника. Эпизодический буллинг, в отличие от систематического, провоцируется 

определенной ситуацией, которая произошла в детском коллективе. Дошкольники, в силу своей 

неустойчивой детской психики, ярко реагируют на любую, даже самую незначительную ситуацию, тем 

самым проявляя агрессивность, жесткость по отношению к своему сверстнику.  

Жестокие действия в младшем дошкольном возрасте чаще всего носят характер 

эмоционального всплеска, который дети применяют в качестве снятия напряжения, выплеска 

накопившихся за день эмоций [2]. 

Выделяют несколько типов буллинга: 

1) поведенческий, который проявляется в том, что дети распространяют различные сплетни, 

устраивают бойкоты, используют шантаж, интриги по отношению к жертве; 

2) физический, характеризующийся применением насильственных действий; 

3) вербальная агрессия, которая выражается в насмешках, оскорблениях.  

Буллинг может выглядеть разным образом, но вне зависимости от типа, в нем всегда есть три 

действующих лица: агрессор (тот, кто является инициатором); жертва (тот, на кого направлен буллинг), 
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наблюдатели (те дети, которые не участвуют в травле, но и не пытаются остановить ее). Наблюдатели 

боятся оказаться на месте жертвы. 

Чаще всего жертвами детского буллинга становятся те, кто как-либо отличается от других. Это 

могут быть как внешние различия, так и поведенческие. Дети подсознательно находят того, кто не 

способен за себя постоять и не окажет сопротивления. У таких детей наблюдается низкая самооценка, 

застенчивость, пугливость, апатичность.  

Педагогам ДОО необходимо вовремя заметить проявление буллинга в группе своих 

воспитанников и принять меры по его устранению. Задача воспитателя состоит в том, чтобы еще в 

младшем дошкольном возрасте четко обозначить границы допустимого поведения в группе. Педагог, 

объясняя с самого начала ребенку то, как правильно вести себя со сверстниками, что делать можно, а 

чего нельзя, предотвращает тем самым явление буллинга.  

Если же буллинг в группе все же случился, воспитателю ни в коем случае нельзя выступать в 

роли спасателя. Такая стратегия является авторитарной и малоэффективной: дети угрожают обидчику, 

обещают ему наказание или взывают к совести. Подобная защита педагогом ребенка приводит только 

к усилению травли, которая просто более тщательно скрывается от взрослых.   

Серьезная проблема, с которой сталкивается педагог, – это трудности в различении буллинга, 

грубых игр и конфликтов, случающихся между воспитанниками. По этой причине педагогу 

необходимо знать факторы, по которым можно определить, а действительно ли в группе 

воспитанников происходит буллинг. К таким факторам относятся: 

1) преднамеренность действий: буллинг представляет собой последовательные действия, 

которые нацелены на причинение вреда; агрессор преследует определенную цель – обидеть, 

принизить, затронуть болевую точку, чтобы самоутвердиться за счет жертвы; 

2) неравность позиций: инициаторами буллинга обычно становятся импульсивные дети, не 

обладающие эмпатией, не умеющие сочувствовать; они часто получают удовольствие от ощущения 

собственной власти над жертвой; 

3) системность поведения агрессора; 

4) болезненная реакция того, на кого направлен буллинг.  

Педагогу необходимо проводить целенаправленную работу среди дошкольников, в ходе 

которой он сможет устранить уже имеющийся буллинг в детском коллективе или предотвратить его 

появление.  

Прежде чем проводить профилактическую работу с воспитанниками, педагогу необходимо 

выяснить:  

– есть ли в группе дети, которые могут стать агрессорами или являются ими;  

– определить запускающие моменты (то, из-за чего может начаться или уже происходит 

буллинг);  

– определить мотивы агрессора;  

– определить перечень мер, с помощью которых можно устранить буллинг.  

Какие же методы профилактики буллинга может использовать педагог ДОО? Во-первых – это 

игротерапия. Так как основным видом деятельности дошкольников является игра, такая форма 

профилактики поможет педагогу добиться более высоких результатов в профилактике и устранении 

буллинга. Игротерапия позволяет выплеснуть агрессию, снять напряжение с помощью различных 

форм двигательной активности. Педагог может организовывать с детьми дидактические игры, 

сюжетно-ролевые, предметные, с помощью которых он может создать определенную ситуацию 

конфликта и показать детям, какие поступки в ней являются хорошими, а какие – недопустимыми по 

отношению друг к другу [1].  

Во-вторых – это чтение книг, сказок, просмотр мультфильмов и видеороликов обучающего 

характера, в которых наглядно показано, как трудно тем героям, над которыми смеются или 

издеваются.  

В-третьих, проводить занятия по темам буллинга, применяя при этом различные методы, 

направленные на сближение воспитанников. Это может быть игра с клубком, игра «Цветик-

семицветик», игра в стулья и т. п. При этом педагогу ни в коем случае не стоит акцентировать внимание 

на агрессоре и жертве, а также указывать им на то, что они являются главными лицами буллинга.  
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В-четвертых, педагогу необходимо организовать работу с родителями воспитанников. 

Воспитатель может пригласить их на собрания, где подробно расскажет о буллинге, о том, как выявить 

его проявления у ребенка на ранней стадии и каким образом с ним следует бороться. Родительские 

собрания по данной тематике могут быть организованы в различных формах – дебаты, круглые столы, 

семинары и т. п.  

В-пятых, воспитателю необходимо привлекать в работу с детьми психолога ДОО, который 

поможет педагогу определить: действительно ли в детском коллективе происходит буллинг, кто 

является его агрессором, а кто – жертвой. Психолог также может помочь воспитателю определить и 

осуществить определенные меры по устранению буллинга в коллективе дошкольников. 

Таким образом, буллинг – распространенное явление среди детей дошкольного возраста, 

предупреждением и предотвращением которого необходимо заниматься педагогам ДОО. 

Воспитателям следует знать методы работы с главными действующими лицами буллинга и теми, кто 

является его наблюдателями. Также педагогам необходимо привлекать родителей воспитанников и 

психологов ДОО к работе по устранению и профилактике буллинга в детской среде, которые могут 

помочь воспитателям наладить атмосферу в группе детского сада. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И 

ПЕРЕДАЧИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Никогда еще изменения в мире не были столь стремительными как сегодня. Ведь прошло 

буквально несколько десятилетий и мир стал цифровым. Произошло это за одно-два поколения людей. 

Однако сегодня научно-технический прогресс и всеобщая информатизация способствует не только 

росту материального благосостояния народов и интеллектуального потенциала мирового сообщества, 

но и приводит к возрастанию противостояний государств, увеличению числа широкомасштабных 

аварий, стихийных бедствий и катастроф. Кроме того, во всем мире наблюдается рост негативных 

явлений социального характера (войны, приводящие к уничтожению городов и целых народов, захват 

заложников, террористические акты и пр.), формирующих особые отношения в обществе, 

вызывающие тревогу за жизнь людей всего мира. 

Так, противоречивые тенденции развития мирового сообщества сегодня, враждебная работа 

пропагандистской машины недружественных стран Запада по отношению к нашей стране, кризисные 

явления в мировой экономике, политике, гуманитарной сфере – все это обостряет геополитический 

антагонизм, порождая аксиологический кризис, который напрямую затрагивает человека, растущую 

личность и образование. В связи с этим ХХI век можно обозначить как эру перемен и нестабильности, 

эру борьбы за справедливый мироворядок, за универсальные смыслы жизни людей.  

Происходящие сегодня тревожные сущностные трансформации являются отражением 

геополитического противостояния ядерных держав, связанного с грядущим завершением периода 

политико-экономического доминирования одного государства и переходом к взаимодействию стран 

на основе многополярности мирового сообщества. Наша страна, Россия, при этом, находится в 

авангарде построения нового справедливого миропорядка. 



 
 

39 

 
 

 

Социально-политическая, военная и экономическая ситуация в мире достигла сегодня 

высокого градуса напряжения [1]. Стимулирование коллективным Западом, недружественными нашей 

стране государствами процесса развязывания бесконечных войн, поддержка ими преступных режимов 

радикального толка, продвижение воинствующих сил в нарушение «красных линий» нашей страны, 

насаждение и поддержка сети спящих ячеек терроризма в соседних с Россией странах, поддержка и 

финансирование сети биолабораторий в странах, разрабатывающих смертоносное токсинное оружие у 

границ РФ, кроме того, предшествующие десять лет поддержки коллективным Западом нацистского 

геноцида со стороны Киевской власти народа Донбаса и, в начале 2022 года, открытое накопление 

тяжелого вооружения и войск личного состава Запада у границ нашей страны, явилось главной 

системной причиной и веским основанием для начала специальной военной операции России на 

Украине в феврале 2022 года.  

Эта операция планировалась как упреждение нынешнего движения всего коллективного Запада 

на пути реализации цели - уничтожить Донбасс и оккупировать российский Крым, при этом, 

реализовать главную цель: не только максимально ослабить Россию, но и, в конечном итоге, 

расчленить нашу мощную державу – Российскую Федерацию – и, а в этом уже нет сомнений, 

раздробить ее и стереть с политической карты мира. 

Сегодня ведется гибридная война многочисленных зарубежных западных служб против 

России, которая направлена уже не только на сдерживание стабильности и созидательного развития 

нашей страны, но и на выхолащивание православных основ, традиций российской культуры и 

исторической памяти народа, на полное уничтожение русской российской цивилизации. Не секрет ни 

для кого, и это становится все более очевидным, что коллективный Запад, на пути сдерживания и 

разрушения России, работает и с нашим будущим, с нашей молодежью, пытаясь нанести удар по стране 

изнутри. 

Основной упор в стратегии работы с молодежью изнутри делается на разрыв многовековых 

связей молодого и старшего поколений нашей страны через забвение и переписывание истории народа, 

искажение исторических фактов, принижение чувства патриотизма, через глумление над 

гуманистическими традициями, духовностью, верой и миссией русского народа и пр. Угрозу 

формированию ценностных ориентаций молодежи сегодня представляет деятельность экстремистских 

и террористических организаций недружественных стран. Кроме того, среди угроз можно отметить 

деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, которое угрожает демографической 

ситуации в стране.  

Новые гибридные стратегии запада действуют изнутри и нацелены на разрушение механизма 

передачи опыта от старших поколений нашей страны к младшим, с чем напрямую связано образование 

и воспитание молодежи, поскольку именно воспитание в духе исторических традиций учит мудрости, 

позволяющей нашим детям, то есть молодому поколению «обходиться без нас» [2, с. 3].  

Противостоять деструктивной идеологии и тревожным вызовам можно через организацию 

воспитательной работы, формируя духовно-нравственные установки с учетом традиционных 

российских основ нравственного воспитания и общечеловеческих ценностей. Ведь именно ценностные 

ориентации определяют степень духовности и нравственности поведения личности в различных 

жизненных ситуациях, определяют характер взаимодействия с окружающим миром, составляют 

основу мировоззрения человека. Ценностные же установки общества составляют фундамент его 

образования и культуры, обусловливают вектор его развития, основы построения стратегии созидания. 

В связи с этим, новейшая доктрина российской образовательной политики ориентирована на 

восстановление духовно-нравственного компонента воспитания детей и подростков, в том числе и на 

основе религиозных традиций [3]. 

Общеизвестным императивом является то, что традиционные ценности сохраняются при 

условии их воспроизведения подрастающими поколениями, то есть при наличии и активном 

функционировании механизма преемственности, передачи опыта из поколения в поколение. Этот 

механизм требует принятия и социумом, и конкретной личностью, как исторического прошлого 

страны и народа, так и самих традиционных российских ценностей.  

Сегодня достаточно широко обсуждается в педагогическом сообществе существующее 

социально-психологическое противостояние молодого и старшего поколения, которое как негативное 
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явление общественной жизни человечества приобретает в последние годы социально-опасные формы 

[4]. Ведь единство, а не противостояние – главный скрепляющий механизм преемственности знаний и 

опыта поколений, обеспечивающий стабильное развитие любого общества. Именно 

аккумулированный исторический опыт, принятые традиционные социальные ценности выступают 

основой социальной памяти поколений, национального общественного самосознания и самосознания 

народа. 

Отметим, что усугубляется противостояние поколений еще и разницей в их цифровых 

возможностях сегодня, существующим цифровым разрывом зрелых и молодых поколений [5; 4]. 

Почему же наша новая образовательная доктрина, взоры большинства членов 

образовательного сообщества нашей страны обращены сегодня на традиционные ценности? Почему 

сегодня так ценна и важна историческая память народа? 

Слово «традиция» в филологии означает «передача», отметил в своем Рождественском 

интервью Святейший Патриарх Кирилл 7 января 2024 года. Передача этих ценностей во все века 

сопутствовала развитию человечества.  «Традиционные ценности - это то, что переходило от 

поколения к поколению, от культуры к культуре. Это - вечные ценности, требующие внимательного 

отношения к ним… И главное, что их нельзя отождествлять только с прошлым, …важно, чтобы 

молодежь это понимала. Традиционные ценности – это то, что принадлежало истории, принадлежит 

истории и что идет в будущее». [6]. В нашем контексте это обозначает те ценности, которые заложены 

в природу человека, которые существовали всегда и передаются из поколения в поколение. 

Именно потому, что традиционные ценности вбирают в себя все лучшее в духовной практике 

и реальной жизни человеческого сообщества, поскольку определяют основные каноны и особенности 

взаимодействия членов общества, они выступают основой стабильности, взаимодействия и 

взаимопонимания поколений, фундаментом развития механизма преемственности опыта, 

межпоколенческих связей, созидательных взаимосвязей народов и культур. 

Традиционные ценности составляют основу национального характера, но в свою очередь, 

определяются менталитетом этноса и входят в его структуру; они формируются и развиваются в 

культурной среде социума, что может способствовать трансформациям национального характера и 

социального менталитета. Понятые, принятые и переданные молодому поколению традиционные 

ценности определяют его социальное сознание и социальную идентификацию личности. Именно 

поэтому сегодня особую актуальность приобретают исследования, связанные с изучением проблемы 

рисков и причин разрыва механизма взаимосвязи поколений, преемственности и передачи опыта, с 

анализом цифровых и социально-психологических истоков противостояния молодых и старших 

поколений. 

Понятно, что решение проблемы по своей значимости выходит далеко за рамки сферы 

образования, поскольку определяет перспективы поступательного развития российского общества на 

основе упрочения духовной взаимосвязи поколений [7], создает основу для обеспечения качества 

жизни наших соотечественников.  

Размышляя в целом о системе рисков, об истоках разрыва молодых и старших поколений, о 

том, как важно сохранить скрепляющий механизм передачи и преемственности знаний и опыта, 

играющий ключевую роль в передаче традиционных ценностей, отметим, что исходным 

инструментарием в исследованиях будет анализ возрастных, психологических, психофизиологических 

особенностей личности, обусловленных естественными процессами развития, а также социально-

личностных качеств, детерминированных социальной средой и воспитанием.  

Касаясь естественно-биологического и социально-личностного направлений развития 

личности подростка сегодня отметим, что  истоками постепенно развивающегося процесса, 

провоцирующего нарушение взаимосвязи молодых и взрослых  поколений видятся внутренние психо-

физиологические и внешние социальные детерминанты: мировоззренческая неустойчивость 

большинства представителей поколения Z, незавершенность процессов становления правосознания у 

подростков, размытость их этических представлений; недостаточная социально-психологическая 

зрелость, выражающаяся в противоречивости духовно-нравственных ценностей и идеалов; юношеский 

максимализм и оценка жизненных событий и людей в черно-белых тонах; поверхностное восприятие 

социальных противоречий без осознания их неоднозначности и всего спектра вызывающих их причин; 
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наивность, инфантилизм, некритичность при усвоении информации, высокая внушаемость; 

несформированность мотивации самоактуализации в социально-значимой деятельности, отсутствие 

или недостаточное развитие позитивных жизненных установок; любопытство, стремление подростков 

уйти от скуки, обыденности; склонность доверять в большей степени сверстникам, нежели взрослым, 

подверженность влиянию мнения одногодок; стремление казаться самостоятельными, взрослыми за 

счет принятия собственных решений и отказа от помощи и советов близких [8]. 

Одним из рисков роста взаимного непонимания и разрыва поколений является наблюдаемое 

сегодня снижение ценности образования, значимости научных достижений для молодого поколения. 

Причины разрыва и взаимного непонимания «отцов» и «детей» связаны со стремительно 

развивающимися содержательными и технологическими возможностями информационного 

пространства, при этом становится очевидным, что формальная система разработки содержания 

образования на всех его уровнях, в нарастающих темпах отстает от требований обучающихся и их 

окружения, от потребностей общества.  

Потеря взаимопонимания и взаимосвязи «отцов» и «детей» усугубляется еще и существующим 

достаточно значимым цифровым разрывом молодых и зрелых поколений, о котором упоминалось 

выше, и который способствует разделению их целей, интересов и жизненных стратегий. В результате, 

и это говорят сами подростки, очень часто дети не видят взрослых, за которыми нужно следовать, 

которым можно подражать [9]. Усугубление проблем взаимопонимания поколений ведет к снижению 

ценности связи поколений, девальвации уважительного и почтительного отношения молодежи к 

старшим, снижению роли родителей в воспитании.  

Вследствие диспропорций в уровне развития у разных поколений информационной 

грамотности и сформированности информационной культуры, возникает проблема несоответствия 

возможностей освоения сетевого пространства, с одной стороны – «продвинутым» поколением Z, с 

другой - старшими поколениями, к которым относятся подавляющее число учителей, родителей, 

людей из жизненного окружения современных детей и подростков. Уже сегодня начинает проявляться 

перспектива доминирования «цифрового поколения», представители которого обладают 

образовательно значимой спецификой в когнитивной, эмоционально-волевой, социальной сферах [10]. 

Эта специфика поколения Z также порождает сложности передачи, освоения и принятия ими 

традиционных ценностей, исторически принадлежащих прошлому, настоящему и определяющих 

человечность и созидательную роль человека в будущем. 

Таким образом, существующее социальное, психологическое и цифровое противостояние 

поколений, связанное с ситуацией глубоких социокультурных преобразований и тревожных 

трансформаций, происходящих в мировом сообществе сегодня, ведет к разрыву важнейшего 

жизненного механизма передачи опыта, механизма стабильности и преемственности вечных духовных 

ценностей, преемственности содержания и смыслов саморазвития каждого человека.  

Формирование у молодого поколения ориентации на традиционные духовно-нравственные 

ценности и внимательное отношение к ним - основная задача образования, главная цель воспитания 

сегодня. Ведь ценности характеризуют человека как личность, поэтому и становятся содержательной 

и смыслообразующей основой воспитания личности. Воспитание немыслимо без передачи 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Решение проблемы передачи традиционных вечных ценностей видится на пути восстановления 

стабилизирующего развитие человеческого сообщества механизма преемственности опыта поколений 

через развитие образования, поскольку находится в контексте разработки стратегических линий 

развития и самореализации человека. Главным потенциалом и ключевой фигурой в решении вопросов 

преобразования личности, в перестройке сознания человека, в становлении духовного мира личности,  

во все времена и сегодня был и есть - учитель. Важно сегодня понять главное - в условиях сущностной 

перестройки общества, обновления образования и воспитания, нужен новый учитель. Правильно 

выделить и реализовать ключевые акценты развивающегося образования и воспитания личности - 

задача наставника, отвечающего запросам современной политической и социально-культурной 

ситуации, требованиям и запросам образовательного сообщества на высокую нравственную 

себестоимость педагога, заказу общества на духовную безопасность подрастающего поколения [11].    
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Направленность на развивающееся и развивающее образование - это вектор, открытый путь 

распространения знаний в обществе, это творчество, «искусство», сотворение, реализация ожиданий и 

возможностей каждой личности. Стратегическим направлением реализации нового педагогического 

мышления, видения траектории развития личности как субъекта образовательного процесса, является 

линия на самоопределение и самореализацию каждого человека.  

Касаясь методологического инструментария обеспечения образовательного процесса, 

реализующего обозначенную направленность на самореализацию личности, отметим, что опорными 

подходами в этой конструкции должны быть гуманистический, личностный и деятельностный 

подходы (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, А.В Петровский), в рамках которых необходима 

разработка содержания обучения и формирование качеств личности субъектов образовательного 

процесса в контексте приоритета традиционных ценностей.  

В процессе образования должны быть созданы условия для передачи знаний, навыков и 

сопутствующего развитию человечества духовного опыта, для познания учащимся себя как человека 

и познания своей индивидуальности. Должны быть сформированы личностные интересы и 

потребности, опирающиеся на знание исторических традиций и на принятые вечные духовные 

смыслы, созвучные современной социокультурной ситуации и общечеловеческим интересам. Важно, 

в ходе образовательного процесса, переформатировать тот неблагоприятный контекст, о котором мы 

упоминали выше и который провоцирует обучаемых на антисоциальные проявления. 

Итак, важнейший посыл обеспечения становления и самореализации новой личности в 

условиях новых вызовов современного динамично развивающегося мира, стремительно меняющейся 

технико-технологической реальности, а также в условиях постановки новых жизненных и 

образовательных задач, состоит в необходимости выстроить развивающуюся систему образования и 

воспитания, направленную на «самостроительство» каждого человека, через реализацию 

возможностей развития субъектности каждой личности. 

Такое самостроительство человека нужно рассматривать как способ сборки его 

индивидуальности через собственные навыки оценки жизненной реальности, понимание своих 

запросов и возможностей, осмысление целей, которые ведут к построению стратегии собственного 

развития личности, и, что важно, через соотнесение этих запросов с целями и запросами рядом 

живущих людей разных поколений [12].  

Все это и будет способствовать обеспечению конструктивного диалога и взаимодействия 

обучающихся и педагогов, детей и взрослых, пониманию молодыми и старшими поколениями 

ключевых жизненных смыслов, традиционных духовных ценностей и нравственных приоритетов, 

правильному осмыслению путей достижения человеческого счастья. 

В рамках заданного вектора статьи, связанного с исследованием взаимосвязи поколений как 

важнейшего механизма передачи знаний, преемственности опыта и традиционных ценностей на пути 

обеспечения стабильного и созидательного развития общества, нами обозначены  методологические 

акценты обновления сущностных параметров развивающегося образования сегодня, связанных с его 

направленностью на формирование у каждого обучающегося традиционных духовно-нравственных 

основ, придающих новый смысл процессу воспитания и самореализации личности.  

Они связаны, во-первых, с восстановлением механизма преемственности опыта через поиск 

точек сближения жизненных стратегий поколений, через поиск смыслового контекста взаимосвязи 

поколений, ключевым конечным смыслом которого становится воспитание патриотизма [4].  

Во-вторых, с изменением расстановки приоритетов в образовательном и воспитательном 

процессе, а именно: уход от тезиса «ученик - главное лицо», к реализации посыла: «учитель - 

центральная и авторитетная фигура» в процессе образования и воспитания личности.  

В-третьих, с постановкой цели воспитания и развития личности на пути ее самореализации, 

которая должна осуществляться через утверждение смысловых и ценностных аспектов содержания на 

основе передачи традиционных ценностей российской цивилизации.  

В-четвертых, с обновлением традиционного ценностного набора народа (патриотизм, честный 

труд и служение Отечеству, вера в добро и справедливость, основы традиционной семьи и пр.), 

который будет способствовать передаче знаний и духовного опыта от поколения к поколению, 
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преемственности исторических традиций, взаимосвязи отцов и детей, преодолению их разделения и 

противостояния [4].  

Сегодня жизненно необходимо для нашей страны упредить процесс деградации и разрушения 

механизма передачи опыта от старших поколений к младшим, за который несет ответственность наше 

отечественное образование. В процессе обучения и воспитания должны быть сформированы 

личностные интересы и потребности, опирающиеся на знание исторических традиций и на принятые 

вечные духовные смыслы, созвучные современной социокультурной ситуации и общечеловеческим 

интересам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Актуальность работы заключается в том, что для учителя, особенно молодого специалиста, 

очень важно еще на этапе обучения в институте, изучить и практически освоить педагогические 

методы и технологии, способствующие развитию познавательного интереса и вызывающие 

познавательную активность ученика, выражающихся в его влечении к обучению, в интеллектуальных 

усилиях и волевых качествах, проявленных при овладении знаниями.  

Эффективность работы учителя по стимулированию познавательной активности обучающихся 

во многом определяется сформированностью у него исследовательских навыков, важную роль в 

получении и развитии которых, играют производственные, в том числе, педагогические и научно-

исследовательские практики студентов – будущих учителей [6, 7, 8]. 

С целью определения степени сформированности у студентов умений и навыков 

исследовательского характера, установления их готовности к организации и руководству учебным 

исследованием учащихся в будущей профессиональной деятельности, в рамках производственной 

практики, научно-исследовательской работы по профилю Биология, нами была проведена 

исследовательская работа, целью которой являлась изучение флористического состава декоративных 

растений парка культуры и отдыха им. М. Горького г. Таганрога. Для реализации цели исследования, 

были выполнены следующие задачи: рассмотрено понятие и классификация декоративных растений; 

изучены условия содержания и ухода за декоративными растениями; определено значение 

декоративных растений; проведено исследование видовой структуры декоративных растений парка 

культуры и отдыха им. М. Горького г. Таганрога; проанализированы результаты исследования. 

В качестве методов исследования были использованы: анализ научно-популярной литературы; 

наблюдение; описание; сравнение; методы статистического анализа данных. 

В последние годы уделяется особое внимание городскому озеленению, в том числе в местах 

культуры и отдыха. С этой целью используют декоративные растения, которые выполняют не только 

эстетическую, но и средозащитную функцию, очищая городскую атмосферу, улучшая температурный 

и влажностный режим, снижая скорость ветра и уровень шума [1]. Знание видового состава растений, 

произрастающих на определенной территории, способствует определению флористической общности, 

и необходимо для выявления особенностей природной среды и протекающих в ней процессов [7]. 

Декоративные растения представляют собой обширную группу растений, применяемых для 

озеленения территории. Они подразделяются на однолетние, двулетние и многолетние. Каждый из 

данных типов имеет свою классификацию. 

Декоративные растения – это группа растений, которая объединяет несколько форм, каждая из 

которых обладает определенными свойствами, имеет свои морфологические особенности строения, 

https://doi.org/10.54158/27132838_2023_4_5_172
https://izdanie-nauka.ru/sites/izdanie-nauka.ru/files/preemstvennost_opyta_pokoleniy_v_analize_smyslovogo_konteksta_obrazovaniya.pdf
https://izdanie-nauka.ru/sites/izdanie-nauka.ru/files/preemstvennost_opyta_pokoleniy_v_analize_smyslovogo_konteksta_obrazovaniya.pdf
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периоды и сроки цветения. Каждому растению присущ свой стиль цветочного оформления с учетом 

его особенностей [4]. Для создания композиций из декоративных растений необходимо тщательно 

изучить все декоративные и биологические особенности видов. Помимо декоративной функции 

данные растения играют важную роль в озеленении территорий, так как очищают городскую 

атмосферу от вредных веществ.  

Декоративные растения играют важную роль в озеленении и разнообразии инфраструктуры 

городов, поселков, сел и т. Д. Они выполняют ряд важных функций как для человека, так и для 

окружающей среды в целом. Одной из важнейших функций является рекреационная. Она представляет 

собой деятельность, которая направлена на отдых, развлечения и укрепление здоровья. 

Осуществляя озеленение территории, необходимо понимать, что каждое растение нуждается в 

определенном уходе. Для того, чтобы растения сохранили свои декоративные качества, необходимо 

применение комплекса приемов ухода за ними. Если за растением был осуществлен правильный уход, 

то оно в полной мере сможет выполнить ряд функций: понижение скорости ветра; регулирование 

теплового режима; очищение и увлажнение воздуха; поглощение шума и т. д. [9]. 

В процессе содержания декоративных растений, в обеспечении необходимого декоративного 

эффекта важнейшую роль играют приемы ухода за растениями, которые должны проводиться в 

течение всего вегетационного периода. В зависимости от условий произрастания, растениям 

необходимы определенные условия ухода. 

Для обеспечения оптимального роста и развития растений необходимо осуществлять комплекс 

приемов по уходу за ними. Эти правила должны соблюдаться на протяжении всей жизни растений. 

Каждый прием может оказать положительный эффект только в случае учета морфологических и 

экологических особенностей растений. 

На основании методов научного исследования был исследован флористический состав 

декоративных растений парка культуры и отдыха им. М. Горького г. Таганрога. 

В процессе исследования было выделено 5 площадок района практики с декоративными 

растениями. На каждой площадке были установлены виды растений, которые обладают наибольшими 

декоративными свойствами. На основе литературных источников была определена площадь парка, 

которую разделили на количество площадок и определили количество каждого вида растений на кв.м. 

(табл.1). 

 

Таблица 1. Видовое разнообразие цветочно-декоративных растений на площадках парка города 

№ 

пл. 

Вид Кол.-во 

особей, 

экз./м2 

Частота 

встречаем. 

Вида, % 

Степень 

доминир.в

ида, % 

1 Альбиция ленкоранская (Albizia julibrissin) 0,18 20 3,05 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea) 0,2 20 3,38 

Дуб черешчатый (Quercus robur) 0,05 40 0,84 

Софора японская (Styphnolobium japonicum) 0,21 20 3,55 

Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) 0,3 60 5,08 

2 Лилейник гибридный (Hemerocallis hybrida) 0,16 20 2,71 

Яснотка пурпурная (Lamium purpureum) 0,5 20 8,47 

Клен остролистный (Acer platanoides) 0,02 20 0,33 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 0,08 20 1,35 

Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) 0,2 60 3,38 

3 

 

Львиный зев обыкновенный (Antirrhinum majus) 0,21 20 3,55 

Спирея Вангутта (Spiraea vanhouttei) 0,19 20 3,22 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius) 

0,09 20 1,52 

Секуринега полукустарниковая (Securinega 

suffruticosa) 

0,6 20 10,16 

Айлант высочайший (Ailanthus altissima) 0,13 20 2,20 

Дуб черешчатый (Quercus robur) 0,07 40 1,18 
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Декоративная капуста (Brassica oleracea var. acephala) 0,4 60 6,77 

4 Декоративная капуста (Brassica oleracea var. acephala) 0,3 60 5,08 

Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus) 0,12 20 2,03 

Очиток видный (Sedum spectabile) 0,11 20 1,86 

Тагетес (Tagetes) 0,4 20 6,77 

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium)  0,01 20 0,16 

Юкка нитчатая (Yucca filamentosa) 0,06 40 1,01 

Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) 0,5 60 8,4 

5 Туя западная (Thuja occidentalis)  0,04 20 0,67 

Плющ колхидский (Hedera colchica) 0,16 20 2,71 

Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.) 0,03 20 0,50 

Крестоцветник пепельный (Cineraria maritima) 0,06 20 1,01 

Тамарикс изящный (Tamarix gracilis) 0,23 20 3,89 

Юкка нитчатая (Yucca filamentosa) 0,09 40 1,52 

Декоративная капуста (Brassica oleracea var. acephala) 0,2 60 3,38 

 

Как видно из данных таблицы, среди представленных видов доминируют Робиния 

ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) и Декоративная капуста (Brassica oleracea var. Acephala), 

Тамарикс изящный (Tamarix gracilis) 

Далее был произведен расчет частоты встречаемости каждого вида растения и определен 

характер встречаемости каждого вида в сообществе.  

Далее был произведен расчет степени доминирования вида и коэффициент флористической 

общности, на основании которого сделан вывод о сходстве площадок. Было выяснено, что самый 

высокий коэффициент флористической общности наблюдается у площадок 4 и 5.  

Таким образом, в ходе исследования было определено понятие декоративных растений, 

изучены классификации декоративных растений по трем типам: однолетние, двулетние и многолетние; 

определен комплекс по уходу и содержанию декоративных растений, благодаря сочетанию которых, 

декоративные растения сохраняют свой декоративный вид и способны поддерживать его долгое время.  

В современных условиях декоративные растения являются уникальными для озеленения 

городских, сельских и др. территорий. Именно поэтому им необходимо не только сохранять 

жизненный вид, но и поддерживать декоративность. Если за растениями будет осуществлен 

правильный уход, то они смогут в полной мере выполнять свои функции, а именно: улучшать 

архитектурный вид городских и сельских насаждений; понижать скорость ветра; регулировать 

тепловой режим; очищать и увлажнять воздух; поглощать шум. В ходе проведенного исследования 

места практики было выяснено, с какой частотой тот или иной вид встречается на площадке и 

определено, какой характер встречаемости носят виды: постоянный, добавочный или случайный. С 

помощью данных о количестве особей на кв.м была определена степень доминирования каждого вида 

и на основе всех этих параметров был высчитан коэффициент флористической общности, который 

показал степень общности исследуемых площадок по декоративным видам растений. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ 

 

В условиях цифровой трансформации высшего профессионального образования применение 

цифровых технологий в обучении студентов технических направлений подготовки является одним из 

основных направлений повышения эффективности формирования профессиональной компетентности 

будущих инженеров. При формировании профессионально-иноязычной компетенции, как 

составляющей их профессиональной компетентности, применение цифровых технологий является 

исключительно важным [6, 10, 12, 13]. 

При организации учебного процесса по формированию профессионально- иноязычной 

компетенции будущих инженеров в условиях цифровой трансформации образования необходимо 

учитывать специальные принципы функционирования цифровых технологий.  

Принципы функционирования цифровых технологий, представлены в работах М.Е. Вальдорф-

Сысоевой, Т.Г. Везирова, В.И. Грищенко, Г.А. Кручининой, Л.А. Петрукович, Е.А. Пушкаревой, 

М.Л. Субочева, Н.Х. Фроловой, M. Flawin, W. Rice, B. Tomlinson и др. [1, 2, 3, 5, 7, 9, 11]. 

Дополнительно нами выделены специальные принципы функционирования цифровых 

технологий: профессиональная направленность, информативность, диалогичность, межпредметность, 

работа в группах, интенсивность, питчинг, диагностичность. Данные принципы реализованы нами в 

формировании профессионально-иноязычной компетенции будущих инженеров в высшей школе и 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Специальные принципы функционирования цифровых технологий в 

формировании профессионально-иноязычной компетенции будущих инженеров 

Принципы 

функционирования 
Деятельностная составляющая специальных принципов 

Профессиональная 

направленность 

 

Организация деловой иноязычной коммуникации обучающихся в 

контексте решения квазипрофессиональных и учебно-

профессиональных задач будущих инженеров; формирование опыта 

использования профессионально значимых цифровых технологий 

Информативность 
Представление актуального иноязычного инженерного содержания, 

вариативность выполняемых заданий 
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Диалогичность 

 

Обеспечение взаимодействия преподавателя и студентов, студентов 

между собой, осуществление консультаций и других видов цифровой 

поддержки обучающихся 

Межпредметность 

Обеспечение межпредметной интеграции инженерного содержания, 

интеграции теоретических знаний и практических умений, 

необходимых будущему инженеру 

Работа в группах 
Организация учебных профессионально ориентированных 

коммуникаций и сотрудничества в группе 

Интенсивность 

Повышение интенсивности цифровых взаимодействий 

преподавателей и студентов, взаимодействия с профессионально-

инженерной средой 

Творческость 

Ориентация на исследования и творческую деятельность в проектной 

работе студентов в контексте деятельности инженера на иностранном 

языке 

Пинчинг 
Публичная презентация инженерного проекта, результатов 

исследования 

Диагностичность 

 

Обеспечение обратной связи, контроля, самоконтроля, 

взаимоконтроля достижения заданных образовательных результатов 

 

Выделенные принципы функционирования позволили уточнить возможности применения 

цифровых технологий в формировании профессионально-иноязычной компетенции будущих 

инженеров в образовательных организауиях высшего образования (таблица 2).  

 

Таблица 2. Цифровые технологий в формировании профессионально-иноязычной компетенции 

будущих инженеров 

К
о
м

п
о
н

ен
т

ы
 

Составляющие 

компонентов 

Возможности цифровых 

технологий в обучении 

Система средств цифровых 

технологий 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

 

Мотивы и ценности, 

определяющие 

отношение студентов 

к указанной 

компетенции как 

профессиональной 

ценности и 

побуждающие к ее 

освоению и 

использованию в 

инженерно-

профессиональной 

сфере 

Использование иноязычного 

инженерного содержания, 

различные способы его 

усвоения; взаимодействие 

преподавателя и студентов, 

совместная работа студентов в 

цифровой среде 

Информационно-

содержательная составляющая 

системы (электронный 

календарь, файловые ресурсы, 

каталог интернет-порталов и 

сайтов инженерной 

направленности, цифровые 

продукты студентов и пр.) 

 

 

Организационно-

процессуальная составляющая 

системы  
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К
о

гн
и

ти
в
н

о
-д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

Готовность к 

применению знаний, 

умений, навыков 

профессионально-

иноязычных 

коммуникаций для 

решения 

инженерных задач в 

деловых ситуациях, в 

научных 

исследованиях, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

Применение 

междисциплинарного 

инженерного содержания; 

организация иноязычной 

коммуникации студентов в 

контексте решения учебных, 

квазипрофессиональных и 

учебно-профессиональных 

задач; активизация 

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов; формирование 

опыта применения в учебном 

процессе профессионально 

значимых цифровых 

технологий  

(цифровые инструменты: 

задания, вопросы, комментарии 

и пр.) 

 

 

Коммуникационно-

деятельностная составляющая 

системы 

(форумы, порталы и вики-

страницы инженерной 

направленности, сервисы для 

совместной работы, глоссарий, 

социальные сети и пр.) 

 

 

Интеллектуальная 

составляющая системы 

(адаптивные и (или) 

интерактивные учебные 

программы инженерной 

направленности; 

инструментальные средства; 

тесты, опросы в цифровом 

формате и пр.) 

 

Р
еф

л
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в
н

о
-о

ц
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о
ч

н
ы

й
 Самооценка 

готовности к 

применению 

профессионально-

иноязычной 

компетенции в 

деятельности 

инженера, разработка 

траектории ее 

дальнейшего 

развития  

Осуществление обратной 

связи, контроль и 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

самокоррекция  

 

Информационно-содержательная составляющая системы цифровых технологий содержит 

профессионально ориентированные: информационные порталы, сайты и блоги инженерного 

содержания, презентации, видеофрагменты, гипертекстовые страницы, вики-страницы; словари-

справочники инженерной направленности; объявления; календарь; звукозаписи, фотографии в 

цифровой форме; образовательные продукты, разработанные студентами в процессе творческой 

работы в цифровом формате. 

К организационно-процессуальной составляющей системы цифровых технологий мы относим 

применение таких цифровых инструментов, как задания, вопросы, комментарии, календарь в 

цифровом формате; видеоконференцсвязь, конференц-системы, мессенджеры, электронную почту, 

виртуальные награды (значки) и др.  

Коммуникационно-деятельностная составляющая системы цифровых технологий составляют: 

форумы, чаты, сайты инженерной направленности; сервисы совместной деятельности (вики-страницы, 

глоссарий, интеллект-карты, программы для создания сайтов), социальные сети.  

Интеллектуальная составляющая системы цифровых технологий включает такие инструменты 

как адаптивные и (или) интерактивные учебные программы и сайты по профессиональным 

коммуникациям в области инженерного дела, интернет-сервисы и инструментальные средства с 

технологиями оказания интеллектуальной помощи, интерактивные тесты, программы-симуляции, 

программы-переводчики; онлайн-лаборатории, авторские интерактивные образовательные сайты Г.А. 

Кручининой и Е.А. Пушкаревой [9].  

Применение системы средств цифровых технологий в формировании профессионально-

иноязычной компетенции будущих инженеров обеспечивает повышение показателей ее 
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мотивационно-ценностного компонента за счет: предъявления актуального инженерного содержания; 

обеспечения вариации способов его освоения; организации субъект-субъектных цифровых 

взаимодействий преподавателя и студентов, сотрудничества студентов в группе [8].  

Повышение показателей когнитивно-деятельностного компонента осуществляется за счет: 

организации иноязычной коммуникации будущих инженеров в контексте решения 

квазипрофессиональных и учебно-профессиональных задач; активизации их исследовательской, 

творческой и проектной деятельности на междисциплинарной основе; формирования опыта 

использования профессионально значимых цифровых технологий.  

Повышение показателей рефлексивно-оценочного компонента реализуется за счет: обеспечения 

гибкой обратной связи, самокоррекции, самоконтроля, взаимоконтроля достижения заданных 

образовательных результатов [4, 7, 9].  

В учебном процессе будущих инженеров реализуются компоненты системы цифровых 

технологий в цифровой образовательной среде высшей школы с возможностью привлечения открытых 

ресурсов сети «Интернет». 

Теоретический анализ специальных принципов функционирования цифровых технологий 

создает новые возможности в формировании профессионально иноязычной компетенции будущих 

инженеров в условиях цифровой трансформации высшего технического образования. Учебно-

познавательная и творческая деятельность будущих инженеров с использованием цифровых 

технологий становится в большей степени индивидуализированной, приближенной к современным 

условиям профессиональной деятельности инженера. Все это способствует формированию 

профессионально-иноязычной компетенции на более высоком уровне в соответствии с актуальными 

запросами инженерного образования. 
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ЖЕНЩИНЫ В ТЕРРОРИЗМЕ: РОЛЬ ЖЕНЩИН В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ УЧАСТИЕ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

 

 В современном мире проблема терроризма становится неотъемлемой частью глобальной 

безопасности, представляя серьезную угрозу для национальных интересов различных стран. 

Исследователи из различных областей, таких как педагогика, социология, политология, психология и 

конфликтология, уделяют пристальное внимание этому явлению, стремясь понять его мотивацию, 

динамику и способы противодействия. В рамках этого вопроса особое внимание привлекает роль 

женщин в террористических организациях, которая становится предметом все более глубокого анализа, 

особенно в контексте преподавания антитеррористических дисциплин в образовательных 

учреждениях. 

Исследование значения идеологии на формирование радикальных убеждений среди женщин 

включают обязательное исследование причин идеологического влияние радикализации, изучение 

зависимостей и мотивов поведения. 

Убеждения могут оказать значительное влияние на привлечение к участию в террористической 

деятельности. В некоторых случаях, женщины присоединяются к террористическим группировкам по 

причине схожих политических или религиозных убеждений с идеологией данных группировок. Они 

верят в идеалы, которые пропагандируются террористами и считают, что участие в насильственных 

актах будет способствовать достижению этих идеалов. 

Образ мыслей, воздействующих на радикализацию женщин, может включать такие идеологии 

как сепаратизм или национализм, религиозный экстремизм, феминистские идеалы и обратное 

привлечение. Например, некоторые женщины могут присоединиться к террористическим 

группировкам из-за стремления к равноправию, освобождению от доминирования мужчин или 

желания противостоять социальным и политическим нормам, которые они считают угнетающими [6, 

с.81]. Кроме того, различные формы пропаганды, онлайн-рекрутинг и сетевая деятельность, благодаря 

которым идеологические убеждения укрепляются и приводят к принятию насильственных мер, также 

могут играть роль в радикализации женщин и привлечении их в террористические сети. Развитие 
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информационных технологий и широкий доступ к интернету позволяют радикальным организациям 

пропагандировать и продвигать свои идеологии. Женщины, использующие социальные сети и онлайн-

платформы, могут легче вступать в контакт с негативными сообществами и подвергаться их влиянию.   

Социальные факторы и их влияние на радикализацию среди женщин изучается также 

психологами и педагогами, большое значение придается этому в процессе преподавания 

антитеррористических дисциплин.  

Стремление к социальной справедливости, отсутствие возможностей и неравенство в обществе 

могут вынудить женщин к поиску альтернативных средств самовыражения. Привлекательность 

террористических организаций для женщин существенно зависит от экономических и 

социокультурных условий, особенно в областях с высоким уровнем бедности и социального 

напряжения. 

Социальное неравенство по родовому признаку, дискриминация и ограничения в правах также 

могут создавать обстановку, в которой некоторые женщины ищут новые формы выражения своего 

недовольства и борьбы за свои права [2, с.13]. Радикальные организации могут предлагать им 

возможность бороться за социальную справедливость, а также предложить поддержку сторонников.  

Важно отметить, что все эти факторы могут быть взаимосвязаны, и их влияние на каждую 

отдельную женщину может различаться. Это подчеркивает необходимость всестороннего подхода к 

формированию условий для благоприятного социального развития женщин. 

Религиозные мотивы неотъемлемо влияют на формирование радикализационных взглядов у 

женщин вне зависимости от возраста и воспитания.  

Религиозные убеждения могут выступать в качестве основного мотивирующего фактора для 

женщин, присоединяющихся к террористическим группам. Религиозные идеологии, особенно в 

определенных интерпретациях, могут оправдывать насилие и даже террор в определенных 

обстоятельствах. Женщины могут ощущать обязанность защищать или распространять свою религию, 

и для этого они могут быть готовы использовать насилие. Однако важно отметить, что это лишь одна 

из возможных причин, и далеко не все женщины, разделяющие религиозные убеждения, принимают 

участие в таких группировках. 

Причины и мотивы женщин, присоединяющихся к террористическим группам, сложны и 

индивидуальны. На решение о присоединении влияют не только религиозные убеждения, но и 

социально-экономические факторы, культурные и общественные условия, политический контекст, 

семейные и личные обстоятельства. Более того, некоторые женщины могут стать жертвами обмана и 

манипуляции, когда их убеждения используются террористическими группами для вербовки и 

использования в своих целях, скрывая их истинные намерения или идеологию. 

Роли женщин в организации и непосредственном участии в террористических актах содержит 

очень много составляющих факторов для изучения. 

Женщины активно вовлечены в оперативную и стратегическую деятельность. Они могут 

принимать участие в планировании и организации террористических акций, поставлять финансовые, 

материальные или логистические ресурсы и быть важной частью команды исполнителей или 

заниматься вербовкой новых членов, путешествовать в другие страны для рекрутирования и 

планирования террористических акций, а также распространять идеологический материал [4, с.40].  

Считается, что женщины привлекают меньше внимания со стороны спецслужб и обладают 

большей податливостью, что облегчает их подготовку к роли смертников по сравнению с мужчинами. 

Именно поэтому экстремистские организации активно вербуют женщин для своих целей, используя 

различные методы манипуляций [1, с.18]. 

Кроме того, женщины могут выполнять "женскую" роль в подготовке и выполнении 

террористических акций. Они могут использоваться в качестве смертников или скрывать взрывные 

устройства [3, с.11]. В некоторых случаях женщины могут использоваться в качестве инструментов 

устрашения и привлечения внимания, так как их присутствие может вызвать меньше подозрений. 

Важно отметить, что не все женщины, причастные к террористической деятельности, являются 

добровольцами или активно поддерживают идеологию терроризма. Они могут сталкиваться с 

принуждением, эксплуатацией и насилием со стороны террористических группировок. 



 
 

53 

 
 

 

Последствия и противодействие женскому терроризму основаны на построении стратегии 

предотвращения радикализации среди женщин. 

Женский терроризм – это феномен, который требует внимания и понимания в рамках проблемы 

общего терроризма. В последние десятилетия мы стали свидетелями увеличения числа женщин, 

вовлеченных в террористические активности по всему миру. Хотя женский терроризм остается менее 

распространенным по сравнению с мужским, его потенциальная опасность не должна недооцениваться. 

Учитывая это, предотвращение женского терроризма является важной задачей для правительств, 

организаций и общества в целом. Разработка эффективных стратегий для предотвращения женского 

терроризма требует глубокого понимания его причин и мотиваций, создания социальной, 

экономической и политической среды, а также не должно ограничиваться только репрессивными 

мерами, такими как аресты и судебные процессы. Более эффективным подходом является создание 

условий, при которых женщины не находятся в ситуации, когда им кажется, что террористическая 

деятельность является их единственным выходом. 

Противодействие радикализации среди женщин должно включать различные стратегии, одной 

из которых является создание образовательных программ, которые нацелены на повышение 

осведомленности о рисках радикализации, развитие критических взглядов на идеологическую 

пропаганду, а также развитие способности сопротивляться воздействию пропаганды экстремистских 

организаций. Образование помогает женщинам развить навыки самоанализа и использовать свои права 

и свободы для содействия мирному решению конфликтов. 

Создание общественных сред, в которых ценится инклюзивность и эмпатия, способствует 

укреплению положительной идентичности женщин. Повышение коммуникационных навыков и 

взаимодействия разных культур и религий, участие женщин в различных общественных проектах и 

деятельности помогают создать атмосферу взаимопонимания и толерантности [5, с.69]. Необходимо 

учесть особенности женщин, в том числе их религиозные и культурные убеждения, и предложить им 

альтернативные пути самореализации. 

Важно проводить программы реабилитации, для женщин, подверженных радикализации, 

чтобы вернуть женщин к нормальной жизни и предоставить им возможности для нового начала. 

Психологическая поддержка и реабилитация должны осуществляться специалистами с опытом работы 

с женщинами, пережившими подобные травматические события. Это может быть команда психологов, 

социальных работников и других специалистов, которые будут работать с женщинами как 

индивидуально, так и в рамках групповых программ. 

Также необходимо укреплять сотрудничество между правительственными и 

неправительственными организациями. Обмен опытом и информацией, а также разработка стратегий 

помогут эффективнее бороться с радикализацией и добиться лучших результатов в предотвращении 

женского терроризма. 

Таким образом, эффективная борьба с женским терроризмом требует всестороннего подхода, 

охватывающего гендерное равенство, освобождение женщин, социальную интеграцию, а также 

обеспечение равных возможностей в образовании и трудоустройстве. Основными направлениями 

такого подхода должны быть предоставление доступа к психологической помощи и реабилитации, 

сотрудничество с государственными и негосударственными организациями для эффективной 

координации мер по предотвращению женского терроризма. Кроме того, значительное внимание 

следует уделять созданию и распространению альтернативных, не привлекательных идей и ценностей, 

способных противостоять пропаганде и вербовке женщин в террористические группировки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Адамова М. А. Женский терроризм в современном политическом процессе: автореф. дис. … 

канд. политич. наук: 23.00.02 / Адамова Мария Анатольевна. – Пятигорск, 2007. 

2. Данилова Е. В. Женщины в терроризме: практические аспекты работы с женскими 

террористами // Безопасность мира. – 2016. – № 2. – С. 12–19. 

3. Женское лицо террора. Призрачный рай для шахидок [Электронный ресурс] / С. Хакимова. 

– 2011. – Режим доступа: http://tajmigrant.com/zhenskoe-licoterrora-prizrachnyj-raj-dlya-shaxidok.html  



 
 

54 

 
 

 

4. Куприянова Г. В. Женщины в терроризме: особенности рекрутинга и мотивации // 

Политическая наука. – 2013. – № 1. – С. 48–55. 

5. Маличенко А. А. Терроризм и пол в современной мировой политике // Арифметика 

международных отношений. – 2014. – № 1. – С. 65–70. 

6. Тыщенко М. В. Женщины-мытари в террористических организациях: особенности и 

мотивация // Современная политика и право. – 2012. – № 4(6). – С. 79–86.  

 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства 

Казанского (Приволжского) федерального университета (Приоритет-2030). 

 

© Д.В. Чернов, Т.В. Костина, 2024 

 

 

 

УДК 378       

Чернов Д.В., Костина Т.В., 

Елабужский институт Казанского федерального университета, г. Елабуга, Республика Татарстан 

 

РОССИЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Терроризм в качестве социально-политического и криминального явления имеет более 

глубокую историю, чем его правовой аспект, который начал развиваться в РФ с 1990 года – с 

пониманием значимой угрозы в отношении государства, общества и каждой отдельной личности. 

Терроризм представляет собой практику воздействия и идеологию насилия, влияние на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, которые связаны с устрашением населения и прочими противоправными 

насильственными действиями. Терроризм включает как террористическую идеологию, так и активные 

практические действия. Особенно важно освещать все проблемы при реализации образовательных 

программ в высшей школе. Для организации борьбы с терроризмом необходим комплексный подход  

к анализу источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и 

зоны ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в решении 

поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия оперативных, 

войсковых, следственных и прочих подразделений и т.д., основным условием повышения 

результативности считается осуществление комплексных мер по формированию правовой культуры 

населения и расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. На основании этого 

эффективность борьбы с терроризмом в существенной степени   зависит от нормативно-правового 

регулирования данного процесса.  

Важно изучать терроризм как многообъектное явление, в образовательных программах это 

явление освещается как преступление, которое несет общественную опасность, так как посягает на 

жизнь и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, природную и информационную 

среду, органы государственного управления, государственных и общественных деятелей. В настоящее 

время выделяют более двухсот видов террористической деятельности: политический терроризм, 

националистический терроризм, религиозный терроризм, криминальный терроризм и т.д. 

Деятельность террористических сообществ в основном направлена на ослабление сил 

противников, достижение политических целей, подразумевая под объектом воздействия все области 

личной, общественной и государственной жизнедеятельности посредством специфических методов и 

лиц, прошедших специальную подготовку. 

Основополагающим документом РФ в области противодействия терроризму считается 

Конституция Российской Федерации, по которой высшей ценностью она признает человека, его права 

и свободы,  и по которой запрещено создание и деятельность общественных объединений, цели 

которых направлены на насильственное преобразование основ конституционного строя и нарушения 
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целостности РФ, создание вооруженных формирований, подрыв безопасности государства, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни  [1, с.13]. 

На основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ принципы и нормы международного права и 

международные договоры считаются частью нашей правовой системы. Международное сообщество в 

своих международно-правовых документах, руководствуясь целями и принципами Устава ООН, 

осуждает все акты, методы и практику терроризма. Так, на основании Международной Конвенции о 

борьбе с бомбовым терроризмом любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и 

преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие взрывное или другое смертоносное 

устройство в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного 

объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры [5].  

Одним из основных документов, который определяет   цели международной уголовной 

политики в области противодействия терроризму, считается Глобальная контртеррористическая 

стратегия Генеральной Ассамблеи ООН, в которой цель ориентирована на ограничение условий 

распространения терроризма и обеспечение неотвратимости правосудия для террористов [9]. 

К числу международных конвенций по борьбе с терроризмом относят и «Токийскую 

конвенцию» о преступлениях, которые совершаются на борту воздушных судов. Она затрагивает 

аспекты авиационной безопасности [11]. 

Практически такую же функцию решает многостороннее международное соглашение, которое 

направлено на противодействие международному терроризму посредством борьбы с захватом 

воздушных судов.  – «Гаагская конвенция» [10]. 

Важнейшее значение в противодействии терроризму имеет Уголовный кодекс РФ, который 

помимо основных понятий в области террористической деятельности разъясняет меры пресечения и 

наказания деяний, относящихся к терроризму [2]. 

В УПК РФ содержится определение того, что судебное разбирательство уголовного дела 

осуществляется при обязательном участии подсудимого, но предусмотрены и случаи, когда судебное 

разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, к которым относятся и 

преступления террористического характера, может осуществляться в отсутствие подсудимого, 

который находится за пределами российской территории или уклоняется от явки в суд [3]. 

Статьей 22 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что 

лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или 

имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или 

государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе 

с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской 

Федерации, являются правомерными [7]. 

Ст. 3  определено содержание террористической деятельности: организация, планирование, 

подготовка, финансирование и реализация террористического акта; подстрекательство к 

террористическим актам; информационное и прочее пособничество в планировании, подготовка или 

реализация террористического акта; организация незаконного вооруженного формирования  

организованной группы с целью осуществления террористического акта; вербовка, вооружение, 

обучение и использование террористов; пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, которые призывают к осуществлению террористической деятельности или 

обосновывают или оправдывают необходимость осуществления данной деятельности [7]. 

Также в данном нормативно-правовом акте определены меры по предупреждению терроризма 

- предотвращение терроризма – выявление и последующее устранение причин и условий, которые 

способствуют совершению террористических актов как профилактика терроризма; пресечение и 

расследование террористической акции – минимизация и ликвидация последствий терроризма, борьба 

с терроризмом. 

Следовательно, противодействие терроризму характеризуется такими действиями, как 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование террористических актов [7]. 

Многие правовые вопросы, которые связаны с расследованием террористических 

преступлений с применением огнестрельного оружия, отражены в Федеральном законе «Об оружии», 

регламентирующим запреты на оборот гражданского и служебного оружия – право на приобретение 
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оружия, режим его ввоза на территорию РФ, вывоза из нее и хранения, правила учета, перевозки, 

применения и изъятия оружия [4]. 

Президент РФ на основании Конституции Российской Федерации имеет право издавать указы 

и распоряжения, действующие на всей территории России. Так, Указом Президента   № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму» создан Национальный антитеррористический комитет во главе с 

Директором ФСБ России, который, как координирующий орган по противодействию терроризму, 

принимает решения о создании штабов для проведения антитеррористических операций [8]. 

Рассмотренные выше акты российского и международного законодательства в существенной 

степени способствуют противодействию терроризму. При этом действующие в настоящее время 

нормативно-правовые нормы не в полной мере отвечают современным вызовам и угрозам терроризма. 

Проблемы нормативно-правового законотворчества РФ в области терроризма в частности 

связаны с недостаточно сформированным понятийным аппаратом, который применяется при 

определении различных форм проявления терроризма.  

Отсутствие определений и разъяснений новых видов террористической деятельности, с 

которыми уже многие столкнулись, но не имеют представления как с этим бороться и что 

предпринимается на уровне нормативно-правового регулирования.  

Во многих странах процессы законодательного регулирования, которые связаны с 

безопасностью и борьбой с терроризмом, неэффективны из-за отсутствия права на участие в 

государственных делах институтов гражданского общества. Это объясняется срочностью принятия 

законодательства, необходимого для обеспечения безопасности населения, что приводит к принятию 

законов и политики без учета законных потребностей гражданского общества.  

К недостаткам можно также отнести поверхностное рассмотрение содержания экстремистской 

деятельности в ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности», в котором не 

рассмотрены все признаки экстремизма и терроризма [6]. 

Степень опасности угроз терроризма обуславливается уровнем совершенствования форм, 

методов, сил и средств террористической деятельности, тактики ее осуществления, а также 

эффективностью антитеррористических мер национальных и международных систем противодействия 

терроризму. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, новые вызовы и 

угрозы, деструктивная деятельность ряда некоммерческих организаций и иные обстоятельства 

обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования правовой основы противодействия 

экстремизму и терроризму. 

Президент России В. Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2023 от 31.07.2023 № 398-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». Речь идет о случаях, когда нарушение совершено 

лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, 

совершенное два раза и более в течение 180 дней. Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 

217.3, по которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

причинение крупного ущерба (от 1 млн. рублей), наказание составит до 3 лет лишения свободы. Если 

такое нарушение привело к смерти человека, срок лишения свободы увеличится до 5 лет, а в случае 

смерти двух и более лиц –  до 7 лет. Федеральный закон вступает в силу 01.07.2024 года [12]. 

С 09.01.2023 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны 

применять меры по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

включенных в соответствующий перечень. Предусмотрено дополнительное основание для включения 

в указанный перечень: признание лица подозреваемым, привлечение в качестве обвиняемого в 

совершении преступления, а также совершение диверсионных действий [5]. 

К основным противоречиям российского и международного законодательства, а также к 

противоречиям между нормативно-правовыми актами РФ, можно отнести следующие:  
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1) наличие различающихся подходов к определению экстремистской преступности, 

содержащихся в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в 

которой она рассматриваются насильственные посягательства на конституционный строй и 

общественную безопасность и в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором экстремистская 

преступность подразумевает под собой преступления, которые совершены по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы); 

2) приоритет мотива как определяющего признака совершения экстремистских преступлений 

в международных актах, что противоречит характеру единственного признака совершаемых действий 

по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

3) отнесение ФЗ «О противодействии терроризму» к террористическим преступлениям ряда 

уголовно наказуемых деяний, не имеющим признаки терроризма, в частности насильственный захват, 

насильственное удержание власти, вооруженный мятеж и пр., что противоречит содержанию статей 

УК РФ; 

4) отсутствие преступлений террористической направленности в прямой постановке по УК РФ 

в состав экстремистских преступлений, несмотря на то, что террористическая деятельность и прочие 

общественно опасные деяния по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

рассматривается в качестве интегративного элемента последней и пр. 

В связи с этим существует необходимость совершенствования законодательства в целях 

обеспечения эффективных мер противодействия терроризму как криминальному явлению и 

оптимизации нормативно-правовой базы в сфере борьбы с преступлениями террористической 

направленности. 

Основные мероприятия на международном уровне: 

1. Государства обязаны применять подход к внутреннему антитеррористическому 

законодательству, который основан   на широком участии всех слоев населения в выработке политики 

по внедрению региональных и международных стандартов права. 

2. Всем ведомствам по противодействию терроризму на международном уровне и уровне 

национальных государств стоит руководствоваться международными стандартами в области прав 

человека, которые авторитетно истолкованы международными правозащитными организациями. 

3. Необходимо создать координационные центры во всех государствах по работе с 

институтами гражданского общества, разработать порядок предоставления общественным 

организациям статуса наблюдателя, консультанта или участника, или создать альтернативные 

постоянные базы для надежного и значимого сотрудничества по борьбе с терроризмом.  

В частности, в РФ необходимо: 

1. Обновление и совершенствование норм УК РФ об ответственности за совершение 

преступлений экстремистской и террористической направленности. 

2. Для достижения большей согласованности российского и международного 

законодательства о противодействии терроризму  и исключения противоречий и пробелов в 

организации данного противодействия следует соотнести принципы противодействия экстремистской 

деятельности и терроризму –  включить принципы координации, системности противодействия и 

комплексности использования социально-экономических, политических, правовых, информационно-

пропагандистских, специальных и других мер. 

3. Следует предложить новое уголовно-правовое толкование термина «экстремизм» при учете 

имеющихся двух взаимосвязанных подходов в этой сфере общественных взаимоотношений, которые, 

дополняя друг друга, объединяются понятием «преступления экстремистского характера».  

4. Определить исчерпывающий перечень преступлений, которые связаны с экстремизмом и 

терроризмом, исходя из положений Шанхайской конвенции, что не исключает возможности 

включения в данный список иных составов преступлений [13]. 

Таким образом, терроризм подразумевает под собой общественно опасное волевое поведение, 

совершаемого с заранее выработанным целевым ориентиром и в конкретных условиях места.  Очень 

важную роль в борьбе против терроризма играет освещение информации, преподавание дисциплины в 

высшей школе и общеобразоватльных учреждениях, адаптированно к возрасту обучающихся. 
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Терроризм включает идеологию насилия и террористическую деятельность в разных формах: 

планирование создания и создание террористических структур, вовлечение в террористическую 

деятельность, финансирование и прочее содействие пропаганде насильственных методов достижения 

социально-политических целей, совершение террористических актов. Противодействие терроризму – 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по: 

предупреждению терроризма –  по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

которые способствуют совершению террористических актов – профилактике терроризма, пресечению, 

раскрытию и расследованию террористических актов, а также минимизации или ликвидации 

последствий терроризма. Противодействие терроризму характеризуется такими действиями, как 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование террористических актов. Основные вопросы 

противодействия терроризма в настоящий период регламентируются следующими нормативно-

правовыми актами федеральных органов государственной власти Российской Федерации и 

международными конвенциями: Международными конвенциями, Конституцией РФ, Федеральными 

законами РФ, Законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ и т.д. 

Национальное законодательство  и правовая база в странах антитеррористической коалиции обязаны 

постоянно анализироваться и совершенствоваться для соответствия новым объемам террористических 

угроз и плодотворного противодействия им. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ПОНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 

Тема данного исследования актуальна, т.к. от формирования и правильного применения 

полученных в школе первичных медицинских и санитарно-гигиенических знаний, выработке умений 

и навыков их применять в повседневной жизни, напрямую зависит качество жизни человека. Поэтому 

для молодого преподавателя является чрезвычайно важным уделять достаточно времени на уроках 

формированию и развитию важнейших навыков в области медицины, здорового образа жизни и 

гигиены обучающихся. 

Что касается уроков биологии, то данный предмет как нельзя лучше подходит для 

формирования гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни, что объясняется подробным 

изучением строения человеческого организма на уроках, так и факторов, оказывающих на него прямое 

влияние, а значит, отражающиеся на состоянии здоровья [1, 2]. 

В качестве цели данной статьи следует обозначить формирование целостного представления о 

методологических разработках, направленных на создание и понимания у учеников представлений о 

санитарно-гигиенических нормах в рамках школьного курса биологии. 

Для успешного достижения обозначенной цели были реализованы следующие задачи: изучены 

состав и содержание санитарно-гигиенических понятий; исследованы проблемы формирования 

санитарно-гигиенических знаний в школе; рассмотрены возможности дисциплины биологии в рамках 

развития санитарно-гигиенических навыков и знаний в условиях школы. 

В ходе работы были использованы такие методики как анализ, сравнение, наблюдение. 

Следует отметить, что такая школьная дисциплина как биология, характеризуется довольно 

широким спектром возможностей, позволяющих ученикам ознакомиться с основами медицинских 

знаний [3, 4]. Курс биологии в средней школе предполагает ознакомление обучающихся с анатомией, 

физиологией, а также гигиеной человеческого организма, с приемами первой медицинской помощи, 

ухода за больными, с лабораторным и медицинским оборудованием, и др. Курс биологии по изучению 

организма человека состоит из определенных компонентов, непосредственно изучающих системы 

органов. Данное разделение позволяет осуществлять процесс обучения с точки зрения медицинских, 

экологических и санитарно-гигиенических подходов. 

Чрезвычайно важно уметь выделять ключевые или основополагающие понятия санитарно-

гигиенического генеза [5]. В общем, гигиена - это раздел медицины, главным объектом изучения 

которого являются условия сохранения и поддержания здоровья человека. В рамках гигиены в 
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обязательном порядке рассматривают такие действия, которые направлены на поддержание как 

чистоты, так и здоровья организма. 

Понятие медицины в целом есть комплекс научных направлений в отношении тех или иных 

патологических состояний, процесса их лечения и профилактики. Именно профилактическая медицина 

занимается исследованием состояния здоровья людей, а также разработкой мер в отношении 

сохранения и поддержки здоровья. Гигиена есть ни что иное как один из ключевых разделов 

профилактической медицины [2]. 

В рамках школьной биологии, главной задачей учителя является закрепление связи между 

теоретическим материалом программы и формированием умений и навыков обучающихся, реализация 

которых способствовала бы как сохранению, так и развитию их здоровья [6]. 

В каждой теме школьного курса биологии имеет место материал, который необходимо 

преподать таким образом, чтобы произошло решение задачи, способствующей формированию и 

развитию знаний, умений и навыков, касающихся укрепления и развития здоровья учащихся, а также 

санитарно-гигиенических.  

Следует отметить, что санитарно-гигиенические понятия начинают формироваться еще в 

детских дошкольных учреждениях, но осознанное их выполнение, происходит по мере изучения 

дисциплин естественно-научного направления, таких как биология, химия [7]. 

Нами проведен анализ основных санитарно-гигиенических понятий, рассматриваемых в 

различных авторских программах по биологии 5-9 классов В.В. Сивоглазова, И.Н. Пономаревой, В.В. 

Пасечника (табл.1.). 

 

Таблица 1. Отражение основных санитарно-гигиенических понятий в авторских программах по 

биологии 
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Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество понятий вырабатывается в 8 

классе средней школы, т.к. одной из задач данного раздела является формирование знаний и умений 

медицинского и санитарно-гигиенического характера.  

В качестве важной идеи преподавания санитарно-гигиенических норм и правил ведения 

здорового образа жизни школьникам, следует отметить самонаблюдения обучающегося за 

собственным телом и здоровьем, что, в свою очередь, позволит им наилучшим образом разобраться в 

некоторых аспектах строения и устройства человеческого организма, получить первичный 

положительный опыт выполнения гигиенических норм и правил, что способствует не только их 

закреплению, но и воспитанию волевых качеств обучающихся [8].  

Также, в рамках школьного курса биологии, с целью формирования санитарно-гигиенических 

понятий и преставлений о здоровом образе жизни у обучающихся, по мнению И.Д. Зверева, следует 

использовать следующие методические приемы и средства: осуществлять как можно больше, 

практических работ, простейших опытов и экспериментов санитарно-гигиенического характера; 

просмотр специальных кинофильмов, в которых показаны физиологические процессы и некоторые 

научные эксперименты, проведение которых невозможно в условиях школьного образовательного 

учреждения; решение учащимися ситуационных, познавательных задач; разработку санитарно-

гигиенических плакатов, памяток и др. [5, 6]. 

Важно понимать и учитывать, что учебный материал о санитарно-гигиенических знаниях, 

навыках должен быть представлен в достаточно понятной и доступной для обучающегося форме. 

Учителю необходимо донести значение, суть и важность медицинских и санитарно-гигиенических 

знаний, которые, в свою очередь, требуют закрепления в виде выработки умений и навыков на 

практике, которые должны непосредственно опираться на теоретический материал, быть осознанными, 

а не случайными или внешними дополнениями. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме – проблеме самостоятельности детей младшего 

школьного возраста, в исследовании приняли участие 50 учащихся СОШ г. Владикавказ, в возрасте 9 

лет. Методики исследования направлены на диагностику самостоятельности, воли и настойчивости. В 

результате получены достоверные половые различия в формировании самостоятельности и волевых 

качеств. 
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GENDER ASPECT OF INDEPENDENCE IN 9-YEAR-OLD CHILDREN 

 

Abstract: the article is devoted to a current topic - the problem of independence of children of primary 

school age; The study involved 50 secondary school students in Vladikavkaz aged 9 years. Research methods 

are aimed at diagnosing independence, will and perseverance. As a result, significant gender differences were 

obtained in the formation of independence and volitional qualities. 

Key words: independence, will, perseverance, primary school, gender differences.  

 

Проблема воспитания самостоятельности у ребенка – одна из самых актуальных тем для 

молодых родителей. От уровня её сформированности будет зависеть не только эмоциональное 

благополучие ребенка, но и его внутренняя уверенность, ответственность за себя, свои поступки.  

Исследование осуществлено в городе Владикавказ, РСО-Алания.  

Целью исследования является изучение половых различий в формировании 

самостоятельности и воли у младших школьников. 

Выборка: 50 учащихся СОШ, 25 из которых – девочки, 25- мальчики.  

Методы и материалы. Методики исследования: «Параметры учебной самостоятельности 

младших школьников» (Н.В. Калинина) [6], «Нерешаемая анаграмма» (по методике Осницкого А.К.) 

[8]. Математический анализ произведен с помощью описательной статистики, критерия Манна-Уитни 

[5].  

Когда речь заходит о самостоятельности в детском возрасте, то на ум приходят способность 

ребенка себя занять делом, себя обслужить и без чьей-либо помощи организовать себе досуг. Но 

самостоятельность включает в себя большее, чем, просто самообслуживание и игра. В детском 

возрасте при должной сформированности она дает ребенку чувство уверенности в собственных силах, 

в своих умениях, решительность в постановке целей, смелость и чувство реалистичности в своих 

желаниях, ответственность за свои поступки. Таким образом, ребенок как бы обладает категориями 

взрослого поведения. Самостоятельный ребенок – зрелая, в психологическом смысле, личность.  

Проблема современной семьи состоит в том, что при неправильном стиле воспитания: 

гиперопека, чрезмерный контроль, завышенные ожидания и т.д., ребенок фрустрируется в своем 

желании быть самостоятельным, если невозможность её проявления затягивается на долгие годы, то 

ребенок привыкает к постоянной опеке и практикует так называемую «выученную беспомощность». 

Парадокс заключается в том, что, когда родители становятся готовы отпустить в самостоятельную 

жизнь свое чадо, выросший ребенок сознательно от неё отказывается, продолжая зависеть от 
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родителей во всех сферах жизнедеятельности. Взаимное раздражение, нарастающие конфликты, 

искреннее непонимание почему «ребенок» не желает уходить из-под опеки – яркое доказательство их 

несостоятельности как мудрых, компетентных родителей.  

В психологическом словаре самостоятельность определяется как: «…обобщенное свойство 

личности, которая проявляется в инициативности человека, критичности, адекватной самооценке и в 

чувстве собственной ответственности за свои же действия, деятельность, поведение» [1, с.497]. В 

словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «самостоятельный» определяется как: «человек, 

который существует отдельно от окружающих его людей, другими словами, независимый человек; 

человек, который обладает инициативой, а также способен к решительным действиям; действие, 

которое совершенно собственными силами, без какой-либо помощи и без посторонних влияний» [7, 

с.985]. 

В классификации самостоятельности в детском возрасте выводятся такие её формы, как 

репродуктивная и продуктивная, а также, физическая, бытовая, учебная и личностная [2, 4]. Наше 

исследование посвящено изучению продуктивной и учебной самостоятельности в младшем школьном 

возрасте. Т.е. мы предметом изучения сделали не такую самостоятельность у ребенка, когда он 

выполняет задание без чьей-либо помощи, но по образцу, а когда ему, для выполнения задания нужно 

проявить инициативу, внести что-то новое и прийти к способу выполнения задания самостоятельно. 

Что же входит в учебную самостоятельность. Это и развитие силы воли, и умение прилагать усилия 

для достижения цели, и соблюдение режима дня для четкой организации своей деятельности, собирать 

свой портфель, без напоминаний делать домашние задания и другое. В развитии такой 

самостоятельности основную помощь несут познавательная мотивация и удовлетворенность собой от 

достижений.  

Результаты исследования. Диагностика учебной мотивации учащихся (по Калининой Н.В.) 

показала сформированность самостоятельности у большинства школьников (48%) на среднем уровне. 

У 23 % она высокая, у остальных - низкий уровень. Критерий Манна-Уитни выявил достоверные 

различия в развитии самостоятельности у девочек и мальчиков, в пользу девочек с уровнем 

достоверности р≤0,05. 

Это можно объяснить влиянием культуры, в которой девочек с раннего возраста воспитывают 

как будущих хозяек, с навыками ведения домашнего хозяйства, что может благотворно влиять на 

формирование у них самостоятельности и ответственности. Их самостоятельность развивается в 

осмысленной деятельности, где им приходится проявлять инициативность, целеустремленность, 

терпение, посильную заботу о младших членах семьи, они несут ответственность за свои поступки и 

обязанности, которых у них в этом возрасте несколько больше, чем у мальчиков-сверстников, 

обязанности которых ограничиваются, чаще всего, лишь учебным процессом.  

Диагностика воли и интеллектуальной настойчивости с помощью методики «Нерешаемая 

анаграмма» позволила выявить уровень развития волевых качеств школьников. Здесь также, у 

большинства (55%) младших школьников обнаружена средняя степень развития воли, у 27% - высокая, 

и у оставшейся части выборки – низкая. Сравнивая части выборки по полу, с помощью критерия 

Манна-Уитни, было доказано достоверное различие в пользу мальчиков (р≤0,05). Итак, мальчики 

обладают более развитыми волевыми качествами, чем девочки. Это можно объяснить большей 

вовлеченностью во внеучебную жизнь мальчиков в этом возрасте, которая разнообразна 

компьютерными играми, общением со сверстниками, и, главное, - занятиями спортом. Большинство 

мальчиков из выборки нашего исследования посещают разнообразные спортивные секции, что 

обязательно воспитывает волю, которая формируется в условиях противостояния соблазнам 

досугового времяпрепровождения, самодисциплины и самоограничений. Интеллектуальная 

настойчивость в выполнении нерешаемых анаграмм также продемонстрирована мальчиками в 

большей степени, чем девочками (р≤0,05). Мы объясняем это большей уступчивостью девочек, 

нежностью и мягкостью характера.  

Заключение. По результатам проведенного исследования девочки обладают большим уровнем 

развития самостоятельности, а мальчики - силой воли, что однозначно поможет им в будущем в 

формировании жизненно необходимых навыков, в том числе самостоятельности, так как связь силы 

воли и самостоятельности подтверждена и находится в области научных знаний [3].  
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Проблема травмы в психологии – одна из самых актуальных и малоизученных. Несмотря на 

наличие научно-прикладных работ по данной теме, нет достаточной научной базы для понимания всей 

сложности и многообразия проблемы.  

Цель исследования – изучение природы психических травм в разных теориях и подходах.  

Метод исследования – теоретический анализ научного материала.  

Начиная с термина «травма», невозможно остановиться на какой-то однозначной трактовке. В 

научной литературе она встречается в понимании и как фрустрация, и как стресс, и как 

неудовлетворенность, и как переживание опасности, и как поведенческий комплекс, и как фобии и т.д. 
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Такое обилие определений обусловлено существованием разных теорий травматизации, по-разному 

объясняющими природу, причины травмы и способы их преодоления.  

Термин «психическая травма» ввел в 1878 г. немецкий невролог Альберт Ойленбург, а одна из 

первых теорий травматического невроза, сформулированная в 1880-х гг., принадлежит Герману 

Оппенгейму [4]. Первые теоретические подходы к пониманию механизмов психической 

травматизации разрабатывались в эти же годы Ж.-М. Шарко и П. Жане. Они указали на связь многих 

психопатологических переживаний пациентов с их подавленными воспоминаниями о травматических 

событиях. П. Жане вводит термин «диссоциация», это состояние возникает в результате перегрузки 

сознания во время обработки психотравматических ситуаций.  

В рамках психоанализа термин «травма» изначально был заимствован З. Фрейдом из 

предыдущего подхода, в дословном переводе с греческого «травма» означает «рана», «повреждение», 

«результат насилия». Затем, теория травмы претерпела изменения. Травма в психоанализе – это такой 

личный опыт переживания внезапного события, которое ребенок не может осознать в силу масштаба, 

степени опасности или напряжения. Ребенок не в силах, даже, дать этому название, осмыслить и 

понять. Причины могут быть внешние или внутренние, но событие их повлекшие по мнению 

психоаналитиков будут впоследствии вытеснены. Итак, психика ребенка сталкивается с чем-то 

непонятным, что не может переработать, символизировать, поэтому запускается механизм, который 

Жак Лакан называл «автоматизмом», когда психика фиксируется на травме и требует её повторения, 

чтобы переработать. По мнению Ж. Лакана психика с такой задачей не справляется и каждый раз 

сталкиваясь с модифицированным повтором травмы остается в неведении по поводу неё, соприкасаясь 

с ней психика пытается встроить или подружиться с переживаниями, сделать их менее острыми, 

болезненными, травматичными. Что практически не получается, это доказывается вневременным 

характером травмы, воспоминания о которой всегда свежи, несмотря на давнее прошлое [2].  

Как «повторяется» травма в последующей жизни? Через игры, сновидения, симптомы, 

соматические заболевания. Если травма пережита взрослым, то психоаналитики утверждают, что 

первый, т.е. еще инфантильный опыт был получен в детстве, из-за вытеснения оного, взрослый не 

осознает его повтора, но родившиеся ассоциации приведут к отсылке в раннее детство субъекта 

переживаний. 

В терапевтической работе психоаналитики пытаются связать травматический опыт взрослого с 

его первым, инфантильным опытом через воспоминания, выявить вытесненные переживания и 

переработать их с позиции зрелой личности. Переосмыслить, понять, что задело, что было причиной 

страхов, боли, чувства стыда, вины и т.д. Почему такое событие произошло, почему оказалось 

травматичным. Оценить его значение в жизни и принять уже осмысленным и переработанным.  

С точки зрения гештальт-подхода Ф. Перлза, травма – это не что иное как незавершенное 

действие в реализации потребности или чувств. Незавершенными чувствами могут быть утрата, 

проживание горя, обиды, гнева и т.д. Они стремятся к завершению, но процесс их завершения 

невозможен без последующих чувств прощения, благодарности, принятия. [1]. 

Когнитивные подходы к пониманию сущности психической травматизации восходят к 

концепциям стресса, разрабатываемым Ричардом Лазарусом и Аароном Беком. Сталкиваясь с 

травматическим событием, человек, с одной стороны, оценивает степень опасности, а с другой – 

имеющиеся у него ресурсы для преодоления данной ситуации. Запускаются некие когнитивные схемы, 

они позволяют увидеть человеку то, что соответствует прошлому опыту и отсеивает все, что чуждо и 

непонятно [1]. 

Представитель американской ветви экзистенциальной психотерапии Ирвин Ялом считает, что 

травмирующие ситуации возникают, когда человек переживает смерть других людей или сам 

сталкивается с фактом близости собственной смерти. В таких ситуациях у человека возникает чувство 

несвободы или чувство вины (как это бывает у редких выживших). Переживания таких 

экзистенциальных проблем, как социальная изоляция, чувство одиночества также ведут к 

травматизации, а вместе с ней к потере смысла жизни, росту неуверенности и непереносимой тревоги 

[5].  

Психотравматический подход П. Левина основан на теории триединого мозга. В случае 

шоковой травмы кора головного мозга (неокортекс) отключается, а жизненно важная деятельность 
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обеспечивается рептильным (ретикулярным) мозгом, ответственным за основные рефлексы, и 

лимбической системой, которая отвечает за эмоции. Огромная энергия, генерируемая для преодоления 

ситуации, блокируется сознанием как опасная.  Таким образом, реакция на травму одновременно 

содержит гипервозбуждение, сжатие, диссоциацию и чувство беспомощности [3]. Чтобы освободиться 

из плена травмы необходимо завершить травматическую реакцию, разрядить оставшуюся энергию и 

восстановить нарушенные процессы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история космических достижений Союза 

Советских Социалистических Республик с момента запуска первого искусственного спутника Земли, 

Спутника-1, в 1957 году. Это касается таких ключевых моментов, как полет Юрия Гагарина – первого 

человека в космосе, создание решений «Мир» и «Салют». В статье также описаны научно – 

исследовательские и технологические достижения, влияние космических исследований на 

геополитику и развитие отношений между СССР и США. Также упоминается эмоциональный 

символический аспект покорения космоса в советском обществе. В статье анализируются вызовы и 

трудности, с которыми столкнулись советские ученые и инженеры в процессе освоения космоса. Во 

внимание берется стремление людей покорение космического пространства.  Период космической 

активности в Советском Союзе оставил неизгладимый след в истории науки, техники и геополитики, 

оставаясь важным этапом в истории исследования космоса. 

Ключевые слова: космос, спутник, ракета, космонавт, собака, орбитальная станция, холодная 

война. 

 

Первый спутник, первый человек на орбите, первый – в открытом космосе. Советский союз 

победил в космической гонке, опередив стратегического соперника – США. А советские люди всерьез 

мечтали – и даже пели – том, что «на Марсе будут яблони цвести». Это была эпоха великих героев и 

романтиков. И без этой романтики, без веры в мечту, у них вряд ли получилось стать первыми. 

 Космос – это на всю жизнь. Так мог с уверенностью сказать о себе Сергей Королёв. Его судьба 

– словно сюжет книги. В 1930-е годы молодой инженер, увлекшийся идеями великого Константина 

Циолковского, вместе с друзьями конструировал ракеты и мечтал о том, как его изобретения покинут 

пределы стратосферы. Но в 1938 году мечты перечеркнул внезапный арест по обвинению в подрыве 

государственной промышленности. В 1939-м отправили на Колыму – считай похоронили. Но Королёва 
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уже через год вернули назад, в московскую спецтюрьму НКВД, а в 1944-м досрочно освободили – 

кому-то ведь нужно было строить ракеты. Конечно же, для военных целей. Под руководством Королёва 

советские конструкторы создали межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На разработку 

ушло 3 года. Правительство рассчитывало использовать ракету для несения ядерной боеголовки, но 

Королёв знал – его изобретение идеально подойдёт для того, чтобы вывести на орбиту первый 

советский спутник. Сергею Павловичу удалось невозможное, ему удалось убедить огромное 

количество начальников, которые были над ним, выделить одну из ракет для запуска первого 

искусственного спутника Земли. И в эту затею мало кто верил, но пошли навстречу. И Никита 

Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях будет писать, что никто не думал, что такой эффект 

произведет. 

 Ракета Р-7 была еще в производстве, когда было принято решение о разработке «Объекта Д» – 

первого космического спутника. В начале 1956 года ученые приступили к работе. В каких условиях 

проходили сложнейшие расчёты, вспоминает инженер Георгий Гречко: «Машина находилась в 

гигантском зале. Она была ламповой, и, чтобы лампы не перегревались, даже зимой там были открыты 

окна и всегда работал вентилятор. А нам приходилось сидеть в пальто. Когда мы ночью заканчивали 

считать, общественный транспорт уже не работал, а машин у нас, естественно, не было. Спали в 

коридоре: там лежали ковровые дорожки, в которые можно было завернуться и так пролежать до утра». 

 На межконтинентальную ракету Р-7 ученые делали большие ставки. Она была мощнее всех 

ракет, которые строили в Советском Союзе до сих пор. И даже способна развить первую космическую 

скорость – впервые в мире. С мая по июль 1957 года ракету запускали трижды – неудачно. И наконец, 

21 августа – успех! Теперь Королев и его команда готовы отправить ее в космос. Тем более, что США 

уже анонсирует запуск первого спутника. Идет «холодная война» и крайне важно опередить 

противника. 

 Это был первоначально достаточно сложный космический аппарат, представляющий собой 

большую серьезную научную лабораторию с различными датчиками, научно – измерительной 

аппаратурой, которая должна была в целом понять, что в космосе происходит. Сергей Павлович 

принимает решение: «Потом запустим эту лабораторию, потом будет наукой заниматься. Сделаем 

самый простой, самый маленький, но первыми будем». И вот тогда в космос летит ПС-1 – простейший 

спутник – 1. Там ничего внутри и не было. Там только стоял радиопередатчик, две антенны и батарея. 

Пока батареи работали, он подавал сигнал. Этот сигнал ловили все радиолюбители мира. Запуск 

спутника советские ученые запланировали на 6 октября. А потом узнали, что американцы 5 октября 

хотят выступить на международной ассамблее с докладом «Спутник над планетой». 

 Запуск прошёл удачно, 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества. Весь мир 

замер в восторге и изумлении. И как раз в этот день открывалась ассамблея Международной 

астронавтической федерации в Барселоне. Советские ученые летели туда через Париж – и опоздали на 

рейс. Вспоминает участница делегации, астроном Алла Масевич: «Газетчики уже продавали 

экстренные выпуски с заголовками «SPUTNIK» большими буквами. К нам подошёл служащий 

аэропорта и спросил, не мы ли те русские, которые опоздали на самолёт. Получив подтверждение, он 

сказал, что самолёт вернули ради нас («ведь у вас сегодня такой день – Спутник!») и повез нас на джипе 

по лётному полю к месту, где уже садился самолет. Спустили трап, и мы очутились в салоне, где царила 

легкая паника». Пассажиры недоумевали, почему после двадцатиминутного полета они возвратились 

в Париж, и кто эти новые пассажиры. «Как вы не понимаете? – сказал наш провожатый. – Это же 

русские, они сегодня запустили спутник Земли!» 

 Первый спутник просуществовал 92 дня и его даже можно было разглядеть с Земли 

невооруженным глазом. Маленькая мигающая точка, дающая надежду на то, что скоро в космосе 

окажется и человек. Понятно, что в космосе ничего вечного нет, примерно 1,5 тысячи оборотов вокруг 

Земли совершил этот спутник, потом орбита начала деградировать, и он начал уходить в слои 

атмосферы и, как раз за счет этих характеристик при входе в атмосферу, мы начали понимать, каким 

образом космические аппараты в будущем более безопасно возвращать на поверхность земли. 

 Второй советский спутник отправился в космос вслед за первым – не прошло и месяца. Внутри 

находилась собака Лайка. А в мае 1958 года – третий спутник. Настоящая научная лаборатория, весом 

почти полторы тонны. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появятся рядом с ними 
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американские и другие спутники. И составят содружество спутников. Такое содружество, такое 

соревнование будет куда лучше, чем соревнования в гонке вооружений производства смертоносного 

оружия.  

 Лайка была не первым четвероногим космонавтом. Отправлять собак в полет начали еще в 

1951-м – не сразу в космос, конечно – только в верхние слои атмосферы. Оказалось, что собаки более 

просто поддаются дрессировке, нежели обезьяны и плюс переносить перегрузки при полете в космос 

на ракете и при возвращении собакам гораздо проще по причине их естественной анатомии. Они могут 

стоять на лапах и спокойно эти перегрузки воспринимать. Также крепления для невесомости собак 

было просто закреплять. Для обезьяны нужно было изобретать какое – то специальное 

амортизационное кресло, какую – то систему привязи. Животных набирали с улицы – буквально в 

подворотнях. Не экономии ради, а для чистоты эксперимента: беспородные собаки более устойчивы к 

неблагоприятным условиям и обладают хорошим иммунитетом. Было еще несколько условий: собак 

подбирали не тяжелее 6 кг и не выше 35 см, шерсть белая – так лучше видно на кинопленке. И 

обязательно женского пола. Об этом пишет в мемуарах Владимир Яздовский, руководивший 

космическими экспериментами над животными, а потом и подготовкой людей к полетам: «Для самок 

значительно легче моделировать и шить так называемую собачью одежду. Одежда служит не для 

украшения или согревания животного, а для того, чтобы хорошо фиксировать собаку в лотке 

специальной кабины». 

 Первыми полетели Дезик и Цыган. Им не досталось такой славы, как Белке и Стрелке – про них 

вообще долгое время никто не знал, ведь исследования были засекречены. Но зато ученые относились 

к животным бережно и с большой любовью. «Очень любил Королёв собак. На полигоне было жарко, 

собаки пили много воды. В обязанности солдат, охраняющих вольеры, входило обеспечение животных 

водой. Однажды, проходя мимо, Сергей Павлович увидел, что миски пустые. Он страшно рассердился, 

приказал посадить «на губу» нерадивого солдата, а сюда подобрать такого, который любит животных».  

 Все собаки проходили тщательное обследование, обучение. За ними наблюдали, узнавали их 

характер и реакции на разные ситуации. Готовили их точно так же, как и современных космонавтов. 

Подразумевались и тренировки на перегрузки, тренировки на вестибулярный аппарат, также 

тренировки в кратковременной невесомости в специальных самолетах-лабораториях, истребителях и 

так далее. И так же собак изолировали, как и космонавтов. Есть у них такая тренировка сейчас – это 

сурдобарокаиера, куда сажают космонавта, он полностью отрезан от какой-то внешней среды, очень 

тихо, вокруг ничего нет. 

 И все же однажды в полет отправилась собака без подготовки. Лететь должен был Рожок, но 

он сбежал из клетки. От Королева это происшествие скрыли. Решили взять дворнягу с улицы за день 

до полета. Впрочем, когда Сергею Павловичу стало известно о подлоге, он совсем не рассердился. По 

воспоминаниям очевидцев, собаки возвращались на Землю веселыми, активными. Охотно общались с 

людьми, виляли хвостами. Но случались и скорбные дни. В полетах принимали участие полсотни 

собак. 20 из них погибли.  

 Сначала был Спутник-4 – беспилотный космический корабль без теплозащиты, который 

неправильно сориентировался при спуске, не сработала система автоматического подрыва. Вместо 

того, чтобы приземлиться, остался просто на более высокой орбите, с которой в 1962 году сошёл над 

штатом Техас, что было довольно иронично. Следующий полет – это «Белка и Стрелка», 

триумфальный полет, 25 часов в космосе, большое количество научных данных, полное выполнение 

всей программы. И потом были собаки «Чернушка» и «Звездочка», у которых были короткие, 

одновитковые полеты, уже как будто бы летит первый космонавт. Полная репетиция полета Гагарина 

в космосе от и до. И эти два полета были успешными. 

 Белка и Стрелка прославились на весь мир 20 августа 1960 года. 27 часов они провели в 

космосе. Да еще и облаяли пролетавший мимо американский спутник «Эхо-1». После Стрелка стала 

многодетной мамой, и ее звездные щенки разлетелись по всему миру. Малышка по кличке Пушинка в 

наши дни собрала бы тысячи лайков в соцсетях. Но ей и в 60-е хватило внимания: еще бы! – 

беспородная собака в семье американского президента Джона Кеннеди. Любимица, несмотря на 

аллергию у хозяина. 
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 Собаки в космосе освоились. Пришло время лететь человеку. Но кому? Ракетчики выставили 

свои условия – это должен быть военный летчик не старше 30 лет и не выше 170 сантиметров. Он 

должен иметь очень хорошую реакцию, хорошее зрение для того, чтобы в случае нештатной ситуации 

– автоматика отказывает, нужно было резко совершать манёвры, чтобы безопасно вернуться домой. И 

сама привычность, работа самолета, шум, вибрации, перегрузки, состояниями крайней невесомости, 

потому что на самолете тоже, если начинаешь уходить вниз, это состояние свободного падения, на 

несколько десятков секунд можно ощутить состояние невесомости, это было им все-таки привычнее, 

чем брать человека из лаборатории или академии наук и подготавливать к полету. И вот начался 

кастинг по всему Советскому Союзу. Только вот куда ведется отбор, никто не знал. Соглашались 

вслепую. Юрий Гагарин о космосе тогда еще не думал, но уже был влюблен в профессию летчика. 

Идеальный кандидат: быстро обучался, обладает лидерскими качествами и харизмой. Небольшой рост 

был помехой в самолете, но стал огромным плюсом в космическом корабле. В 16 лет впервые сел за 

штурвал самолета. У него не получалось. Он неправильно садился. Вплоть до того, что он догадался 

подкладывать себе планшет, чтобы быть повыше, чтобы видеть куда летит самолет. 

 В первый отряд отобрали 20 человек. 14 марта 1960 года началась подготовка. Лекция по 

строению корабля, астрофизика, медицина, плавание и бег. Никто не понимал, к чему готовить 

космонавтов, поэтому готовили ко всему. Кандидатура Гагарина окончательно была утверждена лишь 

за 4 дня до полета. До этого времени сохранялась интрига. Но есть легенда, что Сергей Королёв принял 

решение еще при первой встрече. Они приехали к Сергею Павловичу на предприятие, очень робели, 

потому что знали, что познакомятся с главным конструктором. С самым главным, все от него зависит 

и Королёв говорит: «Вот, ваш корабль, кто хочет первый попробовать посидеть?»  Гагарин подошел к 

кораблю и снял ботинки, и в одних носках залез в корабль. 

 В ночь с 11 на 12 апреля на космодроме всем было не до сна. Лишь Юрий Гагарин и его дублер 

Герман Титов спали как младенцы. Так самый первый космонавт писал в своей книге. Вот уж 

действительно стальные нервы. Сейчас бы с теми предположениями и допущениями не один бы 

конструктор не подписал бы этот полет. Юрий Алексеевич Гагарин не сумел прочувствовать 

невесомость в общей полноте. Он суммарно находился 57 минут, то есть из всего полета большого 

одновиткового, только 57 минут пришлось на фактическую невесомость.  

 Цель первого полета человека в космос – понять, как он себя будет чувствовать в новых 

условиях, сможет ли выполнять простые действия – есть, пить, двигаться в состоянии невесомости. Во 

всех своих интервью Юрий Гагарин потом рассказывал, как легко и непринужденно проходил полет. 

На самом деле эти 106 минут в космосе были полны опасностей. Ученым удалось посчитать и 

предсказать многое, но не все.  

 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал самым популярным человеком в мире. С ним мечтали 

встретиться миллионы людей. За три года первый космонавт посетил 29 стран. За свой первый полет 

Юрий Гагарин получил звание Героя Советского Союза, премию в 15 тысяч рублей, «Волгу» и 4-

комнатную квартиру. А главный конструктор Сергей Королёв во второй раз стал Героем 

Социалистического труда. Впервые он был удостоен этого звания в 1956 – за разработку 

баллистических ракет. Но указ обнародован не был – имя Королёва держалось от населения в тайне. 

Королёву дважды хотели присваивать Нобелевскую премию, первый раз за первый спутник, второй 

раз за полет Гагарина, на что Хрущёв написал в ответе: «У нас нет главного, у нас главный – весь 

советский народ». Никакую нобелевскую премию Сергей Павлович, конечно, не получил. 

 Вслед за Гагариным в космосе побывали Герман Титов – первый суточный полет, Андриан 

Николаев – он провел в корабле более 94 часов, Валентина Терешкова – первая женщина на орбите. 

Всего на 2022 год в космосе побывало 129 российских и советских космонавтов. Свой первый полет 

им иногда приходится ждать долгие годы. Космосом грезили и взрослые, и дети. Появились пылесос 

«Спутник» и магнитофон «Комета», мотоцикл «Юпитер», множество советских марок. Даже елочные 

игрушки в виде космонавтов и ракет.  

 В 1968 году Юрий Гагарин трагически погиб. В воспоминаниях своих друзей и близких первый 

космонавт планеты навсегда остался скромным, приветливым и простым. Долгое время Советскому 

Союзу удавалось быть впереди планеты всей. Для американцев поражение в космической гонке стало 

большим ударом. Компенсировать свою медлительность они смогли только высадкой на Луне. Этот 
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бой СССР проиграл. Изучение спутника Земли для советских ученых началось с 1959 года. 2 января 

ракета-носитель «Восток-Л» отправила в полет «Луну-1». Впервые человечество достигло второй 

космической скорости. Луна-1 – это был объект первый межпланетной автоматической станции, то 

есть её целью было доставить вымпел Советского Союза на поверхность Луны, тем самым подчеркнуть 

превосходство Союза в космосе. Луна-1 промахнулась и пролетела мимо Луны. Через полгода 

полетела «Луна-2». Она достигла поверхности спутника Земли. Точнее врезалась, доставив на Луну 

два стальных шара, состоящих из пятиугольников с изображение Герба Советского Союза и надписью: 

«СССР сентябрь 1959». Вслед за «Луной-2» полетела третья межпланетная станция. Она привезла на 

Землю сенсационные снимки. Летали советские станции и дальше – к одной из самых неприветливых 

планет Солнечной системы – Венере. Попытки начались в 1961 году. В самых смелых мечтах Венера 

казалась родной сестрой Земли, кто-то даже надеялся встретить там живых динозавров. Все крупные 

достижения в области освоения Венеры были за советским союзом. Это и первая попытка спусков в 

плотных слоях атмосферы автоматической межпланетной станции Венера-4. Венера-4 передала 

данные о том, что давление примерно в 10 раз больше, чем предполагалось. Начали делать корпус из 

титана. В итоге Венера-7 первая мягкая посадка, первое температурное сканирование атмосферы.   

 История советских орбитальных станций началась с рукопожатия, но не между людьми – 

между космическими кораблями. В 1969 году состоялся важный эксперимент: на орбите встретились 

«Союз-4» и «Союз-5» - их позывные «Амур» и «Байкал».  В полете участвовали 4 космонавта: 

Владимир Шаталов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов и Борис Волынов. «Союз-4» с Владимиром 

Шаталовым отправился в полет 14 января, «Союз-5» с тремя космонавтами – на следующий день, а 

встретились корабли 16 числа. После стыков Елисеев и Хрунов перешли на «Союз-4»и даже передали 

Шаталову письма с Земли от родных. По сути два корабля образовали первую обитаемую станцию на 

орбите. Стыковка продлилась 4,5 часа, после чего космонавты разъединили корабли и вернулись на 

Землю. Волынов остался на «Союзе-5», а Елисеев и Хрунов стали первыми космонавтами, 

сменившими во время полета корабль. Через 2 года Советский Союз запустил первую в мире 

орбитальную научную станцию «Салют». Салюты тоже были относительно небольшими станциями, 

но тем не менне, на них можно было проводить большое количество различных научных 

экспериментов.  

 К 1970-м годам Холодная война утихла. Ожесточенное противостояние Советского Союза и 

Америки превратилось пусть и не в дружбу, но хотя бы в продуктивное сотрудничество. Был придуман 

такой совместный проект, назывался «Союз-Аполлон». 15 июля 1975 года с Байконура вылетел «Союз-

19». А спустя несколько часов из штата Флорида – «Аполлон». Они встретились в космосе через 2 дня. 

Дважды удачно провели стыковку. Русские и американцы ходили друг к другу в гости из одного 

корабля в другой, проводили совместные эксперименты. Их уже связывала крепкая дружба – ведь 

позади полтора года тщательной подготовки. 

 Прошли года и даже десятилетия, а основные направления космических полетов остаются все 

те же – Луна и Марс. Перспективы – это, как минимум, не останавливаться. Самое страшное, что можно 

сделать в условиях пилотируемой и непилотируемой космонавтики – это перестать делать аппараты и 

посылать их. Сейчас снова такое наступает «лунный бум». Все ведущие страны нашей планеты 

стараются попасть обратно на поверхность Луны. Нет сомнений: вырастет новое поколение 

романтиков и обязательно решится на новые подвиги. И сбудется мечта Сергея Королёва: 

«Представьте себе, что через десяток – другой лет на берегу Волги выстроен космодром. И люди с него 

запросто, как на электричке за город, отправляются в космос. По путевке – на Венеру. И вы, с женами 

и детьми, летите в отпуск на Марс! И не заметите старичка у кассы в уголке. А это буду я». 
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Во все времена образование имело важную роль в становлении подрастающего поколения. Все 

цари и императоры уделяли этому вопросу большое внимание. Так и Петр I, и Екатерина II не были 

исключением и вводили новые методы и принципы обучения.  

В начале XVIII вв. Россия, равняясь на западный опыт, начала пересматривать курс развития, 

не исключением была и сфера школьного образования. В России стали появляться государственные 

школы разного типа. Разница между этими школами заключалась в том, что они имели практическую 

направленность, а также не были высокопрофессиональными. Они давали общее образование и 

обучали моряков, ремесленников, строителей и служащих. Сначала были созданы образовательные 

учреждения для дворянства, но, бывало, так, что были представители и других социальных слоев [1]. 

Так образование имело определенные условия, так как оно должно было затрагивать все 

стороны личности, а организация образования детей должна была учитывать возрастные и социальные 

особенности учащихся. 

Первым учебным заведением, основанным при Петре I в 1701 году, была школа 

математических и навигацких наук в Москве. В этой школе обучали таким предметам, как арифметика, 

геометрия, тригонометрия, навигация, астрономия и математическая география. До этого ученики 

могли отучиться два начальных класса, где их обучали навыкам чтения, письма и счета. В этой школе 

учились дети в возрасте от 12 до 20 лет [1]. 

С 1715 года учеников старших классов стали переводить в Санкт-Петербург. Там было создано 

военно-учебное заведение, обеспечивающее подготовку к военно-морской службе – Военно-морская 

академия. Также по подобию школы математических и навигацких наук в 1712 году в Москве были 

основаны инженерное училище и артиллерийское училище [6]. 

Также в 1707 году в Москве была открыта хирургическая школа при военном госпитале. Долгое 

время эта школа была единственным медицинским учебным заведением в России. Лишь в 1733 году 

были созданы аналогичные школы в Сухопутном, Адмиралтейском и Кронштадтском военно-морских 

госпиталях Санкт-Петербурга. Учебный план хирургической школы включал анатомию, 

фармакологию, хирургию и внутренние болезни. Учащимися хирургической школы были дети солдат, 

казаков, так как профессия врача не была престижной среди дворянства. Из-за отсутствия 

определенного срока обучения многие студенты учились там до 10 лет. Программа хирургической 

школы была разработана для обучения среднего медицинского персонала. Ряд выпускников школы 
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«для улучшения образования» были отправлены за границу «за государственный счет» для обучения в 

западноевропейских университетах [5]. 

Появление новых типов учебных заведений в эпоху Петра Великого явилось важным шагом в 

организации национальной системы образования. Главная роль этого исторического периода 

заключается в том, что были заложены основы для построения школьного бизнеса на новой основе. 

Венцом педагогической и культурной деятельности Петра Великого стало основание в 1725 году 

Санкт-Петербургской академии наук. 

Самое бурное развитие русского образования во второй половине XVIII века произошло во 

время правления Екатерины II (1729-1796). Императрица была заинтересована в решении проблем 

воспитания. 

Главным советником Екатерины по образованию был избран Иван Иванович Бецкой. Первым 

преобразованием было строительство в 1764 г. воспитательного дома для подкидышей и 

беспризорных. Оно было создано для решения вопроса с беспризорщиной. Дети должны были 

обучаться ремеслам и в будущем могли стать слугами для богатых людей. Для них объем знаний 

считался скромным. Считалось, что воспитанников нужно учить читать и рисовать с пяти лет, а также 

приучать к легкой физической работе с раннего возраста. Важное место занимало обучение труду и 

приучение к самостоятельности.  Так мальчики с семи лет учились вязать сети. Девочек этого возраста 

учили рукоделию: прясть, плести из лент и кружева. С одиннадцати лет мальчиков приучали работать 

в саду, обрабатывать лен и шерсть, а девочек приучали к домашним делам, таким как готовить, шить 

и стирать. В качестве наказаний использовали такие методы, как лишение приятных вещей. Это могло 

быть лишение прогулок, или участия в совместных играх. После обучения они выпускались уже 

свободными людьми [2].  

Благодаря Екатерине большое внимание стали уделять образованию женщин. Так в 1764 году 

был открыт Смольный институт благородных девиц. В это учреждение набирали молодых девушек, 

возраст которых был всего 5-6 лет. В основном там воспитывались дворянки, хотя было и отделение 

для мещанских девиц. Обучение для девушек длилось целых 12 лет, за время обучения девушки не 

могли покинуть учебное заведение. В данном учебном заведение девушек обучали таким наукам как 

три иностранных языка, грамота, арифметика, кулинарное искусство и другие предметы. Основной 

упор для девушек делался на правиле поведения в обществе и на слово божье [1]. 

Екатерина также уделяла внимание и на образование юношей. Так в 1765 г. было открыто 

училище при Академии художеств, где получали образование дети солдат ремесленников и городского 

населения. Набирали юношей в возрасте 5-6 лет и учеба их составляла 9 лет, без встреч с родными [3]. 

Также по австрийскому образцу в 1780-х годах была проведена педагогическая реформа. 

Благодаря ей была открыта сеть городских школ, где обучение было построено на классно-урочной 

системе, основоположником которой является Я.А. Коменский. В процессе обучения в учениках 

воспитывали такие качества, как трудолюбие, добросовестность и прилежание. 

Также намного активнее стали открываться училища. Так появились такие типы училищ, как 

главное и малое. В малые училища принимали всего на два года, где преподавалось письмо, 

чистописание, рисование. Как считалось в то время, что этого было достаточно знаний для грамотного 

человека. В главных училищах обучали на протяжении пяти лет и программа была более обширной. 

Изучались такие предметы, как языки, архитектура и многие другие виды искусства. Для 

функционирования новой системы обучения требовались педагоги, поэтому из главного училища была 

выделена учительская семинария.   

Во время правления Екатерины II в качестве наказаний использовали такие методы, как 

лишение приятных вещей. Это могло быть лишение прогулок, или участия в совместных играх. Но 

также Екатерина запрещала телесные наказания в отношении учеников. Императрица считала, что 

образование должно осуществляться только при собственном желании детей. При таком обучении 

должен отсутствовать страх к учебе у школьников [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что во время правления Петра I, а затем и Екатерины II, были 

выдвинуты проекты преобразований и осуществлены глобальные реформы, в том числе открыты 

новые учебные заведения, которые помогали поднять уровень образованности в России. Большое 
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внимание уделялось будущим поколениям, тем самым и будущему всей страны. В связи с этим тема, 

связанная с развитием народного образования, остается актуальной во все времена. 
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Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» было создано в 

апреле 2013 года и является самой крупной организацией, которое проводит архивные поисковые 

работы [3]. В состав входит более 1500 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения 

открыты в 84 субъектах Федерации. 

Активисты движения не только выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, 

помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, 

составляют книги памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют образовательные 

проекты, проводят выставки по результатам поисковой работы. 
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В Белгородской области в 1967 году старооскольские добровольцы-энтузиасты начали 

поисковое движение. Они занялись перезахоронением останков солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории своей области.  

В августе 1968 года было принято решение о создании общественного движения группы 

«Поиск». Инициатором его создания и руководителем клуба был назначен Эдуард Иванович 

Григорьев, впоследствии получивший звание почетного гражданина Старого Оскола.  

В 2013 году старооскольское поисковое объединение вошло в состав Общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти жертв защиты Отечества «Поисковое движение 

России». 

Основные направления деятельности организации: 

1) увековечивание памяти павших и пропавших без вести солдат при защите Отечества; 

2) поиск, восстановление и установка на постаменты тяжелой военной техники, обнаруженной 

на полях сражений; 

3) воспитание молодежи и населения Белгородской области в духе патриотизма; 

4) воспитание у подрастающего поколения интереса к историческому прошлому Белгородской 

области [3]. 

Девиз белгородских исследователей: «Война прогремела на наших полях, мы вернем имена 

неизвестным героям!». 

Поисковые группы на протяжении 55 лет участвуют в различных поисковых экспедициях, 

например, «Вахта памяти». Данная экспедиция занимается поиском и захоронением останков солдат, 

погибших во время Великой Отечественной войны. Исследователи участвовали в создании томов 

«Книга памяти. Белгородская область». 

В ходе всех поисков были найдены останки более 8000 советских солдат и установлено более 

4000 имен погибших. Все погибшие перезахоронены с воинскими почестями. 

БРОО ИПО «Поиск» проделал большую работу по сбору военных реликвий для музеев в зонах 

боевых действий. Артефакты, находившиеся на полях сражений, можно увидеть в Центральном музее 

Вооруженных Сил, Музее Великой Отечественной войны в Москве и в Белгородском музее-диораме 

«Курская битва». Многие экспонаты были переданы областным и городским краеведческим музеям, 

общественным и школьным музеям и залам воинской славы Белгородской области. 

Одним из направлений деятельности БРОО ИПО «Поиск» является поиск, реставрация и 

установка на постаменты тяжелой военной техники, обнаруженной на полях сражений: 45-мм 

противотанкового орудия в селе Майское Белгородской области; 45-мм противотанкового орудия в 

парке им. Гая г. Короча, фрагменты танка Т-34 и 160-мм тяжелого миномета МТ-13, 2 артиллерийских 

тягача «Сталинец-60» в Государственном музее-заповеднике «Прохоровское поле». 

Поисковики Белгородской области организуют разнообразные военно-исторические выставки, 

участвуют в различных реконструкциях военного времени.  

Хочется отдельно рассказать о деятельности первого руководителя старооскольского клуба 

«Поиск» Григорьева Эдуарда Ивановича. Родился он 2 февраля 1928 года. В его жизни было много 

трудностей. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего тринадцать лет. Его отец и 

дядя погибли, сражаясь с нацистами. Война стала его учителем на пять лет.  

Вместе с другими молодыми людьми он был принят в группу шахтеров и после 

непродолжительного обучения уже занимался разминированием и уничтожением смертоносных 

грузов и находок, оставшихся после боевых действий. У него было особое чутье, он работал четко, но 

осторожно и помнил, что шахтеры ошибались только один раз. И в дальнейшем эти навыки часто 

пригодились ему в его поисковой работе. 

Профессиональный опыт Э.И. Григорьева богат и разнообразен. Он начал свою трудовую 

деятельность в 1942 году слесарем-механиком на саранском заводе, затем после армии работал в 

милиции, боролся с бандитизмом в Днепропетровске. Тогда это было ново, и вот он оказался в гуще 

событий. Эдуард Иванович этого не любил и не мог усидеть на одном месте. Он приехал в Старый 

Оскол в 1964 году. Работал разнорабочим на механическом заводе, в шахте и на ремонтном заводе. Он 

тогда был молодой, энергичный и активный и в 1967 году привлек молодежь города своей идеей 

перезахоронить солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на земле Оскола, вернуть 
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имена пропавшим без вести. Год спустя ему пришла в голову идея создать в Старом Осколе 

молодежное общественное объединение для поиска солдат, погибших во время войны.  

Благодаря усилиям Эдуарда Ивановича и членов поискового клуба, многим людям удалось 

найти своих погибших родственников. Это около 4000 человек, которые считались без вести 

пропавшими.  

Только в окопах у Атаманского леса были найдены останки более 1500 человек. По нагрудным 

нашивкам восстановлено более 800 имен советских солдат, остальные найдены по архивным 

документам.  

Под руководством Эдуарда Ивановича исследователи обнаружили и обезвредили 

многочисленные взрывоопасные предметы (бомбы, мины, взрыватели, дымовые шашки, боеприпасы 

к различным видам оружия) на землях Старой колонии. 

Э.И. Григорьев всегда считал, что поисковая работа – это школа военно-патриотического 

воспитания. Среди школьников и молодежи города в 1980-е годы была проведена важная военно-

историческая работа, в большинстве школ были открыты музеи воинской славы. Студенты общались 

с ветеранами, записывали их воспоминания о Великой Отечественной войне, собирали краеведческий 

материал, создавали школьные музеи. Эдуард Иванович всегда привлекал к работе трудных 

подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах. Многие из них прошли через «Поиск», 

повзрослели и переосмыслили свою жизнь. 

Э.И. Григорьев потратил многие годы на поисковую деятельность, много работал и изучал 

данную область. Были написаны множество писем, организовано большое количество встреч с 

родственниками погибших. До сих пор поток благодарственных писем в адрес ассоциации «Поиск» не 

прекращается. 

27 декабря 1994 г. на базе старооскольского клуба «Поиск» – одного из старейших поисковых 

отрядов в стране – было учреждено Белгородское областное общественно-патриотическое 

объединение (БРОО ИПО) «Поиск», ныне – Белгородская региональная общественная организация 

«Историко-патриотическое объединение “Поиск”» (БРОО ИПО «Поиск»). Председателем правления 

был избран Иван Иванович Андреев, один из первых членов клуба «Поиск». Этот пост он занимает по 

настоящее время. 

В апреле 2013 г. поисковые объединения Белгородской области вошли в состав 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». В настоящее время в состав БРОО ИПО «Поиск» входит 13 поисковых 

отрядов [1]. 

За прошедшие десятилетия сменилось поколение членов клуба, появились новые направления 

в поисковой работе. Поисковое движение стало государственной задачей, оно в настоящее время 

находится на подъеме, что подтверждается принятыми Федеральными программами и 

государственной концепцией «Патриотического воспитания граждан РФ», нормативными актами о 

поддержке военно-патриотических объединений и поисковых формирований [1]. 
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Одними из ключевых характеристик экономики Армении является низкая доступность 

транспортной инфраструктуры и ограниченное участие экономики Армении в региональных 

интеграционных процессах. Транспортная блокада существенно увеличивает затраты на 

грузоперевозки в Армении. Помимо высокой инфляции, это также приводит к неэффективной 

конкуренции на многих товарных рынках, установлению доминирования и образованию монополий. 

Согласно ранее проведенному исследованию, было подсчитано, что преодоление геополитических 

ограничений может сократить внешнеторговый дефицит Армении вдвое и увеличить ВВП на 30%. 

Армения также рассчитывает на активное содействие соотечественников диаспоры в решении 

обозначенных проблем. Помимо горнодобывающей промышленности и частично телекоммуникаций, 

большая часть инвестиций в другие отрасли экономики (бриллианты, ювелирные изделия, 

информационные технологии, транспорт, строительство, в настоящее время финансовый сектор, 

туризм и торговля) связаны с диаспорой [1].  

Считаем, что неправильно представлять отношения между Арменией и диаспорой только в 

контексте консолидации финансового потенциала диаспоры и направления его в Армению. Это может 

стать одним из компонентов повестки дня отношений между благотворительными учреждениями 

диаспоры или отдельными благотворителями и Арменией. Очевидно, что программы, реализуемые 

благотворительными фондами диаспоры и отдельными благотворителями, основанные на духовных, 

культурных, гуманитарных, политических и/или идеологических принципах, всегда будут 

реализовываться. диаспора всегда поддерживает и помогает армянам, проживающим в Армении. 

Однако мы считаем, что необходимо перевести отношения Армения-диаспора из филантропического, 

гуманитарного или идеологического поля в поле сугубо практических и партнерских отношений. 

Традиционно наши соотечественники диаспоры благодаря своему природному таланту и трудолюбию 

занимают лидирующие позиции в политической, экономической и культурной жизни принимающих 

стран. Наши соотечественники за рубежом обладают значительными активами в коммерческом, 

финансовом и ИТ-секторе, а также серьезными производственными мощностями. Мы считаем, что не 

столько важно инвестировать в Армению, сколько предоставить возможность армянским компаниям 

быть вовлеченными в цепочки добавленной стоимости, формируемые активами, принадлежащими 

нашим соотечественникам за рубежом, тем более что столь успешный опыт уже дает свои 

положительные результаты - в области обработки драгоценных камней, ювелирных изделий и 

информационных технологий. Мы верим, что наши соотечественники в диаспоре могут 

способствовать созданию торгово-экономических представительств Армении в разных странах, 

предоставлению консультаций по сертификации и стандартизации армянской продукции, внедрению 

в армянских компаниях технологий производства и управления, отвечающих международным 

требованиям, решению проблем импорта отечественной продукции в разные страны, в вопросах 

формирования и продвижения брендов. 

Мы считаем, что такое сотрудничество наиболее выгодно как для местных деловых кругов, так 

и для наших соотечественников в диаспоре. Такое сотрудничество, с одной стороны, будет 

способствовать взаимной адаптации представлений и принципов армянских деловых кругов в 

Армении и за рубежом, а с другой стороны, откроет путь к формированию платформ экономического 

сотрудничества. Считаем, что настало время общественным инициативам и организациям, 

действующим в Армении, вступить в прямую связь с местными организациями, ведущими 

аналогичную работу в диаспоре, формируя новую повестку дня и форматы сотрудничества и 

взаимопомощи. Армения, со своей стороны, должна относиться ко всем силам, действующим в 

диаспоре, без дискриминации, учитывать их мнения и подходы, независимо от политических взглядов. 
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Очевидно, что внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Республикой Армения и армянами всего 

мира в XXI веке, требуют придания нового качества, формы и содержания сотрудничеству союзу 

Армения-диаспора, которое должно быть направлено на формирование человеческого капитала, в том 

числе консолидации потенциала всех слоев армянского народа [2]. Примечательно, что развитие 

сотрудничества Армения-диаспора рассматривается властями Армении, как ключевое направление 

государственной политики, и в целях координации деятельности государственных органов в ее полной 

и эффективной реализации, а также в углублении сотрудничества. В Армении с 2008 года действует 

Министерство диаспоры, которое решает целый ряд задач. Разработка и реализация общеармянских 

целевых программ по развитию сотрудничества Армения-диаспора, укреплению репутации Армении 

и армянского народа, содействию реализации общеармянских образовательных программ, поддержке 

армянской охранной деятельности и сохранению культурного наследия, поддержке участия 

предпринимателей диаспоры в экономических программах РА, укрепление армянской 

государственности и эффективное решение национальных проблем армян диаспоры, формирование 

политической, экономической, культурной, правовой и духовной среды, способствующей 

самоорганизации неорганизованной част.и [3]. В 2009 году министерство разработало и утвердило 

правительство РА концепцию развития сотрудничества Армения-диаспора, в которой подробно были 

представлены приоритеты, задачи, цели, инструменты и подходы налаживания сотрудничества [4]. 

Следует отметить, что определенные концепцией цели направлены на существенное повышение 

уровня сотрудничества Родины и диаспоры, что, однако, будет невозможно без непосредственного 

участия наших соотечественников в диаспоре. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЛАТЫ 

ТРУДА ЗА НЕОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 

 

Оплата труда всегда была важнейшей статьей затрат на любом предприятии. На нее обращают 

внимание работодатели, пытаясь снизить ее величину. На нее обращают внимание работники, которые 

хотят, чтобы ее величина, наоборот была как можно больше. В современных условиях расчеты по учету 

труда и его оплаты регулируются большим количеством самых разнообразных документов. И 

соответственно работники бухгалтерии, занятые на таком ответственном участке работы, должны быть 

в курсе самых последних изменений в нормативной базе. Наши законодатели предусмотрели льготные 

условия оплаты труда, такие как оплата не только за отработанное время, но и за неотработанное. В 
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частности, сюда относится оплата ежегодных и дополнительных отпусков, оплата времени болезни, 

время вынужденного прогула и др. Таким образом действующее законодательство реализует один из 

важнейших принципов правового регулирования, предусмотренный Трудовым кодексом РФ. В целях 

реализации этого принципа законодательно-нормативными документами предусмотрены разного рода 

гарантии и компенсации. Предприятия, стремящиеся оказать поддержку своим работникам, 

предоставляют им различные социальные льготы и гарантии, что в свою очередь благоприятно 

способствует стабилизации трудовой деятельности. На сегодняшний день все больше работников 

уделяют более пристальное внимание вопросам своего социального обеспечения и защищенности. В 

связи с этим, все большую актуальность приобретают вопросы оплаты неотработанного времени.  

Оценка организации бухгалтерского учета неотработанного времени, расчетов по его оплате и 

определение путей совершенствования дана для одного из предприятий агропромышленного 

комплекса Ростовской области.  

На большинстве предприятий общий фонд оплаты труда включает в себя все виды оплаты 

труда, включая в натуральной форме. Т.е. все, что начислено работнику в текущем периоде, 

независимо от источника финансирования считается составляющей фонда оплаты труда. Состав фонда 

оплаты труда представлен на рис. 1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав фонда заработной платы 

 

Традиционно принято подразделять начисленную заработную плату на основную и 

дополнительную.  

Основная зарплата как правило начисляется за отработанное время по установленным ставкам. 

Дополнительная зарплата начисляется за непроработанное время. К такому времени принято относить 

оплату отпусков, времени болезни, время обучения с отрывом от производства и другое. Все виды 

оплаты непроработанного времени тщательно прописаны в основных нормативных документах. И 

соответственно в них детально прописаны все условия их оплаты. 

Фонд заработной платы: 

Оплата за отработанное время (основная заработная плата) 

Оплата за неотработанное время (дополнительная заработная плата) 

Единовременные поощрительные выплаты (премии, вознаграждения по 

итогам работы, материальная помощь и т.п.) 

Выплаты на питание, жильё, топливо 

Выплаты социального характера (оплата путёвок, стоимости проезда, 

страховые платежи, надбавки к пенсиям работающих, единовременные 

пособия уходящим на пенсию и т.д.) 
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В таблице 1 представлена информация по оплате неотработанного времени, так называемая 

дополнительная заработная плата. 

 

Таблица 1 - Дополнительная заработная плата 

Оплата за неотработанное время (дополнительная заработная плата): 

Оплата трудовых и социальных отпусков 

Оплата за время служебной командировки 

Заработная плата, сохраняемая за работником, за время выполнения гос. и общественных 

обязанностей 

Заработная плата, сохраняемая за работником, направленным на повышение квалификации 

Заработная плата, сохраняемая за время прохождения обязательного медицинского обследования 

Оплата времени болезни и др. в соответствии с ТК РФ 

 

Таким образом, дополнительная заработная плата включает в себя следующие виды выплат:  

Оплата трудовых и социальных отпусков;  

Оплата за время служебной командировки;  

Заработная плата, сохраняемая за работником, за время выполнения гос. и общественных 

обязанностей;  

Заработная плата, сохраняемая за работником, направленным на повышение квалификации;  

Заработная плата, сохраняемая за время прохождения обязательного медицинского 

обследования; 

Оплата времени болезни и др. в соответствии с ТК РФ.  

Как правило, самыми распространенными и самыми любимыми работниками являются 

выплаты за неотработанное время по причине предоставления очередного трудового отпуска. На 

выплаты за неотработанное время по причине предоставления очередного трудового отпуска работник 

имеет право после того как отработал непрерывно на предприятии первых шесть месяцев. Условия 

оплаты за время отпуска, порядок предоставления отпусков, его длительность и другие основания 

детально прописаны в важнейшем документе, регламентирующем взаимоотношения работника и 

работодателя Трудовом кодексе. В трудовом кодексе также прописаны и все остальные случаи оплаты 

за неотработанное время. Это и время болезни, и другое неотработанное время. Также работник может 

привлекаться к исполнению общественных обязанностей с отрывом от производства. Это время также 

ему оплачивается. Работник может сдавать кровь, быть донором. В это время он отрывается от 

производства. И это время также оплачивается.  

Неприятные, но также любимые работниками выплаты – это время, оплачиваемое по причине 

болезни. И эти виды выплат также детально прописаны в трудовом кодексе. 

Время, оплачиваемое по причине болезни, называется оплата больничного листа. Больничный 

лист выдает медицинское учреждение. За ним работнику не нужно ходить в больницу. Медицинское 

учреждение самостоятельно передает больничный лист в организацию, где трудится работник. 

Трудовой кодекс также тщательно оговаривает все условия оплаты времени болезни. Это и за какой 

период оплачивается, и как зависит от стажа, и какие выплаты учитываются. 

Нормативные документы предусматривают, что время болезни оплачивается исходя из 

страхового стажа. Страховым стажем считается все отработанное время работником, начиная с самого 

начала его трудового пути. Страховой стаж рассчитывают на основании данных трудовой книжки 

элементарными математическими вычислениями. Т.е. суммируются все периоды работы по трудовой 

книжке. 

Длительность страхового стажа влияет на размер выплачиваемого пособия. Если страховой 

стаж работы до пяти лет, то оплачивается 60% заработка; 

 от пяти до восьми лет оплачивается 80% заработка,  

от восьми лет и более оплачивается 100% заработка.  
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При этом Трудовой кодекс предусмотрел и другие льготы. Так 100% независимо от стажа 

работы выплачиваются работнику:  

• вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;  

• работающим инвалидам ВОВ и другим инвалидам, приравненным по льготам к инвалидам 

ВОВ; 

 • лицам, имеющим на своем иждивении трех детей и более, не достигших 16 лет (учащиеся — 

18 лет);  

• по беременности и родам. Трудовой кодекс описывает и другие виды выплат работникам. К 

таким выплатам относятся выплаты за работу в ночное время, в выходные, а также праздничные дни. 

Также Трудовой кодекс рассматривает такие понятия как компенсации и поощрения. А также 

прописывает кому они положены и за что. 

На сегодняшний день трудовые взаимоотношения в Российской Федерации регулируются 

такими нормативно-правовыми документами как: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ (при 

постоянных взаимоотношениях), Гражданский кодекс РФ (при заключении договора гражданско-

правового характера) и др. 

Понятие рабочего времени в российском трудовом законодательстве раскрывается в ст. 91 ТК 

РФ. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) является основным сборником законодательных актов и регулирует 

трудовые отношения всех работников. Понимание того, как формируется и учитывается рабочее время 

различных категорий сотрудников необходимо для правильного расчета вознаграждения за труд. 

В части оплаты труда непроработанного рабочего времени и выплаты социальных пособий 

широко используется значение среднего заработка. Средний заработок является расчетным 

показателем. Его рассчитывают с целью правильного исчисления сумм оплаты труда за 

неотработанное время. Для всех случаев расчета среднего заработка Трудовой Кодекс РФ 

устанавливает единые правила его исчисления (таблица 2). В случаях возникновения необходимости 

расчета среднего заработка, требуется знать все фактические суммы выплат работнику и время, за 

которое необходимо произвести этот расчет. 

 

Таблица 2 - Общий порядок исчисления среднего заработка 

Общий порядок исчисления среднего заработка 

Шаг 

№1. 

Определяем продолжительность расчетного периода (для разных оснований он может 

отличаться) 

Шаг 

№2. 

 

Исчисляем общий заработок работника за расчетный период (не учитываем выплаты, 

которые не учитывают при исчислении среднего заработка) 

Шаг 

№3. 

 

Вычисляем количество фактически отработанного времени (часов, дней). (Исключаем 

периоды, не учитываемые при расчете среднего заработка). 

Шаг 

№4. 

 

Рассчитываем средний дневной или среднечасовой заработок (необходимо разделить 

общий заработок на фактически отработанное время в днях или в часах. 

 

Традиционно виды оплаты непроработанного времени принято разделять на три вида:  

1. Оплата времени болезни 

 2. Оплата отпусков. 

 3. Оплаты всех остальных случаев непроработанного времени в соответствии с 

законодательством о труде.  

Все эти виды выплат оплачиваются исходя из среднего заработка. Только отличие состоит в 

методике расчета этого среднего заработка. 

В результате проведенного анализа организации учёта оплаты непроработанного времени в 

СПК «Агрофирма Новобатайская» можно сделать следующие выводы. 
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При расчете начислений, которые рассчитываются с использованием среднего заработка, 

установлена правильность определения среднего заработка, правильность выполненных начислений 

по прочим видам оплат и доплат: оплата отпусков, работы в праздничные дни, доплата за работу в 

ночное время. Повторного начисления сумм по ранее оплаченным документам не существует. 

Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется по физическим лицам, как 

состоящим, так и не состоящим в списочном составе предприятия, по всем видам заработной платы, 

премиям, пособиям и другим выплатам, и удержаниям. Аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда ведется в лицевых счетах, расчетно-платежной документации. На каждого работающего 

формируются данные по совокупному годовому доходу. Данные аналитического и синтетического 

учета по начисленной и выплаченной заработной плате совпадают. В разрезе табельных номеров и 

итоговых записей по расчетным ведомостям показатель «к выдаче» равен разнице между показателями 

«Итого начислено» и «Итого удержано». Сумма не выплаченной в конце месяца заработной платы 

соответствует кредитовому сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Для 

ежедневной регистрации явки работников на работу, ухода с работы, всех случаев опозданий и неявок 

используют табель учета использования рабочего времени. Дни отпусков, болезней по каждому 

работающему в табелях совпадают с оформленными приказами руководителя. Данные табельного 

учёта, которые являются основанием для начисления заработной платы работникам с повременной 

оплатой труда, правда, соответствуют действительности. Оплата за ежегодный отпуск начисляется из 

расчета среднего заработка за 12 месяцев и количества дней отпуска. В расчет среднего заработка не 

включаются суммы оплат за работу, выполненную в сверхурочное время, в праздничные дни, по 

совместительству и выплаты, носящие единовременный характер. Начисленные отпускные относятся 

на текущие затраты. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании листка 

временной нетрудоспособности медицинского учреждения. Размеры пособия зависят от среднего 

заработка, количества дней болезни и страхового стажа работы. Проценты начисления пособия от 

стажа работы соблюдаются. Очень редко имеют место случаи, когда выплата заработной платы 

задерживается, то есть она выдаётся позже установленного срока. При этом работники кооператива не 

получают необходимой денежной компенсации за задержку выплаты. Нарушением Трудового кодекса 

Российской Федерации является тот факт, что продолжительность ежегодного отпуска у некоторых 

работников хозяйства составила менее 28 календарных дней, установленных законодательством. Это 

является недопустимым и может повлечь за собой штрафные санкции по отношению к данному 

предприятию. Таким же нарушением законодательства является замена ежегодного обязательного 

отпуска денежной компенсацией, что также имело место. Кроме того, недостатком в ведении 

бухгалтерского учёта в агрофирме является то, что в учётной политике предприятия не указано за счёт 

каких источников осуществляется выплата материальной помощи к юбилейным датам. При 

увольнении работников в связи с сокращением численности штата отсутствует письменное 

предупреждение работника о сокращении численности (штата) под расписку. В СПК «Агрофирма 

Новобатайская» были выявлены нарушения в расходовании средств социального страхования.  

Основные нарушения в ведении учета оплаты неотработанного времени, представлены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Нарушения в организации учета оплаты неотработанного времени в СПК «Агрофирма 

Новобатайская» 

НАРУШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОПЛАТЫ НЕОТРАБОТАННОГО 

ВРЕМЕНИ В СПК «АГРОФИРМА НОВОБАТАЙСКАЯ» 

в первичных документах заполняются не все реквизиты 

неправильное определение размера пособия в зависимости от стажа (неверно рассчитан 

страховой стаж) 

при амбулаторном лечении и уходе за ребенком оплачены все дни по стажу 

нарушения при предоставлении отпусков (нарушение очередности предоставления 

отпусков) 

нарушения при отзыве из отпуска с нарушением процедуры (не предоставлены 

дополнительные дни отпуска и  невыплата денежной компенсации) 
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удержание излишне выплаченной зарплаты вследствие сбоя компьютерной программы 

без согласия работника 

 

Учитывая выявленные в ходе исследования недостатки в организации учета оплаты 

непроработанного времени в кооперативе можно предложить следующие рекомендации по 

повышению эффективности организации учета, которые сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 - Рекомендации по повышению эффективности организации учета оплаты 

непроработанного времени в СПК «Агрофирма Новобатайская» 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОПЛАТЫ 

НЕПРОРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ В СПК «АГРОФИРМА НОВОБАТАЙСКАЯ» 

Разработать и утвердить Положение о кадровом ЭДО 

В учётной политике предприятия указать за счёт каких источников осуществляется выплата всех 

видов материальной помощи 

Усилить контроль за организацией учета неотработанного времени  

Все используемые формы первичной учетной документации по учету и оплате неотработанного 

времени должны быть зафиксированы в Учетной политике 

В Учетной политике на 2024 год необходимо описать порядок исправления первичных учетных 

документов и регистров бухучета. 

Производить начисление резерва по неиспользованным отпускам работникам, потому как 

подобные резервы входят в перечень оценочных обязательств. 

Отразить в коллективном договоре  и учетной политике правила предоставления отпуска за свой 

счет. 

В коллективном договоре можно установить дополнительные льготы для сотрудников при 

желании взять отпуск за свой счет. По ст. 263 ТК РФ это могут быть 14 дней отпуска без 

сохранения зарплаты для работников: 

 с двумя детьми до 14 лет; 

 с ребенком-инвалидом до 18 лет; 

 одиноких родителей с ребенком до 14 лет. 

С 2022 года на такой отпуск могут претендовать и работники, ухаживающие за инвалидом 

I группы. 

 

Предложенные рекомендации ориентированы на более эффективное ведение учёта и оплаты 

непроработанного времени в СПК «Агрофирма Новобатайская». 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Во II кв. 2022 года экономика России испытывала стресс на фоне введения новых санкций и 

усиления геополитической неопределённости, тем не менее правительство применяло различные 

инструменты, которые бы сдерживали падение деловой активности и других экономических 

показателей. Так, на фоне переоценки последствий санкционного режима для экономики в 

краткосрочной перспективе, Центральный банк начиная с апреля поступательно снижал уровень 

ключевой ставки, доведя его до показателя, практически идентичного на конец 2021 года – 9,5%. 

При этом по итогам II кв. инфляция оценивается на уровне 16,19% по информации 

Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития 

2023- 2025 Минэкономразвития России, рост ВВП в 2022 году составит -7,8%, в 2023 году -0,7%, а 

ИПЦ на конец года достигнет 17% в 2022 году и 6,1% в 2023. После волатильности курса начала года, 

по итогам июня курс рубля, по данным ЦБ РФ, составлял 51,16 руб. за доллар против 75,13 руб. за 

доллар на начало года. Общий объем вложений в коммерческую недвижимость России, на фоне 

рекордного результата I кв. 2022, вновь оказался крайне высоким и составил 185,3 млрд руб. против 

126,7 млрд руб. годом ранее. 

Несмотря на ожидаемое в 2022 году снижение инвестиционной активности, результат I 

квартала оказался рекордно высоким за историю наблюдений. При этом 62% инвестированных средств 

пришлось не на готовые объекты, а на площадки под девелопмент. 

При этом в 2022 году ожидается замедление темпов инвестирования в площадки под 

девелопмент, а количество безденежных сделок, вероятнее всего, возрастёт. 

На фоне изменений в экономике России и введения соответствующих поддерживающих мер со 

стороны правительства, а также достаточно резкого снижения Центральным банком ключевой ставки, 

активность инвесторов на рынке коммерческой недвижимости России не снизилась существенно, что 

позволило достичь высокого текущего объема инвестиций. Сыграли два основных фактора: во-первых, 

в предложении на рынке появились активы, в том числе иностранных компаний, которые ранее не 

были доступны для покупки, но могли быть интересны локальным инвесторам. Во-вторых, снижение 

ключевой ставки до уровня начала года позволило сделать заемное финансирование для компаний 

вновь доступным.  

Сегодня строительная отрасль в России является одной из ключевых отраслей экономики, 

играющей важную роль в развитии инфраструктуры, жилищного и коммерческого строительства. 
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Анализ инвестиционной привлекательности строительной отрасли в России может основываться на 

ряде факторов [1, c. 83]. 

С одной стороны, Россия - это крупная экономика с огромным потенциалом развития. 

Строительство инфраструктуры, жилья, коммерческих и индустриальных объектов по-прежнему 

остается актуальной областью. Такой спрос генерирует возможности для инвесторов в строительной 

отрасли. 

Однако, с другой стороны, существуют ряд проблем и рисков, влияющих на инвестиционную 

привлекательность. К ним относятся экономическая нестабильность, санкции, а также сложная 

бюрократическая система, которая может замедлить процесс проведения инвестиционных проектов. 

Кроме того, иногда наблюдаются проблемы с обеспечением прозрачности и эффективности 

управления в строительной сфере. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на привлекательность инвестиций в строительство, 

является правительственная политика и поддержка инвестиций. В последние годы правительство 

России предпринимает шаги для стимулирования строительства, в том числе субсидии, льготы и 

другие инструменты поддержки. Это может создать благоприятные условия для инвесторов. 

Кроме того, важно учитывать технологические и инновационные тренды в строительной 

отрасли. Инвестиции в современные технологии, устойчивое строительство и цифровизацию могут 

повысить эффективность проектов и улучшить их конкурентоспособность. 

Таким образом, во всем анализе инвестиционной привлекательности строительной отрасли в 

России следует учитывать разнообразные факторы, такие как макроэкономическая ситуация, 

поддержка инвестиций посредством законодательства, административная нагрузка, технологические 

тенденции и инновации. Все это в совокупности может определить привлекательность инвестиций в 

строительство в России. 

На сегодняшний день отрасль строительства, на фоне спада развития многих производств, 

имеет хоть и не значительную, но определенную динамику роста. Несмотря на это строительные 

организации подвержены различным рискам, которые, в той или иной степени, отражаются на целях и 

результатах компаний и на их инвестиционной привлекательности. Строительство в России по 

примеру многих западных стран сопряжено с вложением капитала, которое может осуществляться на 

любой стадии строительного проекта. Излишне рискованный проект может оттолкнуть потенциальных 

инвесторов, тем более в условиях сложившегося кризисного периода для многих отраслей. Для более 

выгодного использования средства, нужно определить экономическую эффективность вложений в 

предложенные варианты, и на основе анализа выбрать наиболее рациональный из них, ориентируясь 

на конкретную ситуацию при воздействии различных факторов внешней и внутренней среды [2, c. 71]. 

В ближайшие годы ожидается низкий уровень привлечения иностранных инвестиций из-за 

изменений в экономических отношениях России с другими странами, что создаст препятствия для 

традиционных групп иностранных инвесторов из Европы и США. Предполагается, что активность со 

стороны иностранных инвесторов, в частности компаний из стран Азии, будет расти в будущем. 

Однако, в 2022 году российский рынок был слишком рискованным для них. 

Текущие события в России и в мире значительно влияют на мировую экономику, включая 

экономику России, особенно в сфере коммерческой недвижимости. Факторы, такие как рыночная 

неопределенность, снижение доступности заёмного финансирования и отсутствие иностранных 

инвестиций, сейчас оказываются основными при формировании инвестиционной стратегии как 

среднесрочной, так и долгосрочной. 

Будущая динамика инвестиций будет зависеть от действий Центрального банка по ключевой 

ставке и стоимости заёмных средств, а также от мер поддержки экономики и строительной отрасли, 

предпринимаемых Правительством. 

Также стоит обратить внимание на доходность федеральных облигаций, которая в настоящее 

время остается на высоких уровнях, особенно на коротких сроках. Снижение безрисковой ставки 

доходности может увеличить привлекательность инвестиций в недвижимость. 
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Финансовая политика в субъектах Российской Федерации разрабатывается в рамках, 

определенных действующим законодательством и финансовой политикой вышестоящего уровня. 

Законодательство в этой сфере включает такие регулирующие документы как Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, федеральный закон о стратегическом планировании и другие. 

В рамках финансовой политики осуществляется управление государственными и 

муниципальными финансами, оказывается регулирующее воздействие на финансы хозяйствующих 

субъектов и домохозяйств. Финансовая политика является основной составляющей финансового 

инвестирования и финансового развития регионов [5]. 

Каждый уровень власти, в зависимости от целей политики, своей компетенции, использует 

инструменты прямого и косвенного воздействия на воспроизводственный процесс [4]. 

Анализируя финансовую политику Краснодарского края, можно сказать, что в 2023 году 

предоставлены бюджетные кредиты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края на погашение (уменьшение) долговых обязательств муниципальных образований 

Краснодарского края в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальными образованиями 

Краснодарского края от кредитных организаций, в объеме 8,2 млрд рублей. Проведена 

реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, путем предоставления 

рассрочки с частичным списанием суммы основного долга в объеме 2,4 млрд рублей. В результате за 

2023 год расходы на обслуживание муниципального долга выросли на 546,5 млн рублей (80,5%) 

(рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Расходы на обслуживание муниципального долга Краснодарского края, млн руб. 

 

Также согласно представленным данным, можно отметить рост расходов на обслуживание 

муниципального долга Краснодарского края с каждым годом. Так, к 2024 г. расходы увеличатся на 

213,6 млн руб., к 2025 на 34,5 млн руб. [3]. 

Объем доходов консолидированного бюджета Краснодарского края в 2023 году составил 

380529 млн рублей, рост к 2020 году – 5,8% (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем доходов и расходов консолидированного бюджета Краснодарского края, млн руб. 

 

Рост доходов консолидированного бюджета Краснодарского края обусловлен, в первую 

очередь, динамичными поступлениями доходов от налога доходы физических лиц (в 2023 г. – 128,1% 

к уровню 2020 года), налога на прибыль организаций (в 2023 г. – 118,1% к уровню 2020 года) и от 

уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) (в 2023 г. – 121,6% к уровню 2020 года) [3].  
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Объем расходов краевого бюджета в 2023 году составил 612359 млн рублей, из них 67,3% 

направлено на обеспечение развития отраслей социально-культурной сферы (за 2020-2023 гг. расходы 

увеличены на 134580 млн рублей).  

В рамках исследования муниципальных образований Краснодарского края как объектов 

муниципальной финансовой политики внимание сконцентрировано на изучении муниципалитетов, 

поскольку особенностью финансовой политики муниципалитетов, в отличие от финансовой политики 

других субъектов экономики, является то, что при формировании единой цели политики 

осуществляется балансирование трех ее направлений: бюджетного. социального, экономического. 

Исследование нормативно-правовых документов, регламентирующих основы деятельности 

органов местного самоуправления Краснодарского края в области социально-экономического развития 

региона, показало: 

– существующая в Краснодарском крае нормативно-правовая база содержит подробное 

описание механизма формирования и согласования с вышестоящим уровнем власти прогноза и 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований; 

– в действующей нормативно-правовой базе Краснодарского края отсутствуют документы, 

определяющие и регламентирующие место муниципальной финансовой политики в системе 

социально-экономического развития. 

Сложность задачи формирования муниципальной финансовой политики заключается в 

обеспечении сбалансированности интересов органов местного самоуправления, местного населения, 

хозяйствующих субъектов: создании условий расширенного воспроизводства всех экономических 

субъектов [1]. 

Следует отметить, что процесс формирования финансовой политики имеет определенный 

алгоритм действий. Однако, на практике органы власти, хозяйствующие субъекты используют 

различные варианты процесса формирования. 

Обобщив существующие подходы в данной сфере, предлагаем авторскую методику разработки 

и реализации финансовой политики в Краснодарском крае Российской Федерации. 

Согласно методике, процесс формирования включает два этапа: 

1. Формирование стратегической цели, который включает оценку положения и определение 

стратегической цели. 

2. Определение тактических задач, который включает формулирование задач по основным 

направлениям и разработку мероприятий по их решению. 

Следует отметить, что указанная методика является базовой и при формировании финансовой 

политики другого муниципального образования может быть скорректирована в соответствии с его 

особенностями. 

Формирование финансовой политики Краснодарского каря, с авторской точки зрения, 

необходимо начинать с оценки положения муниципального образования. В качестве базы для анализа 

предлагаем использовать отчетные показатели прошлых трех лет и оценочные показатели текущего 

года, отражаемые в прогнозе социально-экономического развития территории. Так же необходимо 

использовать данные об исполнении бюджета за последние три года и отчетный период. 

На основе текущего положения посредством применения методов прогнозирования 

определяются параметры развития. Важно в процессе прогнозирования учитывать ограничения, 

устанавливаемые стратегическими целями федеральной и региональной финансовой политики [2]. 

Далее начинается следующий этап – формирование стратегической цели. Цель имеет два 

аспекта: 

– регулирования – подразумевает регулирование экономики на территории муниципального 

образования, воспроизводственного процесса в целом. 

– фискальный – подразумевает обеспечение муниципалитета необходимыми финансовым 

ресурсами для выполнения им своих функций как органа управления. 

На следующем этапе формирования финансовой политики определяются тактические задачи и 

разрабатываются мероприятия по их решению. Предлагаем формулировать задачи по направлениям 

финансовой политики: бюджетной, налоговой, кредитной, долговой, тарифной. 
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При этом необходимо уделить внимание прямому и косвенному воздействию на финансы всех 

субъектов экономики муниципального образования. Большая часть направлений финансовой 

политики оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на финансы хозяйствующих субъектов и 

домохозяйств. 

Особенностью финансовой политики муниципалитетов, в отличие от финансовой политики 

других субъектов экономики, является то, что для достижения единой цели осуществляется 

балансирование трех аспектов: бюджетного, социального, экономического. Поэтому все 

разрабатываемые мероприятия подлежат оценке по трем критериям: экономический эффект, 

бюджетный эффект, социальный эффект. Экономический эффект отражает воздействие на экономику, 

воспроизводственный процесс на местном уровне. Бюджетный эффект подразумевает воздействие на 

доходы и расходы местного бюджета. Социальный эффект подразумевает воздействие на 

домохозяйства [1].  

Для оценки эффекта предлагается использовать балльно-рейтинговую систему. 

Исходя из поставленных целей и тактических задач определяются целевые показатели развития 

территории, на основе которых определяется удельный вес каждого эффекта в общем результате. Далее 

проводится рейтинг мероприятий по полученным балльным оценкам. 

По итогу рейтинга, мероприятия, наиболее полно соответствующие поставленным целям и 

тактическим задачам, включаются в муниципальные программы, финансируемые из местного 

бюджета, предлагаются к включению в программы регионального и федерального уровня. 

Мероприятия, имеющие высокую балльно-рейтинговую оценку, но не соответствующие 

условиям бюджетного финансирования, предлагаются к финансированию за счет иных источников в 

рамках государственного-частного партнерства. 

Таким образом, предложенная методика позволит более эффективно формировать 

стратегические цели, а также определять тактические задачи финансовой политики в Краснодарском 

крае. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КРАСНОДАР 

2022, 2023 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: в современном мире экономическое состояние города считается одним из 

основных показателей его успешности и развития. Краснодар, как один из крупнейших городов 

России, не является исключением. Анализ любого города является важным и неотъемлемым элементом 

планирования и развития.  

Ключевые слова: финансы, Краснодар, муниципальное образование, анализ, состояние. 

 

Одним из первых аспектов, которые необходимо проанализировать, является бюджет города. 

Бюджет Краснодара складывается из налоговых поступлений, субсидий и других источников доходов. 

Повышение доходов города происходит как за счет увеличения экономики, а именно повышения 

производства металлических изделий, роста розничной торговли, развития сферы связи. Немаловажно, 

что это оказало воздействие на увеличение региональных и федеральных субсидий. В 2022 году 

бюджет Краснодара составил 51 597,9 млн рублей, а расходы  ̶  49 740,8 млн рублей. Госбюджет 

выполнен с профицитом в 1 857,1 млн рублей. При муниципалитете отсутствовала просроченная 

кредиторская задолженность, помимо этого, муниципалитет снизил долг на 2,2 миллиарда рублей. 

Основными источниками доходов являются налоги на доходы физических лиц, прибыль организаций, 

имущество и земельный налог [4]. 

В 2023 году доходы местного бюджета увеличиваются и составляют 74 518,0 млн рублей, все 

это происходит благодаря развитию экономики города и росту предпринимательской активности, 

однако расходы превышают и составляют 80 051,5 млн рублей, что говорит о дефиците бюджета в 

размере 5 533,5 млн рублей. Данные 2022, 2023, 2024 годов и плановых периодов представлены в 

таблице 1 о местном бюджете. 

 

Таблица 1 - Доходы местного бюджета г. Краснодар 

Наименование 

показателя 

2022 год, 

млн руб. 

2023 год, 

млн руб. 

Плановый период 

2024 год, 

млн руб. 

2025 год, млн 

руб. 

2026 год, 

млн руб. 

Доходы, всего 51 597,9 74518,0 62 719,0 52 846,5 49 292,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

25 633,8 27 203,5 29 218,72 31 013,6 32 619,3 

Безвозмездные 

поступления 

25 964,1 47 314,5 33 500,3 21 832,9 16 673,3 

Расходы, всего 49 740,8 80 015,5 65 619,0 55 846,5 50 492,6 

Дефицит (-), профицит 

(+) 

1857,1 -5 533,5 -2 900,0 -3 000,0 -1 200,0 

 

Безвозмездные поступления сокращаются за счет экономического кризиса в стране, увеличения 

конкуренции, сокращения благотворительности 

Расходы, в свою очередь, ориентированы на социальную сферу, развитие инфраструктуры, 

поддержку предпринимательства, развития образования, культуры, физической культуры и спорта, 

обеспечение защиты населения. В 2022 год произошла постройка новых учебных заведений, детсадов, 

поликлиник, спорт объектов, модернизация транспорта и развитие общественного транспорта. 

Сформированы новые места в школах в размере 5225 и 1072 мест в детских садах, также, что касается 

транспорта, то произошло строительство новых трамвайных линий (например, на ул. Московской), 

увеличился подвижный состав (60 троллейбусов и 4 автобуса) [2]. 
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Расходы города Краснодара могут быть направлены на социальные программы, 

инфраструктуру, образование, здравоохранение, культуру и спорт, безопасность, развитие экономики 

и предпринимательства. Полная характеристика расходов показана в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расходы местного бюджета г. Краснодар 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Расходы, всего 49 740,8 80 051,5 65 619,0 55 846,5 50 492,6 

Общегосударственные вопросы 3 036,7 3 206.3 4 109,2 4 049,2 4 189,6 

Национальная оборона 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

529,9 683,0 776,8 730,2 659,8 

Национальная экономика 8 000,0 12 764,7 11 569,8 6 802,3 5 958,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 582,0 9 552,1 6 524,6 5 679,1 4 567,7 

Охрана окружающей среды 7,5 178,3 208,9 13,6 13,8 

Образование  30 031,2 47 734,7 36 822,3 31 726,8 27 036,2 

Культура, кинематография 1 340,7 1 622,6 1 665,9 1 609,8 1 521,7 

Здравоохранение 242,6 673,9 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1 691,4 2 062,3 2 239,7 2 120,8 2 067,7 

Физическая культура и спорт 931,0 1 150,8 1 235,6 1 128,0 1 137,0 

Средства массовой информации 212,1 229,9 112,5 112,5 112,5 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

135,7 189,9 353,7 954,2 1 458,5 

Условно утвержденные расходы - - - 920,0 1 770,0 

 

Одной из основных сфер, оказывающей большое влияние на экономическое положение 

Краснодара, считается сельское хозяйство. Регион является одним из фаворитов в России по 

производству зерновых, фруктов, овощей и мяса. В связи с этим, сельскохозяйственный сектор не 

прекращает внедрять существенный вклад в экономику города и региона в целом. Однако, принимая 

во внимание перемены климатических условий и нестабильность рыночных условий, важно создавать 

стратегии, нацеленные на устойчивое развитие и диверсификацию сельскохозяйственного сектора. 

Еще одной сферой является туризм. Краснодар является одним из распространенных 

туристических направлений в стране благодаря климату, природным достопримечательностям и 

развитой инфраструктуре. Подразумевается, что туризм продолжит расти в ближайшие годы и станет 

способствовать экономическому развитию региона. Тем не менее необходим контроль за 

экологическими рисками и инфраструктурой для того, чтобы удовлетворить возрастающие 

потребности. 

Экономическое положение города также зависит от инвестиций. На сегодняшний день 

Краснодар уже привлекает инвестиции в различные отрасли, такие как производство, логистика и 

инновации. Ожидается, что эти инвестиции продолжат приходить и в ближайшие годы, что будет 

способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Однако, немаловажно 

обеспечить эффективное распределение и управление инвестиционными ресурсами, чтобы 

максимизировать их влияние на развитие города. 

Однако, следует отметить, что сбалансированный бюджет еще не является гарантией 

экономической стабильности города. Одним из основных факторов, определяющих финансовое 

состояние, является долговая нагрузка. Краснодар обладает существенными возможностями для 

развития и привлечения инвестиций. Благоприятное географическое положение города, высокий 

уровень жизни и качества образования создают условия для успешной экономической деятельности и 

привлечения бизнеса [3]. 

Другим важным аспектом анализа финансового состояния города является оценка состояния 

местной экономики. Улучшение показателей поможет сделать Краснодар более привлекательным для 

жизни и проживания граждан. Расходы местного бюджета на социальную сферу представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Расходы местного бюджета на социальную сферу 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Физическая 

культура и спорт 

931,0 1 150,8 1 235,6 1 128,0 1 137,0 

Социальная 

политика 

1 691,4 2 061,3 2 239,7 2 120,8 2 067,7 

Здравоохранение 242,6 673,9 0,0 0,0 0,0 

Культура и 

кинематография 

1 340,7 1622,6 1 665,9 1 609,8 1 521,7 

Образование 30 031,2 47 734,7 36 822,3 31 726,8 27 036.2 

 

На экономическое положение муниципального образования также оказывает большое влияние 

макроэкономическая ситуация в стране и обществе. В настоящее время Россия сталкивается с 

определенными экономическими вызовами, такими как санкции, непостоянство мировых рынков. Все 

без исключения воздействует на финансовое состояние Краснодара в течение нескольких лет. 

В целом, финансовое состояние Краснодара в 2022-2023 годах положительное. Однако, имеется 

ряд факторов, которые влияют на его устойчивость и развитие. Необходимо продолжать уделять 

внимание экономическому росту, улучшению инвестиционного климата и контролю долговой 

нагрузки с целью обеспечения финансовой благополучности и процветания города [1]. 

Проведенный анализ финансового состояния Краснодара на предстоящие 2022-2023 годы 

подтверждает, что город имеет потенциал продолжать свое развитие и обеспечивать высокий уровень 

жизни для своих жителей, по-прежнему сохраняет ключевые позиции в основных социально-

экономических показателях. Верное распределение бюджетных средств, контроль долговой нагрузки 

и формирование подходящей й экономической среды имеют решающее значение для достижения 

финансовой стабильности Краснодара. 

Таким образом, исследования финансового состояния Краснодара на 2022-2023 года 

демонстрирует контролируемое увеличение роста бюджета города, благоприятные перспективы 

развития сельскохозяйственного сектора и туризма, а также наличие инвестиций. Однако это также 

представляет вызовы, такие как устойчивость сельскохозяйственного сектора и контроль за 

туристической индустрией. Осуществление эффективных стратегий и управление ресурсами 

становятся приоритетными задачами для обеспечения стабильного развития города в будущем. 
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ПРАВО ОСУЖДЁННЫХ НА ПОМИЛОВАНИЕ И АМНИСТИЮ 

 

Амнистия и помилование являются важными институтами в уголовно-исполнительном праве, 

которые существенно влияют на процесс исполнения наказания, поэтому тема работы актуальна. 

Амнистия и помилование - старейшие правовые институты. Данная тема привлекает с каждым годом 

все больше и больше внимание людей. Существует множество взглядов на данное явление. Одни не 

могут понять, как преступники могут избежать наказания, ведь человека уже не исправить, другие 

считают, что это необходимая мера, чтобы дать людям, совершившим ошибки в прошлом, шанс начать 

новую жизнь. Чаще всего о реализации данного института мы слышим в связи со знаменательными 

датами, к примеру, известны акты помилования осуществляющиеся к дню победы. 

Взгляд изнутри на данный вопрос позволяет рассмотреть механизмы помилования и амнистии 

с точки зрения осужденных лиц. Для них эти институты представляют собой надежду на смягчение 

наказания или даже освобождение от него. Судебное решение может быть признано несправедливым 

или жестоким, и в таких случаях помилование или амнистия становятся единственным шансом на 

справедливость или новую жизнь. Возможность досрочного освобождения создаёт для осуждённых 

положительную перспективу, стремление жить по законам общества и соблюдать его моральные 

нормы, помогает развивать у них навыки самоконтроля и самовоспитания. 

Права на помилование и амнистию закреплено прежде всего в Конституции РФ: «Каждый 

осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении 

наказания» [1]. Уголовно-исполнительный кодекс в статье 172 закрепляет помилование или амнистию 

как один из оснований освобождения от отбывания наказания. Некоторые аспекты регулируются 

Уголовным Кодексом Российской Федерации, который выделил статьи, посвящённые помилованию и 

амнистии.  

Понятие амнистии следует рассматривать в нескольких значениях. «Во-первых, это акт 

Государственной Думы, приуроченный к каким-либо важным событиям в жизни государства: 

годовщина Победы в войне, иные юбилейные даты и влекущие определенные уголовно-правовые 

последствия. Во-вторых, амнистия – это конкретное направление уголовной политики государства. В 

соответствии с социально-экономическими, политическими условиями, руководствуясь принципом 

гуманизма, государство амнистирует лиц, к которым нецелесообразно применять меры принуждения 

или продолжать их применять» [2, с. 243]. 

Хочу привести следующее понятие амнистии. Амнистия – это уголовно – правовой институт, 

регулирующий вопросы освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания, 

снятия судимости, реализуемый Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в форме постановления в отношении индивидуально-определённого круга лиц. Понятие 

амнистии заключается в коллективном освобождении от уголовной ответственности лиц, осужденных 

за совершение определенных преступлений. Амнистия может быть объявлена государством в целях 

уменьшения негативных последствий преступности и создания благоприятных условий для 

социальной реабилитации осужденных. 

А чем же помилование отличается от амнистии? Конечно, эти понятия обладают схожестью, 

но всё же весомо различаются. Мокина, рассуждая о данной теме, говорит: «В современной теории 

права не вызывает сомнения, что амнистия и помилование –это разные понятия, хотя они и имеют 

общие черты [3, с. 572-574]. Помилование – это уголовно-правовой институт, регулирующий вопросы 
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освобождения от наказания, снятия судимости, реализуемый Президентом РФ в форме Указа в 

отношении индивидуально-определённого лица. Помилование может быть применено к каждому 

осужденному индивидуально. Оно основывается на особых обоснованных причинах, в результате 

которых может быть уменьшена мера наказания или снято его исполнение полностью. Ю.В. Голик 

утверждает, что «помилование способно стимулировать позитивное поведение людей, попавших в 

сферу действия уголовного закона. При этом речь идет не только о лицах, которых помилуют, но и о 

других преступниках, которые могут изменить свое поведение в нужном для государства и общества 

направлении под воздействием информации о применяемом к кому-либо помиловании» [4, с. 749].    

Значение помилования и амнистии для осуждённых невозможно переоценить. Амнистия и 

помилование, как правовые институты, направлены на достижение определённых целей. Они служат 

укреплению доверия граждан к системе правосудия и государству в целом. Так как амнистия и 

помилование могут быть применены в исключительных случаях, когда вынесенное судом решение 

вызывает сомнения в его законности или справедливости, граждане видят в этих институтах 

инструмент защиты их прав и интересов.   

Также данные институты являются средствами социальной реабилитации и ресоциализации 

осужденных. Они создают условия для повторной интеграции осужденных в общество, позволяют им 

начать новую жизнь и избежать повторного совершения преступления. Это приводит к снижению 

уровня преступности в обществе и является способом предупреждения совершения новых 

преступлений. Они дают возможность человеку начать жизнь заново, избавляя его от груза прошлого 

и открывая двери к новым перспективам. Одним из главных положительных аспектов помилования и 

амнистии является восстановление доверия, так как осуждённый получает прощение от государства. 

Окружающие о понимают, что он действительно изменился и готов к полноценной реабилитации. 

Более того, помилование или амнистия позволяют осуждённым вернуться к своей прежней жизни. 

Многие из них имеют ценные навыки и опыт, которые они могут внести в свои профессиональные или 

общественные деятельности. Имея второй шанс, осуждённые часто становятся активными 

участниками волонтерских программ, помогают другим, делая добрые дела. Это приносит пользу 

обществу и помогает им самим обрести смысл жизни. 

Но стоит помнить, что помилование и амнистия не должны рассматриваться как простой выход 

из ситуации или способ избежать заслуженного наказания. Они должны быть основаны прежде всего 

на справедливости.  

Таким образом, амнистия и помилование являются важными институтами в уголовно-

исполнительном праве, которые не только способствуют защите прав граждан, но и решают 

социальные задачи. Они позволяют обеспечить справедливость, добиться реабилитации осужденных 

и создать условия для снижения преступности в обществе. Помилование и амнистия имеют 

грандиозное значение для осуждённых, предоставляя им возможность начать жизнь заново, 

восстановить доверие и внести свой вклад в общество. 
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Аннотация: в данной статье автор приводит обзор и ключевых аспектов правового 

регулирования рекультивации объектов размещения отходов. В работе рассмотрены нормативно-

правовые акты, регулирующие процессы рекультивации, освещены вопросы процедур 

государственной экологической экспертизы, исследованы проблемы, связанные с воздействием 

объектов размещения отходов на окружающую среду. Также в статье присутствует анализ требований 

к земельным участкам, систем отвода фильтрата, и проблем перевода земельных участков в другие 

категории.  

Ключевые слова: Рекультивация, Отходы, Государственная экологическая экспертиза, 

Земельные участки. 

 

Abstract: in this article the author provides an overview of the key aspects of the legal regulation of 

the reclamation of waste disposal sites. The work examines regulations governing reclamation processes, 

highlights issues of state environmental assessment procedures, and examines problems associated with the 

impact of waste disposal facilities on the environment. The article also contains an analysis of the requirements 

for land plots, leachate drainage systems, and the problems of transferring land plots to other categories. 

Key words: Reclamation, Waste, State Environmental Expertise, Land Plots. 

 

«Отходы - это один из важнейших факторов антропогенного загрязнения» 1 . «Решение 

проблемы отходов в жилищно-коммунальном секторе рассматривается в мировой практике как 

приоритетный вид сервисной деятельности»2. 

Любой полигон твердых бытовых отходов, промышленных отходов, отвалы вскрышных пород 

и шламовые амбары, накапливая максимальное количество отходов, рано или поздно должен быть 

закрыт. Закрытие происходит путем рекультивации. Под рекультивацией земель понимаются 

мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий 

загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных 

насаждений. 

Земля является наиболее ценным ресурсом, и любую нарушенную землю необходимо 

восстановить, чтобы сделать её снова полезной для народного хозяйства. 

Рекультивация представляет собой важное мероприятие, которое в последствии приводит к 

восстановлению земель и возможности их повторного или дальнейшего использования. Однако очень 

мало хозяйствующих субъектов проводят рекультивацию нарушенных земель из-за больших затрат на 

разработку проектной документации, необходимой для проведения работ, а также из-за длительности 

процесса — от начала работ по рекультивации до устойчивого произрастания древостоев может пройти 

не один десяток лет. 

В зависимости от целей, которые ставятся при рекультивации земель, выделяют следующие 

направления: природоохранное, рекреационное, сельскохозяйственное, растениеводческое, 

сенокосно-пастбищное, лесохозяйственное, водохозяйственное и санитарное. 

Регулирование рекультивации земельных участков, нарушенных отходами производства и 

потребления, закреплено законодательно. Это направлено на предотвращение захламления и 

                                                           
1 Булгакова Л. С. Проблемы обеспечения безопасности окружающей среды // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. 2022. №11 (99). С. 107.  
2 Фролова О.Н. Охрана земель от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека 

// Научный журнал молодых ученых. 2022. №3 (28). С. 209.  
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деградации земельных участков. Выполнение работ, связанных с рекультивацией нарушенных 

земельных участков, должно строго соответствовать проектной документации, получившей 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

В случае изменения проектной документации или отступления от неё, возникает 

необходимость прохождения новой государственной экологической экспертизы. В противном случае, 

реализация по проектной документации, которая не прошла государственную экологическую 

экспертизу и не получила положительного заключения, является нарушением федерального закона об 

экологической экспертизе и влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии со ст. 8.4 

"Нарушение законодательства об экологической экспертизе" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [46]. 

Актуальными вопросами при рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов 

производства и потребления, являются большой объем отходов, а также часто категория земель и 

целевое использование которых не предназначены для размещения отходов. Кроме того, многие земли, 

нарушенные отходами производства и потребления, расположены в границах населенных пунктов. 

Федеральный закон об отходах производства и потребления запрещает захоронение отходов в 

границах населенных пунктов, что создает серьезные трудности при рекультивации данных земель. 

В соответствии с законодательством, в данном случае, возможны два пути рекультивации 

земель, нарушенных размещением отходов производства и потребления: допускается рекультивация 

земельных участков без перевода земель при условии очистки данных участков от отходов и 

восстановления их плодородия, либо рекультивация может быть проведена путем консервации без 

вывоза содержимого, с устройством верхнего защитного экрана и восстановлением плодородия земель. 

Необходимо отметить, что рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов 

производства и потребления, является не только нужным и эффективным мероприятием по 

сохранению земель, но и затратным. В связи с этим лишь небольшая часть таких земель 

рекультивирована, а многие проекты находятся на стадии разработки проектной документации. 

Многие лица, ответственные за нарушение земель в результате размещения отходов производства и 

потребления, часто игнорируют данную проблему. В связи с этим, необходимо усилить контроль и 

надзор за нарушенными землями при размещении отходов производства и потребления, а также 

усилить работу законодательных органов, направленную на решение экологических проблем, 

связанных с загрязнением земель и окружающей среды при размещении отходов производства и 

потребления. 

Государственная экологическая экспертиза - это процедура, на которой организованная 

экспертная комиссия, состоящая из специалистов по направлениям деятельности в области экологии, 

рассматривает проектную документацию и определяет соответствие или её несоответствие 

законодательным требованиям, нормам в области экологии и охраны окружающей среды. Экспертная 

комиссия создается из специалистов в основном по экологическим компонентам, также в частности из 

специалистов технической направленности и сферы деятельности определенного объекта. В 

результате рассмотрения проектной документации также рассматриваются материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, в том числе общественные слушания. 

Специалисты в основном привлекаются в области рассмотрения вопросов по отходам 

производства и потребления, воздействия на атмосферный воздух, технологии, химии, биологии, 

гидрогеологии, геологии, почвоведению, специалистам по животному и растительному миру, а также 

в состав комиссии могут входить специалисты по земельным вопросам, юристы. Также включаются в 

состав комиссии руководитель комиссии и ответственный секретарь. В результате работы экспертной 

комиссии эксперты готовят свои индивидуальные заключения, а руководитель экспертной комиссии 

готовит сводное заключение. Также экспертная комиссия имеет право запрашивать дополнительную 

информацию по объекту экспертизы и выезжать на место намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Государственная экологическая экспертиза объектов размещения отходов. В последнее время 

часто встречающимся объектом государственной экологической экспертизы является объект, 

связанный с размещением отходов производства и потребления, так как увеличивается количество 

образуемых твердых бытовых и промышленных отходов. Однако создание таких объектов 



 
 

96 

 
 

 

представляет собой сложную задачу, поскольку данный объект является опасным и может негативно 

воздействовать на окружающую среду. В частности, такие объекты могут загрязнять атмосферный 

воздух, водные объекты, недра, подземные воды, почву, негативно воздействовать на животный и 

растительный мир, а также оказывать пагубное воздействие на человека1. 

Во время прохождения государственной экологической экспертизы объектов размещения 

отходов, которые согласно ст. 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" являются 

объектами федерального уровня, часто возникают сложности с категорией земельных участков. Это 

связано с тем, что запрещается захоранивание отходов в границах населенных пунктов, и деятельность 

по размещению отходов допускается на землях промышленности. В остальных случаях это 

рассматривается как нецелевое использование земельных участков. Необходимо переводить данный 

земельный участок в категорию земель промышленности, что приводит к длительным судебным 

тяжбам и разбирательствам, которые могут занять несколько лет. 

Также, одним из серьезных вопросов, является загрязнение подземных вод. Это связано с 

недоработкой изоляции, ее неправильной укладкой или применением некачественных материалов. В 

случае применения глиняного замка, загрязнение может вызвать неправильная укладка или маленький 

слой глины. Также, объекты размещения отходов могут пагубно воздействовать на водные объекты, 

если неверно установлена и разработана система отвода фильтрата. Зачастую происходит загрязнение 

атмосферного воздуха; возгорание полигонов связано с тем, что не устанавливают системы отвода 

биогаза или системы тушения. Необходимо ограждать данные участки для избежания попадания 

животных. Также, немаловажным является требование по соблюдению санитарно-защитной зоны. 

Также, необходимо размешивать отсортированные отходы с целью вторичного использования, в том 

числе существует законное требование на запрет захоронения определенных групп отходов. 

В целом, процедура прохождения государственной экологической экспертизы объектов 

размещения отходов является очень тяжелой для заявителя из-за незнания требований 

законодательства или из-за желания сэкономить. Для создания объекта размещения отходов 

необходимо руководствоваться, в том числе, справочниками по наилучшим доступным технологиям, 

которые отражают технологии, которые необходимо применять и которые окажут допустимое 

воздействие на окружающую среду, что позволит минимизировать нагрузку на экосистемы и в целом 

на окружающую среду. 

Во время прохождения государственной экологической экспертизы, важным является 

общественное мнение и правильность проведения общественных слушаний. Общественное мнение, в 

обязательном порядке, учитывается экспертной комиссией государственной экологической 

экспертизы. Приоритетной является правильность проведения общественных слушаний: на орган, их 

проводящий, на правильность подачи объявлений в средства массовой информации в сроки, 

предусмотренные законодательством, на сам протокол общественных слушаний, на наличие подписей, 

в том числе граждан и общественных организаций. Необходимо обращать внимание на информацию, 

указанную в явочном листе, в том числе на телефоны и адреса участников, на наличие их подписей. 

Необходимо отметить, что создание таких объектов необходимо, но важнее всего правильный 

подход при создании таких объектов, а именно соблюдение всех требований законодательства, учет 

общественного мнения и применение наилучших доступных технологий. 

Государственная экологическая экспертиза рекультивации объектов размещения отходов 

является также важным природоохранным мероприятием. Этот вопрос становится актуальным, так как 

многие объекты размещения отходов уже закончили свое действие или являются переполненными, 

соответственно, пришел этап их рекультивации, который является очень затратным и в принципе не 

приносит прибыли владельцу объекта. Рекультивация является его обязанностью, и владелец полигона 

должен восстановить земли. Если свалка расположена на землях иной категории, нежели 

промышленные земли, то встает вопрос о вывозе отходов или о переводе данного земельного участка 

в иную категорию. 

                                                           
1 Сатаева Т.Ю. Правовая природа государственного экологического мониторинга // Журнал российского 

права. 2021. № 7. С. 91.  
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В случае рекультивации объекта размещения отходов зачастую рассматриваются два варианта: 

вывоз отходов на другой полигон, но зачастую это нерентабельно и опасно в экологическом аспекте; 

второй вариант — рекультивация путем изолирования отходов плодородным слоем почвы, но это 

допускается только в случае надежности глиняного замка или гидроизоляции на подошве тела 

полигона и отсутствия загрязнения грунтовых вод. Также биогаз, накопленный, может в течение 

пятидесяти лет выходить из тела свалки, в связи с чем предусматривают газоотводящие трубы и 

установки. 

После изоляции тела свалки и завершения всего технического этапа рекультивации, начинается 

биологический этап рекультивации, направленный на восстановление растительного слоя. Во время 

биологического этапа рекультивации происходит восстановление травянистого слоя путем внесения 

удобрений и засевания многолетних трав или залесение путем посадки деревьев. Все зависит от 

направления рекультивации. Рекультивация — это очень долгий процесс, который может занять не 

один десяток лет. В зарубежных странах на месте рекультивированных объектов располагаются 

горнолыжные базы или парки. 

Во время прохождения государственной экологической экспертизы рекультивации объектов 

размещения отходов, возникают вопросы с землями, так как изоляция объекта размещения отходов 

воспринимается как захоронение, а захоронение допускается только на землях промышленности. 

Также, могут возникнуть вопросы в части гидрогеологии. Рекультивация является очень важным 

природоохранным мероприятием, направленным на восстановление земель и их дальнейшее 

использование по целевому назначению. 

В современном мире вопросы управления отходами и их воздействия на окружающую среду 

становятся все более значимыми. Правовое регулирование рекультивации объектов размещения 

отходов играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и минимизации экологического 

воздействия. Перечислим ключевые аспекты этого регулирования, которые в совокупности 

направлены на создание безопасных и экологически устойчивых условий для управления отходами: 

1. Государственная экологическая экспертиза. Правовое регулирование рекультивации 

объектов размещения отходов включает процедуры государственной экологической экспертизы. Эта 

процедура обеспечивает оценку соответствия проектной документации законодательным требованиям 

в области экологии и охраны окружающей среды. 

2. Охрана водных ресурсов. Важным аспектом является предотвращение загрязнения 

подземных вод. Нормативы и требования должны гарантировать надежную изоляцию объектов 

размещения отходов для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы. 

3. Санитарно-защитная зона и общественное мнение. Законы предусматривают установление 

санитарно-защитных зон и требования по учету общественного мнения при проведении 

государственной экологической экспертизы. Это направлено на минимизацию воздействия на 

окружающую среду и обеспечение участия общества в принятии решений. 

4. Вторичное использование отходов. Законодательство регулирует сортировку и вторичное 

использование отходов, включая запрет захоронения определенных групп отходов. Это способствует 

устойчивому подходу к обращению с отходами. 

5. Технические и биологические этапы рекультивации. Правила определяют технические и 

биологические этапы рекультивации, включая требования к изоляции, обработке биогаза, и 

восстановлению растительного слоя. Это направлено на восстановление земель и уменьшение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

6. Учет гидрогеологических особенностей. В процессе рекультивации уделяется внимание 

гидрогеологическим аспектам для предотвращения загрязнения грунтовых вод. Законы определяют 

требования и процедуры, связанные с этим вопросом. 
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В данной статье рассмотрим актуальные вопросы привлечения к административной 

ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ со стороны лица, 

уполномоченного составлять протокола по 6.9 КоАП РФ. Данная статья состоит из двух частей. В 

первой части говорится не только о потреблении наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, но и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. Во второй части статьи говорится о тех же деяниях, но уже совершенном иностранным 

гражданином или лицом без гражданства [1]. 

На моей практике в основном составлялись протокола на граждан Российской Федерации за 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, либо за отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования. В связи с этим в статье хотелось бы отразить именно проблемы, 

возникающие при составлении протокола об административном правонарушении именно по первой 

части данной статьи. Итак, при получении достаточных оснований полагать, что лицо потребило 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а таковыми могут быть как 

поступлении в дежурную часть сообщений от граждан о возможном нахождении лица в состоянии 

наркотического опьянения, либо при задержании лица, совершившего преступление в сфере 

незаконного оборота наркотических, так и при личном контакте с человеком, вызывающем своим 

неадекватным поведением подозрения на возможное его нахождение в состоянии опьянения, 

возможно потребовать от данного человека пройти медицинское освидетельствование на предмет 

нахождения в состоянии наркотического опьянения. Здесь возникают первые трудности, связанные с 

тем, что медицинское освидетельствование возможно пройти только в медицинских учреждениях, 

которые, в большинстве случаев находятся в районном центре, а лицо, совершившее правонарушение 

на периферии и для его освидетельствования необходимо его доставление в медицинское учреждение, 

что требует временных и транспортных затрат. Доставив лицо в медицинское учреждение, мы 

сталкиваемся с новой проблемой – загруженность медицинского персонала. Так случается, что в 

большинстве случаев выявление факта потребления наркотических веществ происходит в основном в 

позднее время суток и освидетельствование приходится проходить в приемном покое, где и без этого 

хватает обратившихся за медицинской помощью. Казалось бы, есть альтернатива, которая заключается 

в отказе от медицинского освидетельствования на месте обнаружения правонарушения, ведь если лицо 

согласно с фактом потребления наркотического вещества и не желает проходить медицинское 

освидетельствование, либо не согласно с фактом потребления и также не желает проходить 

медицинское освидетельствование, можно составить протокол об отказе от прохождения 

медицинского освидетельствования на месте, пригласив при этом понятых. Но и здесь есть 

специфические трудности, ведь часто судьи при рассмотрении материала об административном 

правонарушении требуют, чтобы лицо отказывалось от медицинского освидетельствования именно 

находясь в помещении медицинского учреждения, где производится само медицинское 

освидетельствование, в связи с этим приходится не только доставлять его в медицинское учреждение, 

ждать когда медицинский персонал освободиться, но и при отказе от прохождения медицинского 
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освидетельствования искать в позднее время суток двух незаинтересованных граждан, которые бы 

согласились поучаствовать в роли понятых. В данном случае с поиском понятых так же возникает 

трудность, ведь в современном обществе далеко не каждый согласиться помочь сотруднику полиции, 

действуя по принципу «моя хата с краю…», а использовать медицинский персонал в качестве понятых 

не желательно. В связи со всеми вышеупомянутыми причинами и приходится затрачивать большое 

количество времени и  сил на составление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 

6.9, по результатам которого еще не факт, что судья примет необходимое решение. 

Предположим, что нам все-таки удалось произвести медицинское освидетельствование на 

предмет нахождения лица в состоянии наркотического опьянения и медицинский работник 

предоставил нам акт медицинского освидетельствования, в котором факт потребления наркотического 

вещества подтвердился. Казалось бы, что основание для составления протокола по факту потребления 

наркотических средств и психотропных веществ имеет основание, осталось только получить с лица 

объяснение о том, когда, где, как и какое вещество он потребил и можно составлять протокол, но и 

здесь сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с трудностями. Зачатую, сотрудники 

полиции совершают ошибку, составляя протокол об административном правонарушении получив 

лишь акт медицинского освидетельствования. Эта ошибка заключается в том, что медицинские 

показания, при первоначальном освидетельствовании могут ошибаться и для более точного 

заключения о факте потребления наркотических средств медицинские работники отправляют анализы 

освидетельствуемого лица для производства химико-токсикологического исследования (ХТИ), 

которое в большинстве случаев длится около месяца, а то и больше, ведь данные анализы отправляют 

в специальную лабораторию для исследования. Возникают такие факты, когда сотрудник полиции при 

наличии у него акта медицинского освидетельствования, подтверждающего факт потребления лицом 

наркотических средств или психотропных веществ, составляет протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и направляет дело об административном 

правонарушении в суд для принятия решения. При рассмотрении данного административного дела 

судья простит приобщить к делу результаты ХТИ, которые в некоторых случаях приходят с 

отрицательным результатам и факт потребления наркотических средств отсутствует, в связи с чем 

судья отменяет составленный сотрудником полиции протокол, что в свою очередь чревато 

последствиями для сотрудника полиции [2]. Чтобы избежать подобной ситуации сотрудник полиции, 

при получении акта медицинского освидетельствования, подтверждающего факт потребления 

наркотических средств при первоначальном исследовании, должен возбудить дело об 

административном правонарушении и, дождавшись результатов ХТИ, составить протокол об 

административном правонарушении по потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача при получении положительного результата. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать о том, что при выявлении факта потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, лицо уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении не должен гнаться за показателями, опережать события. Он 

должен действовать поступательно, проверяя все возможные варианты развития событий, соблюдая 

при этом законность, действуя обоснованно. 
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Согласно официальным статистическим данным МВД России за период с января по ноябрь 

2023 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 34 428 преступлений 

коррупционной направленности, что на 3,8 % больше чем было зарегистрировано преступлений 

указанного вида за аналогичный период 2022 года. 

Из общего количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности с 

января по ноябрь 2023 года правоохранительными органами раскрыто (уголовные дела и материалы о 

преступлениях окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде) 31 027 преступлений, 

что на 3,9 % меньше чем было раскрыто за аналогичный период 2022 года. 

Таким образом, анализ официальных статистических данных рассматриваемого вида 

преступности свидетельствует, во-первых, о тенденции роста преступлений коррупционной 

направленности в 2023 году, во-вторых о снижении раскрываемости их правоохранительными 

органами. Обе из указанных тенденций являются негативными. 

 В числе совершаемых преступлений коррупционной направленности большинство связано с 

взяточничеством. За период с января по ноябрь 2023 года совершено 19 045 преступлений такого вида, 

что на 3,5 % больше аналогичного периода 2022 года. Раскрываемость правоохранительными органами 

преступлений указанного вида снизилась на 3,6 %. 

Среди преступлений коррупционной направленности связанных со взяточничеством в 2023 

году чаще всего совершались: получение взятки (5660 преступлений, рост на 9,5 %, раскрываемость 

увеличилась на 1,3 %); дача взятки (5357 преступлений, рост на 20,4 %, раскрываемость увеличилась 

на 11,4 %); посредничество во взяточничестве (2155 преступлений, рост на 20,7 %, раскрываемость 

увеличилась на 10 %); мелкое взяточничество (5873 преступлений, снижение на 16 %, раскрываемость 

снизилась на 18,7 %). 

Отдельный блок преступлений коррупционной направленности                 в 2023 году составили 

преступления, связанные с коммерческим подкупом. За период с января по ноябрь 2023 года было 

совершено 2119 преступлений указанного вида, что на 46,1 % аналогичного периода 2022 года. 

Раскрываемость преступлений указанного вида увеличилась на 34,6 %. 

Таким образом, анализ качественных характеристик преступлений коррупционной 

направленности в 2023 году показал увеличение количества преступлений, связанных с 

взяточничеством и с коммерческим подкупом. Однако раскрываемость преступлений указанного вида 

увеличилась за счет увеличения общего числа совершенных преступлений. 

К сожалению, такие явления как коррупция и коррупционные преступления не обходят 

стороной уголовно-исполнительную систему Российской Федерации. 

Одной из основных задач, возложенных на учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с действующим законодательством, является исполнение уголовных 

наказаний, содержание   под   стражей   лиц, подозреваемых   либо   обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых. 

В процессе несения службы сотрудников УИС могут возникать ситуации, связанные с 

возникновением определенных коррупционных рисков, когда сотрудники могут использовать свое 

служебное положение и возложенные на них законодательством должностные полномочия  

для совершения коррупционных преступлений. 

Как отмечает А.Я. Гришко сотрудники УИС, исполняя наказания  

в отношении лиц, осужденных за коррупционные преступления, видя их последствия, неотвратимость 

наказания, тем не менее, идут на их совершение [1, с. 71]. 
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Очевидным является факт того, что совершение сотрудниками УИС коррупционных 

преступлений негативно отражается на имидже системы, а также на имидже сотрудников 

правоохранительных органов в целом. Все это, несомненно, говорит о повышенной общественной 

опасности преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками УИС. 

В научной литературе явление коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 

УИС, изучено достаточно подробно. 

Сивцов С.А. в своей диссертации вводит понятие пенитенциарной коррупции, как 

коррупционного преступления ограниченного рамками учреждения УИС, которое выражается в 

совершении получении/даче взятке, служебном подлоге, посредничестве во взяточничестве, 

превышении или злоупотреблении должностными полномочиями в целях получения для себя или 

своих близких родственников материальной или иной выгоды (благ) с помощью предоставления в 

нарушение требований действующего законодательства преимуществ осужденным [5, с. 22]. 

Как указывают Староверова Т.С., Возгрина Е.В., Рустамзода Д.Ю. основными преступлениями, 

которые чаще всего совершаются сотрудниками УИС, являются превышение должностных 

полномочий и получение взятки [6, с. 262]. 

Общественная опасность коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, 

диктует необходимость поиска мер их предупреждения. 

О.К. Хотькина среди мер предупреждения коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками УИС, выделяет: обшесоциальные меры профилактики коррупционных; специальную 

профилактику; индивидуальную профилактику [7, с. 55-81]. 

По нашему мнению, нельзя недооценивать важность именно общесоциальных мер 

предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, так как они являются базовыми, 

фундаментальными в рассматриваемом аспекте. 

В криминологической науке к числу общесоциальных мер предупреждения коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, одно из центральных мест занимают правовые меры. 

Среди ученых криминологов акцентируется внимание на существовании таких мер правового 

воздействия, которые находятся в одной правовой плоскости с мерами правового воспитания, 

имеющих своим направлением оказание юридического давления на предупреждение преступлений [4, 

с. 574]. 

Данные меры, несомненно, эффективны и в сфере предупреждения и профилактики 

преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками УИС. В том числе 

реализация указанных мер осуществляется с помощью принятия новых нормативных правовых актов 

в исследуемой сфере общественных отношений, а также совершенствования действующих правовых 

норм. Важное место в указанном аспекте отводится документам стратегического и комплексного 

планирования: концепциям, стратегиям, планам в сфере предупреждения коррупционных 

преступлений. 

Кратко остановимся на анализе некоторых нормативных правовых актов в сфере 

предупреждения преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками УИС. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на Указ Президента Российской Федерации 

о национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы. 

Национальный план противодействия коррупции – один из наиболее важных программных 

документов, формирующих стратегию профилактики, противодействия и борьбы с коррупцией в 

России. По своему содержанию указанный план является довольно объемным и многочисленным на 

мероприятия. При максимальном исполнении положений национального плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы можно получить положительный эффект в сфере предупреждения 

такого негативного явления как коррупция [3, с. 125]. 

В числе документов ведомственного стратегического планирования предупреждения 

преступлений коррупционной направленности необходимо акцентировать внимание на Плане 

противодействия коррупции Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 – 2024 годы, 

утвержденном Директором ФСИН России 21 сентября 2021 года. 

При реализации указанного плана, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на 

повышение правового сознания и правовой культуры молодых сотрудников УИС, вновь принятых на 
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службу, а также на устранение профессиональной деформации и правового нигилизма у сотрудников 

УИС проходящих службу более 10 лет. Данное мнение также поддерживается в научной литературе 

[2, с. 35]. 

Таким образом, в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, 

совершаемым сотрудниками УИС особое место должно отводиться правовым мерам и в том числе 

реализации плановых и стратегических документов в указанной сфере. 
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Юриспруденция – это область знания, которая изучает систему правовых взаимоотношений и 

их практическое применение. Это термин происходит от латинских слов "juris" (право) и "prudentia" 

(мудрость, знание). Основная задача юриспруденции сводится к разработке и анализу правил, которые 

руководят обществом и регулируют поведение его участников. По мнению некоторых ученых 

юристов, юриспруденция не является наукой, так как не занимается деятельностью по выработке и 

теоретической систематизации объективных знаний о действительности, не зависящих от человека [6]. 

Уголовно- правовые отношения, являются разновидностью общественных отношений, возникающих 

по поводу совершения преступления и юридической ответственности за него. Основными 

источниками права в этих отношениях являются уголовный кодекс (УК), уголовно-процессуальный 
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кодекс (УПК) и уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Эти институты, являются 

основополагающими и являются выражением политических процессов, происходящих в обществе и 

государстве в целом. 

Эти законодательные акты, призваны дополнять друг друга, детализировать процессы, 

происходящие в уголовном законодательстве и не в коей мере не противоречить друг-другу. Наличие 

многих проблем в юриспруденции, обусловлено наличием коллизий законодательства. Для 

определения причин коллизий в уголовно-исполнительном праве (УИП), проведем исследование 

соотношением его с положениями уголовного и процессуального кодексов.   

Для начала, определим само понятие «коллизия» в уголовно-правовом законодательстве. 

Коллизия, это разногласия или противоречие между нормативными правовыми актами, 

регулирующими одни и те же или смежные правоотношения, а также между компетенцией органов 

власти [5]. Коллизии, как уже было упомянуто ранее, возникают, как правило, в тех отраслях знаний, 

которые не основываются на изучении происходящих процессов естественно-природного характера. 

Они возникают в процессе изучения и применения правовых норм, которые создаются в процессе 

жизнедеятельности общества и государства.  

При анализе положений уголовно-исполнительного и уголовного законодательств, мы 

сталкиваемся с рядом противоречий и разногласий. Например, при определении сущности наказания, 

в уловном кодексе говорится, что наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица [1, ст. 43], в тоже время в статье 1 уголовно-исполнительного кодекса, где перечислены цели и 

задачи уголовно-исполнительного законодательства, нет упоминания о лишении и ограничении прав 

и свобод, осужденных [3, ст.1]. Об ограничения говорится в статьях 40, 50, 60.4, в главе 12 уголовно-

исполнительного кодекса [3] и правилах внутреннего распорядка [4]. Основная часть уголовно-

исполнительного кодекса направлена как раз на соблюдение законных прав и интересов осужденных. 

Так как мы пользуемся уголовно-исполнительным кодексом, принятым 08.01.1997 года, а уголовным 

кодексом, принятым 24 мая 1996 года, создается впечатление, что уголовно-исполнительный кодекс, 

компенсирует возникшие в этой сфере общественных отношений, которые должна входить в сферу 

правового воздействия (в силу действующих в обществе экономических, социальных, политических и 

других отношений), недостающих в уголовном кодексе. Существует еще ряд разногласий и 

противоречий уголовного и уголовно-исполнительного кодексов, например, включение воинских 

преступлений, указанных в уголовном кодексе в уголовно-исполнительный кодекс, различие видов 

колоний-поселений в одном и другом рассматриваемых кодексах, совместное содержание в колониях 

особого режима, как особо опасных рецидивистов, так и осужденных к пожизненному сроку отбытия 

наказаний и еще целый ряд противоречий. Мы не будем их подробно рассматривать в нашем 

исследовании, они довольно подробно разобраны такими учеными юристами. как А.И. Зубкова, В.И. 

Радченко, Г.Н. Борзенков и другими, работы которых, опубликованы   на сайте МГУ им. Ломоносова 

в файловом архиве [7]. Исследованная ситуация, доказывает отсутствие научности в юриспруденции – 

полная зависимость от ситуационных взаимоотношений государства и общества. 

При внимательном рассмотрении уголовно-процессуального кодекса и сравнение его 

положений с уголовно-исполнительного кодекса, возникает ряд вопросов. Например, об исполнении 

такова вида наказания, как штраф. Здесь, в уголовно-исполнительном кодексе, отсутствует понятие 

«отсрочка», а существует только понятие «рассрочка» [3, ч.2 ст.31], в тоже время в ч.2 ст. 398 уголовно-

процессуального кодекса, разъясняется, что уплата штрафа, может быть не только рассрочена, но и 

отсрочена, а отсутствие отсрочки, ощутимо ужесточает положение осужденного. Также, не все гладко, 

в вопросе оснований исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, 

изложенных в статье 7 уголовно-исполнительного кодекса, в качестве которых, законодатель называет 

«приговор либо изменяющее его определение или постановление суда, вступившие в законную силу» 

[3]. С точки зрения процессуального права, осужденные направляемые в исправительные колонии для 

отбывания лишения свободы в порядке замены им назначенного наказания (п. п. 2 и 7 ст. 397 УПК РФ), 

будут содержаться в исправительных колониях, незаконно, так как суд выносит постановление, 

которое, в отличие от судебных решений вышестоящих инстанций, не вносит изменения в приговор. 
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Ещё одной коллизией, является следующее процессуальное действие. В порядке ст. 190 УИК РФ 

уголовно-исполнительная инспекция имеет право направлять в суд представление об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, если осужденный скрылся от 

контроля и его место нахождения не установлено в течение более 30 дней [3], но в то же время ч. 2 ст. 

399 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 20 марта 2011 г. N 40-ФЗ) обязывает извещать 

осужденного не позднее 14 суток до дня судебного заседания. При наличии ходатайства осужденного 

об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном 

заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем 

видеоконференц-связи [2]. А так как, УИК РФ делает ссылку на УПК РФ, признавая тем самым, что 

действие УПК РФ имеет приоритетный характер, то в этом случае, данные положения ст. 190 УИК РФ 

в настоящее время «нейтрализованы» ч. 2 ст. 399 УПК РФ и они не могут применяться [8]. По сути 

дела, уголовно-исполнительный кодекс, спешно созданный в период выделения уголовно-

исполнительной системы, из системы министерства внутренних дел, сначала СССР, а в дальнейшем 

Российской Федерации, оказался во многом отрезанным от существующей уголовно правовой системы 

и требуется, некое связующее звено, для взаимодействия уголовного и пенитенциарного правосудия. 

То есть нагромождения еще одного чиновничьего аппарата. 

Внутри самого уголовно-исполнительного кодекса, вследствие его поспешного 

перевоплощения из исполнительно-трудового кодекса, можно найти немало коллизий. Например, в 

общей части, часть 2 ст. 3 УИК: Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора, а части 4, этой же статьи, говорится, что исполнения наказаний и 

обращения с осужденными, в соответствии с международными рекомендациями, реализуются, при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей в нашей стране. Следовательно, 

напрашивается корректировка второй части, где можно сразу указать наличие экономических и 

социальных возможностей, не раздувать статью противоречащими частями. Такого же рода коллизии, 

присутствуют и в особенной части, например, в часть 1 ст. 2, говорится о том, что уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов, в то же время, в части 1 ст. 79, говорится, что прием осужденных к лишению 

свободы в исправительные учреждения осуществляется администрацией указанных учреждений в 

порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений [4]. В 

данном случае, необходимо корректировать часть 1 статьи 2, добавив фразу: «а также другими 

подзаконными актами, принятыми в уголовно-исполнительной системе». 

Кроме коллизий, в уголовно-исполнительном законодательстве, существуют еще и «пробелы 

права», которые в купе с правовыми коллизиями, мешают нормальному функционированию правовой 

системы, которые зачастую ущемляют права граждан, оказывают влияние на эффективность правового 

регулирования, что создает неудобства правоприменительной практики, затрудняют пользование 

законодательством, служат также почвой для коррупции и злоупотреблений в системе 

государственной власти. 

Основными причинами, приведшими к образованию коллизий, является слепое подражание 

западной правоохранительной системе, которую бездумно, без всестороннего изучения внедрили в 

наше правовое поле, в 90-е годы. Основной закон, конституция, был написан под диктовку западных 

правоведов, выстраивавших однополярный мир с главенством конституционализма, выделяли им 

верховенство написанной ими конституции, над издаваемыми в нашей стране законами и иными 

правовыми актами. Идеи, ценности и инструменты западной правовой среды, абсолютно не подходят 

к нашему менталитету, основанному на добре, честности. взаимовыручке, ответственности за данное 

обещание. 

Исправительно-трудовая система советского союза, претерпела в этот период, наиболее 

существенные преобразования. Она вобрала в себя множество принципов западных частных 

пенитенциарных заведений, большинство которых частные, с коммерческой направленностью, 

изменив название, на «уголовно-исполнительная система», завуалировав, тем самым основной смысл 
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исправительных учреждений советского союза и Российской Федерации – перевоспитание 

осужденных. 

 Пытаясь соответствовать международному праву и одновременно нашим фундаментальным, 

патриархальным ценностям, законодатели засорили правовыми коллизиями уголовно-исполнительное 

законодательство, лишив его, правовой ценности, соответствия современным реалиям и насущным 

потребностям. 

Итак, в контексте нашего анализа можно резюмировать, что рассмотренная нами ситуация, 

может быть исправлена путем корректировки 36 статей, выявленных в самом УИК и приведения УИК 

в соответствие, с порядка 30 выявленными несоответствиями с нормами УК и УПК. Но мы более 

склонны к радикальному решению проблемы, путем возвращения уголовно-исполнительной системы 

в министерство внутренних дел, что несомненно повлияет на качество уголовно-исполнительного 

законодательства, устранению коллизий, единоначалию, сокращению управленческих звеньев, 

имеющие высокие зарплаты, а также приведет к сбалансированию целей в деле борьбы с 

преступностью. 
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На сегодняшний день, в истории развития Российской Федерации, судимость была одной из 

нескольких частей уголовного законодательства начиная с досоветского периода. Однако, судимость 

появилась раньше, но элементы судимости, создающие систему, нашли свое проявление только в 

случае анализирования преступлений, а именно рецидива преступлений, так как от этого, в то время 

зависело усиление наказания в сравнении единичных преступлений. 

Обращаясь к положениям, нормативно-правовым актам, которые были разработаны еще в XIV-

XIX веках в Российском государстве, которые так или иначе затрагивают рецидив преступлений, 

определили основу, базу, на которой в дальнейшем развивался институт судимости в уголовном праве, 

следовательно – судимость закреплена законодательно, формулируется правовым последствием 

отбывания наказания за преступление.  

Отметим, что о судимости говорилось еще в 1926 году в УК РСФСР, однако законодатель не 

дает понятия судимости, в связи с этим ученые, юристы, специалисты в области уголовного права и 

уголовного процесса выдвигают свои точки зрения по данному вопросу. Стоит рассмотреть то, как 

определяли судимость в советское время и сейчас, на современном этапе.  

Осинский М. А. в одном из своих трудов «Амнистия и судимость» определяет судимость как 

особое правовое положение гражданина, создаваемое обвинительным приговором суда [7, с.1031]. 

После этого определения вопрос судимости больше не рассматривался и уже только в 1958 году 

в Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик была дана обширная правовая 

характеристика судимости [4, с.17]. 

В 1957 году Никифоровым Б.С. было предложено определить и закрепить понятие судимости 

в законе. Однако, этого не произошло, поэтому, он самостоятельно в своих трудах определяет 

следующее: «судимость – сложное юридическое уголовно-правовое явление, которое имеет различное 

значение, рассматриваемое в таком аспекте, как обстоятельство, которое усиливает уголовную 

ответственность» [6, с.104-105] 

Помимо этого, в 60-ых годах XX века Санталов А.И. и Пионтковский А.А. выдвинули такое 

понятие, как судимость – последствие отбытия наказания [9]. 

Следующие, кто в 1970-ых годах осмелились выдвинуть определение судимости это – В.В. 

Голина и В.П. Малков. Итак, под судимостью, авторы понимали определенный факт осуждения лица 

судом к определенной мере уголовного наказания за совершение преступления, имеющий 

юридическое значение [2, с.4, 33,44]. 

Безусловно, это далеко не все понятия судимости, которые были выдвинуты в СССР, но именно 

эти используются и освещаются даже сейчас на современном этапе. В СССР под судимостью понимали 

– особое сложное юридическое уголовной-правовое явление, определяющее положение гражданина, 

который совершил преступление и понес уголовно-правовую ответственность.  

Следующий период отображения понятия судимости – это начало 2000-ых годов. Такие авторы, 

ученые-юристы и, в целом, специалисты в данной области, как В.И. Горобцов, В.К. Дуюнов, М.Е. 

Журавлев, Б.Д. Завидов, В.И. Зубкова и другие, определяли судимость в начале 2000-ых годах так: 

«Судимость - это правовое состояние лица, порождаемое обвинительным приговором суда, 

вступившим в законную силу с назначением осужденному реального наказания за совершенное 

преступление, влекущее при указанных в законе условиях возможность наступления для него 

уголовно-правовых последствий и некоторых общеправовых ограничений, даже после отбытия 

наказания» [8, с.1031]. 

Однако, законодатель, а именно, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

определяет судимость, следующим образом: «правовое положение лица, совершившего преступление, 

что подтверждается вступившим в законную силу обвинительным приговором суда» [1]. 

Да, конечно данное определение стоит считать классическим и основным, однако, современные 

ученые и специалисты в данной области совершенствуются определение.  

Так, ученый-правовед В.П. Ревин в своих работах определяет, что судимость - это некое 

правовое состояние лица, которое возникает при осуждении по приговору суда к наказанию за 

совершенное преступление, и выражающееся в наступлении определенных последствий уголовно-

правового, уголовно-исполнительного и общеправового характера [10, с.321]. 
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Инаева Д.Д. в своих трудах пишет о том, что судимость стоит считать следствием 

обвинительного приговора, который постановляется при условии, если в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления была доказана [5, с.833-835].  

Таким образом, понятие судимости рассматривалось с 1926 года, но в СССР законодательно 

оно не нашло своего закрепления, многие ученые самостоятельно выводили данное понятие и 

предлагали его закрепить. Изучив нормативно-правовую базу, учебные пособия, научные статьи и 

иные издания того времени, можно смело заявить, что понятие так и не было закреплено.  

Однако уже при создании Уголовного кодекса Российской Федерации понятие судимости 

находит свое отражение там, в статье 86. Но современные ученые не останавливаются и 

совершенствуют различные направления и в том числе вопросы судимости. В связи с этим также 

выделяют на основе законодательно определенного понятия, иные более широкие понятия судимости. 

Исходя из всего вышесказанного, отметим, что судимость – это следствие реализации 

уголовной ответственности, то есть осуждения лица по проигралось суда и назначения ему наказания 

или определенной меры уголовной ответственности. Важно отметить, что состояние судимости 

возникает со дня вступления в законную силу приговора суда и завершается днем ее погашения. 

Соответственно, судимость является специфическим юридическим статусом человека, 

который возникает в результате его осуждения за совершение преступления и соответствующего 

назначения уголовного наказания. Этот статус не только имеет юридические последствия для самого 

осужденного, но и действует как основание для применения уголовно-правовых ограничений как во 

время отбытия наказания, так и после его окончания до полного удаления или снятия судимости. 

Одобренный и вступивший в законную силу судебный приговор является основанием для 

возникновения судимости. Юридические последствия судимости имеют уголовно-правовое значение 

только после фактического отбытия полной или частичной меры уголовного наказания, 

продолжительность которого напрямую зависит от категории совершенного преступления. 

Характеристики судимости включают следующие моменты: 

- судимость представляет собой особый юридический статус; 

- этот статус связан с совершенным преступлением и осуждением к уголовному наказанию; 

- это правовое состояние имеет временный характер [3, с.84-93]. 

Временные границы судимости делятся на следующие фазы: 

1. Судебный приговор вступает в законную силу с момента начала фактического отбывания 

наказания. 

2. Период отбытия наказания, во время которого могут применяться уголовно-исполнительные 

ограничения. 

3. Срок погашения судимости после отбытия наказания или срок для преждевременного снятия 

судимости. 

4. Правовое состояние, которое связано с обязанностью и возможностью нести уголовную 

ответственность и соблюдать установленные законом ограничения. 

Судимость является уголовно-правовой категорией, а ее содержание включает уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные ограничения. Ограничения прав общего характера не входят в 

состав судимости, они представляют собой меры постпенитенциарного воздействия и должны быть 

установлены в уголовно-исполнительном законодательстве. 

К уголовно-исполнительным последствиям судимости относятся такие ограничения, как: 

- раздельное содержание различных категорий, осужденных; 

- запрет на работу по хозяйственному обслуживанию тюрем и следственных изоляторов для 

лиц, у которых есть предыдущая судимость или которые были ранее осуждены и отбывали наказание 

в местах лишения свободы и судимость у которых не была снята или погашена; 

- направление лиц, которые ранее были осуждены к лишению свободы и у которых судимость 

не была снята или погашена, для отбывания. 

Подводя итог, отметим, что судимость – это часть уголовного законодательства и проявлялась 

она при анализе рецидива преступлений. Определение судимости в СССР не было законодательно 

закреплено, и ученые выдвигали свое понимание этого понятия. В настоящее время судимость 

определяется как юридическое состояние лица, осужденного судом за преступление. Отбывание 
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наказания является основанием возникновения судимости, которая имеет уголовно-правовые 

последствия и ограничения. Судимость имеет временный характер и длится от момента начала 

отбывания наказания до погашения или снятия судимости. Она включает уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные ограничения. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Многообразие взглядов на государство определяется степенью зрелости мысли человека в 

определенную эпоху. Огромное влияние оказывают и политические, и социальные, и экономические 

факторы. Само государство представляет собой чрезвычайно сложное явление. Одним из необходимых 

процессов его познания является классификация государств по типам. Типология выступает 

своеобразным историческим срезом государств и основывается на анализе их развития. Нужно 

отметить, что тип государства характеризует его социальная сущность, которая является основным 

качеством государства и определяет его содержание, цели и функции. Она является одним из 

важнейших средств познания природы государства, помогает более подробно рассмотреть и выделить 

сущность государств, проследить закономерности их развития, а также сделать определенный прогноз 

об их будущем существовании [1, с. 453]. Данная классификация основывается на огромной 

теоретической базе, выявлениях и анализе исторического прошлого и проводится по общим, 

характерным для конкретной группы государств признаков, раскрывающих их социальную суть. 
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На сегодняшний день в юридической литературе выделяют два подхода к типологии 

государств: формационный и цивилизационный. 

Формационный подход связывают с именем известного немецкого философа, социолога и 

политического деятеля К. Маркса, который выделял два основных элемента формационного подхода 

– экономический базис или тип производственных отношений, играющий ключевую роль в 

общественном развитии, и надстройку [2, с. 12]. 

С точки зрения марксизма, переход от одной формации к другой сопровождается изменениями 

в экономическом базисе. Способ производства, являющийся совокупностью базиса и 

производительных сил, выступает основным критерием классификации формаций. Когда 

производственные отношения становятся не способны удовлетворить растущие потребности 

общества, тогда на их место приходят более совершенные. Таким образом, переход от одной формации 

к другой носит закономерный характер и весь процесс представляет собой их последовательную смену.  

На основании марксистского учения выделяются пять формаций: первобытнообщинная, не 

имеющая типа государства; рабовладельческая, экономической основой которой являлась частная 

собственность рабовладельцев; феодальная, где господствовала феодальная собственность на землю; 

и капиталистическая, где так же доминировала частная собственность [3, с. 454]. 

В зависимости от базиса, выделяются типы государства: рабовладельческий, являющийся 

орудием поддержания власти рабовладельцев над рабами; феодальный, представляющий из себя 

диктатуру феодалов, эксплуатирующих труд крестьян; буржуазный – диктатура буржуазии; и 

социалистический тип государства, основывающийся на общей собственности на средства 

производства и являющийся «отмирающим», по мнению ученых. Первые три типа получили названия 

«эксплуататорских государств» [4, с. 40]. Смена одного типа другим происходит в результате 

революции, ведущей к изменению общественных отношений, причем менее прогрессивный тип 

сменяется более развитым.  

Данный подход имеет ряд преимуществ. К их числу относятся: 

- продуктивность разделения государства в зависимости от характера власти, отраженного в 

интересах правящего класса; 

- представленная поэтапность, закономерность смены одной формации другой; 

- установлена зависимость типа государства от характера экономической формации; 

Не лишен данный подход и недостатков. Среди них: 

- характеризация подхода как «заранее определенное», «одномерное», однако все мы знаем, что 

история далеко не всегда идет по намеченному пути, она многовариантна; 

- разработка теории, в основном, на материале Европейских государств, не всегда применимом 

к Восточным в связи со спецификой развития и государственной организации; 

- игнорирование духовных факторов, влияющих на развитие того или иного государства и на 

его природу [5, с. 69]. 

Необходимо отметить, что формационный подход способен выявить связи государства и права 

с другими социальными явлениями, однако он не в состоянии объяснить абсолютно все в истории, 

уделяя внимание изменениям в конкретно-историческом развитии. Ученые считают, что данный 

подход не исчерпал себя полностью, и наука сможет использовать возможности для изучения 

общества.  

Наряду с формационным, выделяют цивилизационный подход, представителями которого 

являются: А. Тойнби, П. Сорокин, немецкие мыслители О. Шпенглер, М. Вебер и другие. Суть данного 

подхода заключается в том, что, при изучении развития государств, помимо развития производства, 

важнейшую роль играют духовно-культурные факторы, образующие в совокупности понятие 

«культура» и выступающими в качестве способа бытия того или иного народа. Близкие культуры 

образуют цивилизацию. Именно «приоритет идеально-духовных факторов лежит в основе 

цивилизационного подхода» [6, с. 54]. Он дает ответ на вопрос, почему каждое государство и общество 

имеет свой определенный путь развития, отличающийся от остальных.  

А. Тойнби определял цивилизацию как «замкнутое и локальное состояние общества, 

отличающееся общностью религиозных, этнических, географических и других признаков» [7, с. 41]. 

Ученый утверждал, что культурный элемент является сущностью цивилизации. Им было выделено 



 
 

110 

 
 

 

более двадцати цивилизаций, из которых на данный момент сохранились лишь те, которые смогли 

приобщиться к социальным ценностям, и развить духовное начало во всех сферах жизни общества. 

В современной науке выделяют следующие этапы цивилизаций: 

- локальные, которые существуют в определенных регионах или у отдельных районов 

(шумерская, индская); 

- особенные (исламская, китайская и т.д.); 

- всемирная цивилизация, основывающаяся на принципе всемирного гуманизма, где в качестве 

высшего критерия оценки уровня жизни выступает благо человека. 

На сегодняшний день, учитывая роль государства в жизни общества, существует деление 

цивилизаций на первичные и вторичные. 

Государство в первичных цивилизациях является и частью базиса и надстройки. Власть 

представлена в форме восточной деспотии, где ключевое место занимает правитель, фигура которого 

обожествляется. К данной цивилизации относят шумерскую, японскую, сиамскую и др.  

Государство вторичных цивилизаций не является таким могущественным, как в первичных, 

оно не образует элемента базиса. К таким цивилизациям относят латиноамериканскую, 

западноевропейскую, восточноевропейскую и другие. 

Среди преимуществ цивилизационного подхода выделяют следующие: 

- позволяет взглянуть на государство как на важнейший источник духовного развития, 

объединения людей и представляющее ценность для всего общества; 

- служит ориентиром для познания людьми именно духовных ценностей; 

- более подробно раскрывает особенности развития того или иного государства [8, с. 36]. 

Однако цивилизационный подход страдает серьезной недоработанностью. Так, например, 

социально-экономические факторы, зачастую определяющие политику той или иной страны, остаются 

недооцененными. Помимо этого, давая характеристику цивилизационному подходу, ученые нередко 

отождествляют понятие «государства» с понятием «общество», что не является истиной [9, с. 137]. 

Таким образом, сравнивая и анализируя два подхода к пониманию типологии государства, 

следует отметить, что данные подходы нельзя противопоставлять, они дополняют друг друга, поэтому 

для более полного и разностороннего исследования типологий государства необходимо применять их 

комплексно.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Категория «услуга» используется во всех отраслях современного общества. Она является 

объектом изучения в экономике, юриспруденции и даже философии. Такая многоаспектность, 

обусловленная значимостью услуг в развивающемся обществе, является причиной дискуссий в 

научных кругах. 

Нормы о договоре возмездного оказания услуг (далее – ДВОУ), закрепленные в главе 39 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ) представляются на сегодняшний день 

основными положениями, регулирующими гражданско-правовые отношения в сфере оказания услуг. 

Чтобы понять сущность данного вида договора, нужно рассмотреть его природу, выделить главные и 

характерные черты, а также отграничить его от иных договорных конструкций.  

Статья 779 ГК РФ закрепляет легальное понятие ДВОУ, согласно которой таковым признается 

договор, по которому «исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги» [1]. Данная дефиниция содержит в себе некоторые элементы характеристики, а 

именно - предмет данного договора - совершение определенных действий или деятельности; 

наименование сторон - исполнителя и заказчика, а также указание на возмездность данного договора, 

определяемая обязанностью заказчика оплатить услуги.  

Помимо характеристики, непосредственно вытекающей из определения, в юридической 

литературе выделяются иные признаки ДВОУ. Так, цивилистами сформулированы положения о том, 

что такой договор является консенсуальным, то есть заключенным с момента согласования сторонами 

его существенных условий [2, с. 2]. ДВОУ является двусторонним, то есть стороны данного договора 

наделены по - отношению друг к другу корреспондирующими правами и обязанностями. Также, 

исходя из самого названия, данный договор является возмездным, то есть сторона, исполнившая 

обязательство, получает плату или иное встречное предоставление. Говоря о возмездности, некоторые 

ученые говорят о недостаточности наличия в гражданском законодательстве только возмездной 

конструкции, предлагая дополнить договор об оказании услуг безвозмездными отношениями. Так, 

Л.В. Санникова в своей работе считает возмездность не существенным признаком и видит 

целесообразным охватить гражданско-правовым регулированием безвозмездные отношения по 

оказанию медицинских услуг и услуг образования, которые будут соответствовать нормам статьи 2 ГК 

РФ [3, с. 15]. Елена Викторовна Ким в своем исследовании предлагает включить институт 

безвозмездного оказания услуг в Гражданское законодательство. Таким образом, существует немало 

взглядов на данную характеристику, однако, как мы можем наблюдать, на сегодняшний день наше 

законодательство еще не закрепило в качестве отдельного вида договора договор безвозмездного 

оказания услуг. 

Анализируя природу договора, необходимо выделить существенные условия - те условия, без 

которых договор будет признан незаключенным. В отношении оказания услуг законодатель не 

закрепил никаких требований, предъявляемых к заключению договоров данного вида. Исходя из этого 

положения можно сделать вывод, что единственным существенным условием является условие о его 

предмете. 

Именно спецификой предмета - совокупности действий или деятельности - определяется 

наличие требований к качеству оказываемых услуг, которые, по мнению Е.А. Суханова, являются 

важнейшей характеристикой данного договора [4, с. 641]. Требования к качеству являются 

обоснованными. Это вытекает из возможности субсидиарного применения к договору возмездного 

оказания услуг норм о договорах подряда и бытового подряда, которые предусматривают, например, 

«ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы» [5]. Рассматривая статью 721 можно 

говорить о том, что качество услуги, оказываемой исполнителем, должно либо соответствовать 

условиям, предусмотренным в договоре, либо удовлетворять требованиям, применяемым к 
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аналогичным услугам. Более того, в отдельных случаях, применительно к отдельным видам услуг, 

требования к качеству их предоставления могут быть установлены законом или иным актом. 

Например, требования, которые предъявляются к качеству медицинских услуг, закреплены в 

Постановлении Правительства от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты 

правительства российской федерации и признании утратившим силу постановления правительства 

российской федерации от 04.10.2021 № 1006». Также у сторон есть возможность предусмотреть в 

договоре более тщательные или строгие требования относительно качества той или иной услуги, и, 

тогда, ответственность будет соответствовать уровню установленных требований. 

Особенности договора возмездного оказания услуг можно проследить, сравнив их с иными, 

смежными видами договоров. В юридической литературе наибольшему анализу подверглось 

сравнение договора возмездного оказания услуг и договора подряда. Самым распространенным 

критерием деления данных договоров, выделяемых учеными, является направленность интереса 

заказчика. Предполагается, что, если интерес направлен на совершение ряда действий или 

определенной деятельности, то говорят о договоре оказания услуг. Если для заказчика первостепенную 

важность представляет сам результат - речь идет о договоре подряда [6, с. 42]. Рассматривая данную 

точку зрения, необходимо отметить, что при наличии овеществленного результата в ДВОУ он 

неотделим от самой деятельности, в то время как при выполнении работ сама деятельность может быть 

за пределами интереса заказчика. Если брать в основу разграничения сам результат, то в связи с этим 

можно сформулировать несколько концепций соотношения результата услуги с действиями по их 

оказанию. 

Первая - когда результат услуги находит выражение в овеществленной форме. В таком случае 

данный результат является предметом обязательства наряду с оказанием самой услуги [7, с. 5]. 

Следующая модель - оказание услуг, при котором отсутствует вещественный результат, но 

достигается так называемый «полезный эффект», который, в свою очередь «может как быть предметом 

обязательства по оказанию услуг, так и не охватываться его рамками» [8, с. 221]. В отличие от этого, 

результат подрядных работ всегда имеет овеществленное выражение.  

Рассматривая исполнения по данным договорным конструкциям, необходимо отметить, что 

исполнение по договору подряда возможно с привлечением к исполнению обязательства третьих лиц. 

При оказании услуг, несмотря на возможность распространения норм о договоре подряда, исполнитель 

должен выполнить обязательство лично, то есть нормы статьи 706 ГК РФ неприменимы к ДВОУ. Это 

объясняется связью исполнителя с нематериальным характером оказываемых услуг. Однако, как 

указывает Е.А. Суханов, если на стороне исполнителя выступают не одно, а несколько лиц, к ним 

применимы нормы статьи 707 ГК РФ. 

Еще одним критерием разграничения данных договоров может служить срок. В договоре 

подряда указание на начальный и конечный сроки является существенным условием, в то время как 

положения об оказании услуг не содержат такой оговорки, хотя данная норма применима к ДВОУ, 

«если только сама услуга не носит систематического характера» [9]. 

Необходимо отметить, что законодатель не зря выделил два данных договора в разные главы. 

Несмотря на предусмотренную Гражданским кодексом возможность применения норм о подряде к 

договору возмездного оказания услуг, что говорит о некой схожести в их конструкциях и цели 

применения, они также имеют особенности, определяющие их обособленное закрепление. 

Многие цивилисты сравнивают договор возмездного оказания услуг с трудовым договором, 

что, при поверхностном сравнении, представляется вполне обоснованным, так как наблюдаются 

определенные сходства, например, важность для участников договоров самого процесса труда в 

трудовых отношениях и деятельности или ряда действий по оказанию услуг. Однако проанализировав 

природу данных договоров, и сравнив их содержание можно прийти к выводу о том, что они имеют 

достаточное количество различий. Самым главным представляется сфера регулирования договорных 

конструкций. Так, трудовой договор регулируется нормами трудового права, в то время как договор 

возмездного оказания услуг является гражданско-правовым, что, в свою очередь уже является более 

чем весомым критерием их разграничения [10]. Если смотреть на содержание, то различие таких 

договоров можно проследить, руководствуясь положениями Гражданского и Трудового кодекса, а 
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также судебной практикой, выработавшей определенную позицию по данному вопросу. Рассматривая 

форму заключения данных договоров, глава 39, закрепляющая положения о ДВОУ, не содержит 

требований относительно его письменного закрепления, в свою очередь, норма статьи 67 Трудового 

кодекса наряду с обязательной письменной формой закрепляет возможность заключения договора при 

фактическом допущении работника к осуществлению им его трудовой функции. Помимо этого, многие 

цивилисты выделяют в качестве разграничительного критерия - самостоятельность сторон в 

договорах. Так, исходя из назначения трудового договора, работник, осуществляющий трудовую 

функцию, следует определенному трудовому распорядку, установленному работодателем. В свою 

очередь, исполнитель по договору возмездного оказания услуг не ограничен в самостоятельности 

осуществления деятельности. 

Неопровержимым критерием разграничения выступает так же риск сторон. При оказании услуг 

исполнителем вся ответственность полностью лежит на нем, что вытекает из неразрывной связи услуги 

с личностью исполнителя [11]. При осуществлении работником своей трудовой функции, 

закрепленные в трудовом договоре, ответственность лежит на работодателе. Таким образом, сравнение 

этих договорных конструкций, хоть и видится возможным, но имеет крайне большое количество 

отличительных признаков, ставящих под сомнение смежность данных договоров.  
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ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Современную жизнь невозможно представить без Интернета, который представляет из себя 

коммуникационную сеть, используемую для хранения и передачи огромного количества информации.  

Интернет очень глубоко проник в жизнь человека и именно поэтому задекларированные в 

нормативно-правовых актах различного уровня права и свободы человека вплетены не только в 

социальную, общественную, политическую, экономическую, но и с появлением технологий в 

информационную сферу. 

Права и свободы существуют как процесс сложного и противоречивого взаимодействия 

индивида и гражданина с государственной, экономической и другой жизнью. 

Несмотря на огромное влияние Интернета, нами обращено внимание, что в современном 

законодательстве Российской Федерации право на доступ к Интернету непосредственно не закреплено. 

Однако, Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» и Федеральный закон от 01.05.2019 

г.№90-ФЗ «Об информационных технологиях и о защите информации», недостаточно четко 

регулируют процессуальные действия и защиту, сохранение и передачу персональных данных 

пользователя.  

Согласно Конституции Российской Федерации и международных документов, таких как 

«Всеобщая декларация прав человека», каждый человек имеет право на свободу мысли, слова, 

убеждений именно поэтому доступ в Интернет - это основное право человека, ведь в нем человек 

может изъявлять свои основные права. 

С начала 2000-х гг. в международную политическую и правовую жизнь начинает активно 

проникать тема построения глобального информационного общества. Всеобщий и свободный доступ 

каждого человека к Интернету ожидаемо стал рассматриваться в качестве его неотъемлемого условия. 

По итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 

состоявшейся в декабре 2003 г. в Женеве, организованной ООН и Международным союзом 

электросвязи, была принята Декларация принципов «Построение информационного общества – 

глобальная задача в новом тысячелетии». Документ провозгласил в качестве «необходимого 

фундамента информационного общества» право каждого человека на свободу убеждений и на 

свободное их выражение. Так же следует подчеркнуть, что в данной Декларации отмечается, что 

информационно-коммуникационные технологии должны рассматриваться как инструмент, но не как 

самоцель. В рассматриваемой Декларации нашли отражение следующие принципиальные положения. 

«Мы вновь подтверждаем далее свою приверженность положениям Статьи 29 Всеобщей декларации 

прав человека, согласно которым каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности, и при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния 

в демократическом обществе. Осуществление таких прав и свобод ни в коем случае не должно вступать 

в противоречие с целями и принципами Организации Объединенных Наций». Таким образом мировое 

сообщество предлагает содействовать созданию информационного общества, в котором уважается 

достоинство человеческой личности [1]. 

В п. 6 указанной Декларации заявлено о решимости соблюдать принцип суверенного равенства 

всех государств [1]. 

Однако, нами замечено, что практически некоторые международные документы избегают 

называть доступ в Интернет правом человека и определяют его как условие или средство реализации 

индивидами своих прав и свобод. В них «речь идет не о том, чтобы закрепить право на доступ в 

Интернет, а лишь о том, чтобы расширить возможности Интернета как средства реализации 
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конституционных прав» [2]. 

На этом фоне выделяется позиция Европейского суда по правам человека, который рассуждает 

о доступе в Интернет именно как о субъективном праве. Подходы к констатации нарушений в области 

защиты данных формировались в процессе толкования статей 8 и 10 Конвенции: «Предметом статьи 8 

Конвенции является право на неприкосновенность частной и семейной жизни. При этом частная жизнь 

включает тайну личной информации, безопасность и конфиденциальность почтового, телефонного, 

электронного и иных форм передачи информации. Вместе с тем право на распоряжение 

персональными данными не является абсолютным. Оно может быть ограничено не только в силу 

прямого указания закона в целях осуществления государством каких-либо взятых на себя обязательств, 

например, обеспечения безопасности, но также и в случае выражения свободного мнения и реализации 

прав на получение и распространение информации». Подтверждающим примером может послужить 

дело ЕСПЧ, связанное с «Обеспечением новостным агрегатором права пользователей на анонимность» 

– компания подала жалобу на то, что внутригосударственные суды вынесли решения, налагающие 

обязательство раскрывать данные личностях пользователей, которые размещали комментарии на 

новостном интернет-портале компании-заявителя, чем нарушили ее свободу выражения мнений. Суд 

нашел нарушения статьи 10 ЕСПЧ. Для констатации нарушения прав заявителя на свободу выражения 

мнения Суд руководствовался критериями, присущими негативным обязательствам: (а) имело ли 

место вмешательство в деятельность заявителя; и (б) на сколько оправданно такое вмешательство для 

целей существования демократического общества. Так же в Европейском суде по правам человека 

было рассмотрено дело об «Ответственности посредника поставщика услуг за действия 

пользователей» – Сайт «Дельфи» опубликовал статью «SLK разрушила запланированную ледовую 

дорогу», которая за несколько дней собрала около 185 комментариев. Более двадцати из них содержали 

оскорбительные высказывания или угрозы в адрес владельца SLK. Суд признал, что ограничение права 

заявителя, гарантированного статьей 10 ЕКПЧ, преследовало «правомерную цель», а именно защиту 

прав и репутации третьих лиц [3]. 

В международных актах подчеркивается позитивная роль доступа в Интернет для реализации 

не только свободы выражения мнений и права на информацию, но и других прав человека. В 

Совместной декларации 2011 г. «О свободе выражения мнения в Интернете», подписанной ООН, а 

также специальными докладчиками по свободе выражения мнений, провозглашалось, что доступ в 

Интернет следует рассматривать как гарантию соблюдения не только свободы выражения мнений, но 

и других прав – на здравоохранение, на труд, на свободу собраний и ассоциаций, на свободные выборы 

и тому подобные права. 

А.Н. Мочалов, Н.Е. Колобаева, С.Э. Несмеянова в научной статье «Право на доступ в интернет: 

юридическое содержание и механизм реализации» отмечают, что если право на доступ к Интернету 

существовало бы, то в нем существовали бы следующие элементы образующие его юридическое 

содержание:  

– беспрепятственный доступ к технологическим возможностям, предоставляемым Интернетом, 

– свобода выбора и использования программного обеспечения и технических устройств для 

доступа в Интернет, 

– запрет ограничений на получение или отправление законного контента, приложений, 

сервисов, 

– соблюдение принципов сетевой нейтральности;  

– запрет дискриминации трафика или ухудшения качества услуг, 

– наличие доступа в Интернет в общественных местах и при помощи мобильных устройств [4]. 

М.С. Саликов, С.Э. Несмеянова в работе «К постановке проблемы об особенностях реализации 

и защиты прав и свобод человека в сети Интернет» выделяют два аспекта доступа в Интернет:  

– доступ к «онлайновому контенту» без каких-либо ограничений, за исключением нескольких 

отдельных случаев, допустимых в соответствии с международной защитой прав человека, 

– наличие необходимой инфраструктуры и информационно-телекоммуникационных 

технологий для доступа в Интернет в целом (кабели, модемы, компьютеры и программное 

обеспечение) [5].  

Таким образом, если соотнести эти два аспекта доступа в Интернет с перечисленными выше 
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элементами права на доступ в Интернет, то получим два основных направления, в которых реализуется 

данное право:  

1. доступ к интернет-инфраструктуре, или право на вход, 

2. доступ к контенту, создаваемому или распространяемому в Интернете, или, другими 

словами, право на коммуникацию в предельно широком смысле (включая как право искать и получать 

контент, так и право создавать, и передавать его определенному лицу или всем интернет-

пользователям). 

Поддерживаем точку зрения авторов, что, исходя из этих двух направлений, которые 

образуются от двух аспектов доступа в интернет можно выделить ряд отдельных правомочий, то есть 

возможностей индивидов – носителей субъективного права – действовать тем или иным образом. А 

это значит, что можно констатировать наличие у права на доступ в Интернет собственного 

юридического содержания, заключающегося в наборе правомочий граждан. 

Таким образом считаем, что реально, а не номинально должно существовать и регулироваться 

право человека на доступ в Интернет, который может быть использован как инструмент для 

реализации и защиты прав и свобод личности. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, которые возникают при 

оказании правовых услуг. В современной России нельзя не заметить повышение интереса со стороны 

государства и общества к вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, следствием которого 

является становление правового бизнеса на рынке услуг. Систематическое внесение изменений в 

законодательство приводит к тому, что общество становится неспособным представлять свои законные 

права и интересы, нуждаясь в помощи профессионалов, которые оказывают им помощь 

информационного, консультационного и представительского характера. 
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На сегодняшний день тема оказания правовых услуг является наиболее актуальной. Спрос на 

услуги квалифицированных юристов ежегодно растёт. Рынок оказания правовых услуг становится 

более конкурентным, граждане и юридические лица всё чаще обращаются за оказанием правовой 

помощи в юридические фирмы. Прежде всего, это обусловлено тем, что ст. 48 Конституции РФ 

предусматривает один из принципов – право на юридическую помощь. Это означает, что каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.  

Систематическое внесение изменений в законодательство приводит к тому, что общество 

становится неспособным представлять свои законные права и интересы, нуждаясь в помощи 

профессионалов, которые оказывают им помощь информационного, консультационного и 

представительского характера [4, с.37]. 

К правовым услугам следует относить оказание устных и письменных консультаций, 

формирование исковых заявлений, отзывов, жалоб, прямое участие в разбирательстве. Специфичность 

договора возмездного оказания правовых услуг в том, что осуществление определенных действий 

адресовано на отстаивание интересов услугополучателя в судах и иных юрисдикционных органах. 

Вследствие этого интересы услугополучателя заключены в достижении для него положительного 

итогового результата, что выходит за рамки предмета регулирования договора. Само судебное решение 

не может обозначаться ни объектом гражданских прав, ни предметом гражданско-правового договора, 

отчего представляется некорректным определять выплату вознаграждения принятием конкретного 

судебного решения.  

Договор возмездного оказания правовых услуг появился в тот момент, когда практикующие 

юристы только начинали осуществлять свою деятельность по оказанию правовой помощи клиентам 

[1, с.155]. Наука по изучению определения гражданского права, закономерностей его развития, 

истории происхождения и роли в правовой системе, а также судебная практика характеризуют данное 

соглашение как разновидность договора возмездного оказания услуг, на основании которого одна 

сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги.  

Данный договор является гражданско–правовым, он подразумевает под собой особое правовое 

средство для удовлетворения интересов сторон. Однако интерес одной стороны может быть 

удовлетворен в случае удовлетворения интересов другой стороны. Данный факт служит поводом для 

заключения договора обеими сторонами и исполнения договора надлежащим образом.  

Особенностью предмета правового договора является описание деятельности исполнителя по 

определенному делу, в определенной ситуации.  

Понятие «правовые услуги» является неоднозначным. В него также входят услуги, которые не 

нуждаются в правовом регулировании, различном от установленных гл. 39 ГК РФ для обычных услуг. 

Примером этого служат услуги судебного представительства. Данные услуги не предполагают 

осуществление действий, за которыми следует возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей и относятся к юридическим [2]. 

 Несмотря на это их правовое регулирование осуществляется нормами, предусмотренными гл. 

39 ГК РФ. Для этого следует разграничивать, какие юридические услуги законодатель относит к 

институту, предполагающему особое правовое регулирование. 

Одним из самых значительных нарушений обязательств по договору возмездного оказания 

услуг является невозможность исполнения обязательства и односторонний отказ от исполнения. 

Российское законодательство в гл. 39 ГК РФ регулирует последствия данных нарушений.  

Теоретически выделяют три случая, когда невозможно исполнить обязательства по договору 

возмездного оказания услуг. В ст. 781 ГК РФ указаны лишь две ситуации: 1) невозможность 

исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает; 2) невозможность 

исполнения возникла по вине заказчика.  
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Однако вариант, когда невозможность исполнения обязательств возникла по вине исполнителя, 

не предусмотрен ст. 781 ГК РФ. В данном случае следует ссылаться на общие положения об 

ответственности за нарушение обязательств, а именно на то, что исполнитель обязан возместить 

заказчику все убытки, возникшие по его вине.  

В соответствии с нормой, установленной в ст. 783 ГК РФ, общие положения о подряде (ст. 702 

– 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст. 730 – 739 ГК РФ) применяются к договору 

возмездного оказания услуг, если это не противоречит нормам, установленным для договора 

возмездного оказания (ст. 779 – 782 ГК РФ), а также особенностям предмета договора.  

Однако при рассмотрении норм, содержащих в себе положения об ответственности сторон по 

договору подряда (ст. 714, 715, 719, 723 ГК РФ) и договора бытового подряда (ст. 732, 737, 739 ГК РФ), 

можно сделать вывод, что в данных положениях выявление каких-либо специальных нормативных 

санкций, которые возможно применить к сторонам договора возмездного оказания услуг, является 

затруднительным.  

Таким образом, в гражданском законодательстве не предусмотрены санкции за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг. Исходя из вышесказанного, 

следует, что меры наказания за несоблюдение и нарушение условий договора сторонами необходимо 

предусматривать в самом договоре возмездного оказания юридических услуг [3, с.40]. 

Содержание договорных санкций определяется правовыми особенностями предмета по 

договору оказания правовых услуг. Как было уже отмечено, предметом данного договора принято 

считать конкретные действия исполнителя, направленные на выполнение конкретного задания 

заказчика.  

На основании этого можно выделить основное требование заказчика – выполнение 

исполнителем определенных действий, которые необходимы для достижения результата. У 

исполнителя же это требование к заказчику об оплате в полном размере оказанной ему услуги. При 

указании в договоре сроков для исполнения обоими сторонами взаимных обязанностей, то в случаи их 

несоблюдения необходимо предусмотреть сроки и размер неустойки.  

Однако возможность взыскания неустойки за нарушение обязательств, независимо от её 

размеров, не может быть абсолютной гарантией того, что заказчик надлежащим образом исполнит 

свою обязанность по оплате услуги.  

Дополнительным средством обеспечения обязательств по договору оказания правовых услуг, 

можно предусмотреть банковскую гарантию, залог, поручительство или задаток. В противном случае, 

при пренебрежении дополнительными средствами защиты, для разрешения возникшего спора 

необходимо будет обратиться к помощи арбитражного суда.  

Помимо этого, законодательство закрепляет возможность влиять на недобросовестного 

исполнителя посредством одностороннего отказа клиента от договора. Гражданский кодекс закрепляет 

обязанность заказчика компенсировать исполнителю все фактически понесенные им расходы при 

одностороннем отказе от договора, однако заказчик уже не обязан платить стоимость услуги, 

предусмотренную в договоре (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Для исполнителя возможность не получить 

вознаграждение в полном объёме является невыгодным.  
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ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

  

В последнее время все чаще и чаще финансовые операции осуществляются через 

криптовалютые платежи, хотя в большинстве стран криптовалюта не признается официальным и 

законным средством платежа. Возникновение электронных денежных платежей обусловлено 

множеством недостатков классической безналичной денежной системы, что впоследствии привело к 

появлению и широкому распространению криптовалют по всему миру. Данное обстоятельство 

обуславливает взволнованность множества мировых держав и международных организаций.  

Цифровые валюты центральных банков, именуемые CBDC, нередко сравниваются с 

криптовалютой, в научной литературе эти понятия часто отождествляются друг с другом.  Для 

обозначения CBDC в Российской Федерации часто используют понятие «крипторубль», данное 

определение зачастую можно увидеть в названиях статей, в заголовках публикаций в интернет 

пространстве [1]. Но такое отождествление является неверным, у криптовалют, конечно, есть общий 

определяющий признак, которым выступает способ их эмиссии. Таким способом именуется 

технология блокчейна, но существенным отличием выступает субъект такой эмиссионной 

деятельности, CBDC выпускаются исключительно центральными банками своих стран, в свою очередь 

эмиссию криптовалют могут осуществлять частные лица [2]. 

Центральным банком РФ в 2020 г. был представлен доклад под названием «Цифровой рубль». 

В нем были раскрыты следующие аспекты цифрового рубля: 

1. Новый вид рубля будет представлять собой неповторимый цифровой код; 

2. Он будет храниться на индивидуальных цифровых кошельках; 

3. Способом передачи такой валюты будет выступать перемещение с одного кошелька на 

другой. 

Вопрос внедрения цифровой валюты в оборот затрагивается не только на территории РФ. На 

территории стран ЕАЭС этот вопрос также стоит довольно остро. ЕЭАС создан в январе 2015 г. В него 

входит пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.  

На территории некоторых стран уже существуют проекты национальной цифровой валюты, 

таким образом, национальные цифровые валюты в скором времени могут стать реальность в экономике 

стран ЕАЭС. 

Цифровой рубль представляет собой абсолютно новый вид валюты нашей страны, который 

ранее не имел аналогов. Данный вид национальной валюты не вытеснит безналичные деньги, которые 

хранятся на дебетовых, кредитных картах и счетах, обращение цифрового рубля будет происходить 

наравне с уже существующими видами денег на территории РФ. Способом обращения будут выступать 

цифровые технологии, а такая валюта получит все признаки, необходимые для признания законным 

средством платежа на территории РФ. Возможность осуществления операций с цифровым рублем 

значительно увеличит количество безопасных способов осуществления денежных транзакций. 

Как было сказано ранее, «передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет 

происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», но тут 

важно отметить, что «пополнение» такого кошелька будет происходить классическим, всем знакомым 

способом, а именно, с банковского счета [3, с.25]. 

Как отмечает Т.В. Дерюгина, цифровой рубль будет рассматривать как индивидуально – 

определенная вещь, таким образом новый вид цифровой валюты станет полноценным объектом 

гражданских прав, а не только новым средством платежа. Данное обстоятельство станет возможным 

благодаря цифровому коду, который позволит идентифицировать конкретный цифровой рубль [4, 

с.10]. 

Цифровой рубль будет наделен статусом «деньги», это означает, что на него будут действовать 

норма права, закрепленная в ст. 128 ГК РФ. Очевидно, что цифровой рубль не будет существовать в 
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форме наличных денежных средств, он будет иметь признаки обязательства, которое должно будет 

исполняться Банком России, в соответствии с этим на него будет распространен обязательственно – 

правовой режим. Но в то же время цифровой рубль не тождественен безналичным денежным 

средствам, т.к. при осуществлении операций с безналичными денежными средствами обязательным 

элементом выступают коммерческие банки, в операциях с цифровым рублем участие коммерческих 

банков сводится к нулю. 

Главным деятелем на пути развития национальной цифровой валюты в Армении является 

Андраник Тограмаджян – крипто – предприниматель, который стремиться к внедрению цифрового 

двойника национальной валюты на территории Армении. 

Его известный проект уже функционирует на территории Армении. Он и другие 

предприниматели осуществляют деятельность, связанную с майнингом. Главное отличие от многих 

майнеров заключается в том, что этот процесс происходит через солнечные станции, а эта деятельность 

согласована с правительством. 

Но на этом деятельность Андраника Тограмаджяна не останавливается, он планирует 

предложить Центральному банку и Минфину Армении создание национальной цифровой валюты. 

В Армении уже сейчас существуют несколько терминалов для обмена криптовалюты, в 

Армении запреты на такую деятельность отсутствуют.  

Такие «обменники» работают следующим образом:  

1. Можно обменять криптовалюты на драмы; 

2. Драмы можно обменять на криптовалюту; 

Обмена криптовалюты на другу криптовалюту не допускается, также отсутствует возможность 

обмена криптовалюты на иностранную валюту.  

Обмен также могут производить и частные лица, но каждый это делает на свой страх и риск. 

Тограмаджян и другие предприниматели планируют сделать сайт, где будут опубликованы 

курсы криптовалют, а также на этом сайте будут публиковаться отзывы о различных обменниках. 

На данном этапе урегулировать такой рынок поможет создание системы цифровой 

национальной валюты.  

В Кыргызстане национальной валютой выступает сом, его цифровым аналогом станет 

цифровой сом, который будет выпускаться Национальным банком Кыргызстана. В 2022 г. в 

Кыргызстане принята Концепция цифрового сома, в которой раскрыты основные особенности 

внедрения национальной цифровой валюты в республике [5].   

Национальный банк в данной концепции раскрывает основные преимущества введения такого 

феномена как цифровой сом.  

Для населения и бизнеса:  

1. Простота доступа к электронному кошельку. Любой гражданин или организация смогут 

пользоваться всеми преимуществами цифровой национальной валюты, получив доступ через любой 

коммерческий банк страны, где у такого субъекта будет открыт счет. 

2. Возможность оплаты товаров и услуг в районах республики, где отсутствует возможность 

выхода в интернет пространство. 

3. Сохранность денежных средств, т.к. цифровой сом является обязательством Национального 

банка, что ограничивает возможность неисполнения обязательств и потерю денег, как это может быть 

в ситуации, когда коммерческий банк объявляет себя банкротом. 

4. Расширение, предлагаемых товаров и услуг, за счет увеличение потенциальной 

возможности покупки таких благ, а также за счет развития конкуренции на финансовом рынке. 

5. Высокая степень безопасности, цифровой код сомов позволит отследить переводы 

национальной цифровой валюты, а также данное обстоятельство поможет вернуть их в случае потери. 

Для финансового рынка:  

1. Создание инновационных финансовых сервисов. Применение технологии распределенных 

реестров позволит участникам рынка создавать и предлагать клиентам новые технологичные сервисы 

и продукты. 

2. Развитие платежной инфраструктуры для участников финансового рынка.  

Для государства:  
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1. Дополнительная возможность контролировать и предупреждать преступления, связанные с 

отмыванием денег. Также возможность отслеживать операции с цифровыми валютами помогает 

бороться с нецелевым использованием государственного бюджета. 

2. Снижение издержек на администрирование бюджетных платежей с помощью смарт-

контрактов. 

3. Возможность в будущем осуществлять платежные операции при помощи цифровых валют 

центральных банков с другими государствами, что значительно упростит и удешевит 

межгосударственные транзакции. 

Для создания проекта платформы цифровой сома было выдвинуто 3 возможных варианта:  

1. централизованная система;  

2. децентрализованная сеть на базе распределенных реестров;  

3. гибридная система; 

Наиболее приоритетной для выбора выступает гибридная система, ее суть заключается в том, 

что будет использоваться централизованная система, но с использованием элементов распределенных 

ресурсов. Что делает возможным копить, управлять, передавать и отслеживать учет цифровых сомов.  

Внедрение цифровых валют центральных банков по всему миру является приоритетным 

направлением множества стран, где-то они уже введены, где-то только готовятся к использованию.  

Страны ЕАЭС сейчас находятся на стадии подготовки, обсуждения, тестирования проектов, 

связанных с введением в оборот цифровых валют своих стран. 

Во многом модель проектов цифровой валюты в странах ЕАЭС достаточно похожи, но есть и 

есть свои особенности. Введение цифровой валюты достаточно долгий и трудоемкий процесс, потому 

что ошибка в этом случае будет стоить очень дорого. Также сложность введение обусловлена 

значительными изменениями в законодательстве страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые валюты центральных банков вызывают 

большой интерес в странах ЕАЭС, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим 

функционирование CBDC на территории этих государств. 

 

Список использованной литературы: 

1. Петров В. Есть ли будущее у национальных цифровых валют [Электронный ресурс]. URL: 

https://bitnovosti.com/2019/04/23/est-li-budushhee-u-natsionalnyh-tsifrovyh-valyut/ (дата обращения: 

03.04.2021). 

2. ЦБ рассказал о плюсах и минусах криптовалют центральных банков [Электронный ресурс]. 

URL: https://pravo.ru/news/210984/ (дата обращения: 03.04.2023). 

3. Иловайский, И. Б. Цифровой рубль и его правовая природа / И. Б. Иловайский // Материалы 

весенней междунар. науч.-практ. сессии института права: Междунар. круглого стола «Умные 

технологии правового обеспечения конкурентоспособной предпринимательской среды», Междунар. 

науч.-практ. конф. «Судопроизводство в Российской Федерации и за рубежом: вопросы истории и 

проблемы современности». – Волгоград, 2021. – С. 24–28 

4. Дерюгина, Т. В. Цифровая валюта и цифровой рубль: к вопросу о правовой новации / Т. В. 

Дерюгина // Цивилист. – 2022. – № 1. – С. 8–11. 

5. Цифровой сом [Электронный ресурс] URL: 

https://nbkr.kg/printver.jsp?item=2685&lang=RUS&material=108460#01 (дата обращения: 11.05.2023). 

 

© С.Х.Мухаметгалиева, 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

 
 

 

УДК 343.35 

Судакова Е.А., 

Забайкальский государственный университет, г. Чита 

 

РАЗНООБРАЗИЕ И ФОРМЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ. ПРОФИЛАКТИКА 

КОРРУПЦИИ 

 

Коррупция является глобальной проблемой, поражающей различные сферы общества. Ее 

разнообразие форм и проявлений создает серьезные вызовы для борьбы с этим негативным явлением. 

Коррупция может проявляться как на уровне государственных институтов, так и в частном секторе, и 

включает в себя разнообразные виды преступлений. 

«Коррупция как социальное явление находится в тесной связи с экономикой, правом, 

идеологией и моралью. Именно мораль определяет в обществе отношение к коррупции. Примером 

может служить сфера здравоохранения, многие люди уверены, что если на приеме врачу дадут коробку 

конфет, то отношение доктора к пациенту будет намного лучше. Тем самым большая часть людей, не 

понимает где та самая тонкая грань между благодарностью и коррупцией. Стоит отметить, что сегодня 

коррупция есть во всех сферах жизни, мы можем ее наблюдать в сфере образования, здравоохранения 

и даже духовенства» [1, c. 179]. 

Одной из наиболее распространенных форм коррупции является взяточничество. В этом 

случае, властные лица, должностные лица или чиновники получают взятки в обмен на различные 

услуги или привилегии. Взятки могут быть связаны с заключением контрактов, получением лицензий, 

разрешений или других форм благоприятного решения вопросов. 

Еще одной формой коррупции является злоупотребление должностным положением. Это 

включает в себя незаконное использование власти или должности для личной выгоды. Например, это 

может включать в себя присвоение общественных ресурсов для личных целей или предоставление 

преимуществ для друзей или родственников. 

В сфере бизнеса коррупция может проявляться через различные формы, такие как 

взяточничество, мошенничество, уклонение от уплаты налогов или использование недобросовестных 

методов ведения бизнеса, чтобы получить незаконную выгоду. 

Политическая коррупция - еще одна распространенная форма, которая включает в себя 

использование денег или ресурсов для влияния на политические процессы или решения в свою пользу. 

Это может быть связано с уклонением от финансовой отчетности, незаконным финансированием 

политических кампаний или другими формами влияния на политические деяния. 

Коррупция в спорте является серьезной проблемой, которая подрывает принципы честной игры 

и доверия к спортивным соревнованиям. Она может проявляться в различных формах и охватывает 

широкий спектр видов спорта, включая футбол, теннис, бокс, баскетбол и другие. 

Одной из наиболее распространенных форм коррупции в спорте является договорные матчи. В 

этом случае спортсмены или команды соглашаются на предопределенные результаты соревнований в 

обмен на деньги или другие блага. Это может привести к искажению результатов и ослаблению 

доверия к честности и непредвзятости спортивных соревнований. 

Также коррупция в спорте может проявляться через влияние на различные аспекты игры, 

включая судейство, назначение на должности или нарушение этических стандартов в организации 

соревнований. Это создает неравные условия для участников и подрывает основные принципы 

спортивной этики и справедливости. 

Более того, коррупция в спорте может включать в себя финансовые махинации, такие как 

отмывание денег, получение взяток, установление поддельных контрактов и другие формы 

финансовых преступлений, которые приводят к искажению здорового конкуренции и доверия к 

спортивным институтам. 

Для борьбы с коррупцией в спорте необходима комплексная стратегия, которая включает в себя 

усиление нормативно-правового контроля, развитие этических стандартов и прозрачности в 

управлении спортивными организациями, сотрудничество между спортивными институтами, 

правоохранительными органами и международными организациями, а также образовательные 
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программы, направленные на повышение осведомленности о проблеме коррупции в спорте. 

Коррупция в спорте вредит не только спортивным идеалам, но и здоровью и безопасности 

участников, подрывает доверие общества к спорту и ведет к нарушению честности и справедливости 

в спортивных состязаниях. Это делает борьбу с этим явлением критически важной для сохранения 

интегритета и ценности спорта в обществе. 

«Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:  

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов  

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующих на замещение государственных или муниципальных должностей и 

должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными лицами.  

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и 

увольнения лица, замещающего  

5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительной, 

безупречное и эффективное исполнение должностным лицом должно учитываться при назначении на 

вышестоящую должность и применения к нему мер поощрения  

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской федерации о противодействии коррупции» [2, c. 215]. 

Важно понимать, что коррупция имеет различные формы и проявления, и для ее 

противодействия требуется комплексный подход, включающий в себя сотрудничество между 

государственными и частными структурами, внедрение законов и мер для борьбы с коррупцией, а 

также культурные и образовательные инициативы, направленные на формирование нулевой 

терпимости к коррупции в обществе. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РФ И ЕГО ГАРАНТИИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ОКОНЧИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Право на образование закреплено в Конституции России в статье 43 [1]. С одной стороны, право 

на образование следует понимать в контексте тесной связи с правом на труд. Логично, что человек 

получает профессиональное образование с целью реализации полученных знаний, умений и навыков 

в будущей профессиональной деятельности. Поэтому гарантировать право на образование 
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бессмысленно без гарантированного права на труд. Именно такой тандем гарантий стабилизирует 

общество, обеспечивает устойчивое развитие экономики. 

С другой стороны, обязательным является только основное общее образование, тогда как 

получение профессионального образования как среднего, так и высшего всех уровней зависит от 

волеизъявления человека. По состоянию на 1 января 2024 года в России сложилась ситуация, когда 

34% населения не имеют никакого профессионального образования, из них неграмотных, без 

образования либо имеющие 5 классов 17,9%. Жителей России, имеющих только 11 классов — 16.1% 

(23 502 023 человек) [2]. Таким образом, более 20 миллионов жителей России не имеют никакой 

профессии и, соответственно, могут быть заняты только на неквалифицированных работах либо не 

работают. Часть из них – граждане мужского пола - призваны на военную службу по призыву, и после 

демобилизации также остаются без профессионального образования и без перспектив 

трудоустройства. 

Значительную роль в данном вопросе играет Федеральный проект «Содействие занятости». 

Однако, данная программа охватывает граждан, уже имеющих профессиональное образование и 

предусматривает, большей частью, профессиональную переподготовку. Что же касается граждан, 

окончивших военную службу по призыву, то они имеют право стать участниками проекта лишь в 

случае их незанятости по истечении 4 месяцев с даты увольнения со службы. Возраст участников 

ограничен 35 годами [3]. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О статусе военнослужащих» 

[4] предусматривает право на обучение в гражданских образовательных организациях и получение 

профессионального образования, не связанного с выполнением воинской обязанности, в основном, при 

увольнении либо при планируемом увольнении с военной службы. Предусмотрены также 

определенные преференции для участников СВО при поступлении на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования, однако, этого недостаточно. 

Для обеспечения стабильного развития экономики и всего российского общества, актуальным 

является вопрос ликвидации такого явления как «профессиональной неграмотности». Проводя 

исторические параллели, можно обратиться к опыту первых лет советской власти и программе борьбы 

с неграмотностью в период с 1919 по 1924 годы. В рассматриваемый период вышло несколько 

декретов, устанавливающих сроки и механизмы организации обучения населения. В первую очередь 

вопрос ликвидации неграмотности касался рабочих и крестьян. В то же время в современных условиях 

вызывает особый интерес реализация программы борьбы с неграмотностью и обучения 

красноармейцев.  

Во-первых, создавались специальные школы подготовки инструкторов физического 

образования и допризывной подготовки [5]. 

Во-вторых, во всех частях Красной армии создавались общеобразовательные школы для 

борьбы с неграмотностью [6]. 

Такие общеобразовательные школы имели целью дать не только общие знания «необходимые 

для сознательного отношения к явлениям природы и сознательного участия в общественной жизни и 

хозяйственном строительстве страны», но так же, как и внешкольное образование – «развитие в духе 

идей коммунизма» и подготовить красноармейца к поступлению на военные курсы различных видов 

или последующей трудовой деятельности.  

Изучая текст Приказа 18.12.1921 года можно прийти к выводу, что в создании таких школ также 

нашла свою реализацию концепция всеобщего труда, повышение именно гражданской трудовой 

квалификации красноармейцев. Школы делились на два вида: а) школы с сельскохозяйственным 

уклоном и б) школы с индустриально-производственным уклоном. А обучение в них было 

обязательным для всех неграмотных и малограмотных. 

В современных условиях для более эффективной интеграции граждан, окончивших военную 

службы по призыву или в рамках мобилизации, в экономику России, необходимо уже сегодня 

пересмотреть некоторые аспекты организации профессионального обучения, получения 

профессионального образования или переподготовки.  
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1. На первом этапе необходимо еще в период военной службы разработать программу 

профориентации, с тем, чтобы военнослужащие после демобилизации уже имели представление о 

своей будущей гражданской профессии и возможном трудоустройстве.  

2. На этапе после окончания службы возможно создание специальных курсов для 

демобилизованных граждан в рамках профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих и т.д. Такие курсы должны создаваться по профессиям, которые наиболее актуальны для 

экономики России с гарантированным трудоустройством. Градация уровней подготовки на курсах 

возможна в соответствии с уровнями (подуровнями) квалификаций соответствующих 

профессиональных стандартов (3,4). 

3. Соответствующие курсы могут создаваться при ВУЗах и ССУЗах по типовым программам, 

сформированным Минобрнауки или Минпросвещения с учетом требований профессиональных 

стандартов соответствующих профессий.  

4. Направления на курсах могут быть сформированы аналогично классификации 

профстандартов (например, 10- Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 13- 

сельское хозяйство; 16 – строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). 

5. Право обучаться на соответствующих курсах и получить профессиональное образование за 

счет средств государственного бюджета должно быть гарантировано ФЗ «О статусе военнослужащих», 

а также ФЗ «Об образовании в РФ». 

6. Выпускники, освоившие профессию и получившие документ об образовании, должны быть 

трудоустроены на предприятия по соответствующему направлению. 

Думается, что при создании такого или подобного механизма, реализация права на образование 

и права на труд для военнослужащих окончивших военную службу будет более эффективной. 

Сформулированные в статье тезисы призваны актуализировать рассматриваемый вопрос, 

предложения не претендуют на окончательность и являются лишь векторами для последующих более 

масштабных исследований в области права, экономики, социологии, государственного и 

муниципального управления. 
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ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Ключевую роль, которую логистика играет в нашей повседневной жизни, никогда не была 

более очевидной, чем во время пандемии COVID-19 и её последействии. Режим ограничений дал 

импульс к развитию онлайн торговли, интернет-площадками стали пользоваться даже те, кто никогда 

и не собирался этого делать. По оценке аналитиков Data Insight, вынужденная самоизоляция привела в 

российские интернет-магазины не менее 10 млн новых потребителей [1]. Они сыграли важнейшую 

роль в формировании новых трендов в логистике. 

Изначально под логистикой понимается общий процесс управления тем, как ресурсы 

приобретаются, хранятся и транспортируются в конечный пункт назначения. Управление логистикой 

включает выявление потенциальных дистрибьюторов и поставщиков, а также определение их 

эффективности и доступности. 

Изначально «логистика» была военным термином, который использовался для обозначения 

того, как военный персонал получает, хранит и перемещает оборудование и материалы. Сейчас же этот 

термин широко используется компаниями в деловом и особенно в производственном секторе, для 

обозначения того, как ресурсы обрабатываются и перемещаются по цепочке поставок. 

В современном мире логистический менеджмент можно определить как неотъемлемую часть 

экономики, представляющую собой администрирование логистической системы, то есть выполнение 

основных управленческих функций (организация, планирование, регулирование, координация, 

контроль, учет и анализ) для достижения целей логистической системы. 

Функционально логистический менеджмент предполагает следующее: поддержание 

корпоративной стратегии предприятия путем оптимизации ресурсов при управлении основными и 

сопутствующими потоками; улучшение взаимодействия между подразделениями предприятия, 

обеспечивающими снабжение, производство и сбыт для устойчивой рыночной позиции предприятия 

как части макрологистической системы; улучшение межорганизационных взаимосвязей с 

контрагентами. 

К основным стратегическим целям логистики относят: минимизацию общих логистических 

затрат; улучшение качества логистического сервиса; минимизацию инвестиций в логистическую 

инфраструктуру; логистический аутсорсинг. 

Если говорить непосредственно о целях логистического менеджмента, то они представляют 

собой выражение конечных желаемых результатов деятельности принятия и управленческих решений 

специалистов, а именно: выполнение логистического плана в поставленные сроки и в строго заданных 

объемах; приведение логистического плана в соответствие маркетинговому и производственному; 

поддержание стабильно высокого уровня качества логистического сервиса; анализ факторов, 

влияющих на удовлетворенность конечного потребителя; эффективное использование основных 

средств, инвестиций и других источников финансирования; поддержание высокой 

производительности труда за счет совершенствования технологий и т.д. 

Основная проблематика логистического менеджмента в Дальневосточной Федеральном округе 

обусловлена социально-экономическими и политическими факторами развития региона. 

Одной из важнейших особенностей ДФО, влияющих на логистику в регионе, является 

недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Прежде всего − низкая пропускная способность 

основных железных дорог: Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали. Важность 

данного фактора была особенно выделена Президентом РФ начиная с 2014 г.  Для расширения 

возможностей БАМа и Транссиба из Фонда национального благосостояния были направлены 150 млрд 
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руб. в 2020 году по поручению Президента РФ для решения этой исключительно важной для страны 

задачи к строительству и модернизации БАМ будут привлечены военные железнодорожники [2,3]. 

 

Табл. 1 Плотность железнодорожных путей общего пользования. (на конец года; километров путей 

на 10000 квадратных километров территории.) [4] 

Федеральный округ Год 

 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Центральный 262 262 262 263 261 261 

Северо-Западный 78 78 78 78 78 78 

Южный  154 160 160 163 165 165 

Северо-Кавказский 123 123 123 123 123 123 

Приволжский 142 142 142 142 142 142 

Уральский 47 47 47 47 47 47 

Сибирский 25 25 25 25 25 25 

Дальневосточный 17 17 17 17 18 18 

 

Из табл. 1 следует, что показатели плотности железнодорожных путей на Дальнем Востоке 

намного ниже, чем в других федеральных округах. Несмотря на действия федеральных властей и 

особого внимания Президента к данной проблематике ситуация значительно не изменяется. Можно 

выдвинуть предположение что связанно это прежде всего с трудностями строительства новых 

железнодорожных веток и нехватки ресурсов и ряда других проблем. В свете данной проблематике 

более приоритетными логистическими путями выступаю морские и автомобильные грузоперевозки.  

Второй особенностью можно назвать уровень развитие морских грузоперевозок портов 

Дальнего Востока. Выход в море и Тихий океан делает это направление наиболее приоритетным на 

всем Дальнем Востоке. Близость данного региона к странам Азиатско-Тихоокеанского региона делает 

порты Владивостока и Находки приобретёнными с точки зрения логистики. 

За первую половину 2023г около 80% от общего объема всех перевозок на Дальнем Востоке 

приходится на морские перевозки. Об этом рассказал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов. «Если 

брать Дальний Восток, то у нас там структура перевозок товаров такая: примерно 78% объема — это 

морские перевозки, около 20% - ж/д и всего 2% - автомобили» [5], - отметил Давыдов. 

По данным Минтранса Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна прибавил 

6,6% и составил 57 млн тонн [6]. 

После введения санкций, в том числе экономических со стороны большого количества стран, 

порты Дальнего Востока стали главными торгово-транспортными пунктами. Значительно выросли 

объемы морских контейнерных перевозок. За 2022 г. через дальневосточные порты было ввезено 588 

тыс. контейнеров, что на 11% больше, чем в 2021 г. За один только август через них прошли 64 тыс. 

контейнеров – исторический рекорд по данным ФТС России. Таможни Дальнего Востока перечислили 

в федеральный бюджет 757,5 млрд руб. – на 52% больше, чем в 2021 г. 

Все это привело к значительному увеличению нагрузки на дальневосточные порты, и 

потребовало большего привлечения морских судов в этом регионе. Флот используется активнее, суда 

изнашиваются быстрее. Усиливается потребность в ремонте, о чем уже задумались крупные 

транспортно-логистические компании. Так, FESCO планирует увеличить мощности своей дочерней 

компании «FESCO Сервис», которая занимается ремонтом судов на Дальнем Востоке.  

Политическая ситуация непосредственное оказывает влияние на логистический менеджмент в 

регионе. С 2010-х гг. в высшем политическом руководстве РФ существует тенденция к развитию 

российского Дальнего Востока в приоритетном порядке. Это было обусловлено как актуальными 

внешнеполитическими факторами, так и геополитическим потенциалом страны. Данные факторы 

непосредственно влияли на формирование государственной политики и стратегии современное 
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российского государства. Особая роль отводится Дальневосточному федеральному округу как 

приоритетной площадки для реализации инновационных проектов, а также логистическому 

менеджмент в регионе [5].  

Выделяя наиболее значимые изменения в законодательстве, то можно отметить некоторые из 

них.  

Приказ ФТС России от 5 октября 2010 г. N 1820 «О совершенствовании структуры таможенных 

органов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе» [8], который создан в целях 

совершенствования структуры таможенных органов, расположенных в Дальневосточном федеральном 

округе посредством создания в структуре Владивостокской таможни Владивостокский таможенный 

пост (центр электронного декларирования) и в структуре Хабаровской таможни Приамурский 

таможенный пост (центр электронного декларирования), для улучшения работы Контрольно-

пропускных пунктов (КПП). Соглашение по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) [9], было 

создано для снижения тарифных барьеров, регулирования внутренних правил в странах-участницах в 

областях трудового права, экологии, интеллектуальной собственность и некоторых других.   

На современном этапе можно говорить, что географически выгодное расположение и близость 

к «дружественным странам» Азиатско-Тихоокеанского региона способствует увеличению 

товарооборота между ними в последние 10 лет.  Только общий товарооборот с Китаем у 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) приближается к 14 млрд долларов США [10] без учета 

результатов сотрудничества ДФО с Индией, Монголией, Вьетнамом, Японией и Республикой Корея. 

Экономическое сотрудничество с Россией у данных стран увеличивается с каждым годом. К тому же 

в сложившихся условиях сроки доставки грузов через регион значительно короче маршрутов через 

южные и балтийские порты, в частности Прибалтику. Для ДФО на современном этапе основное место 

занимают такие транспортные коридоры и логистические маршруты как «Приморье-1» и «Приморье-

2» и «Восточный полигон». 

Международные транспортные коридоры (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» (рис.1) 

являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России, 

развитие которого связано не только с вектором внешнеполитического развития Российской 

Федерации, но и с особым геоэкономическим расположением данных коридоров, спецификой 

международных связей и международной интеграции, а также приграничного сотрудничества [11]. 

Федеральные власти делают на данные транспортные коридоры высокие ставки. 

 

Рис.1  
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Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в своих отчетах и статьях 

делают следующие прогнозы относительно развития региона (рис.2). 

 

Рис.2  

 

Также в регионе активно развиваются новые направления перевозок и модернизируются 

существующие пути сообщения. В мае 2022 году был запущен первый в России прямой морской 

маршрут между Владивостоком и портами Вьетнама, а в сентябре того же года открылась экспресс-

линия между Владивостоком и Циндао, заработала железнодорожная ветка «Махалино — Хуньчунь», 

предполагающая строительство уже второго по счету железнодорожного моста через Амур. Цель 

модернизации — обеспечить инфраструктурой соответствующие объемы перевалки из стран Азии, 

которые, по прогнозам экспертов, смогут покрыть дефицит европейской продукции. Рост 

товарооборота с азиатскими странами по прогнозам составит 50 млрд долларов к концу года. 

Согласно данным отчета Ассоциации морских торговых портов, уже за январь-сентябрь 2022 

года грузооборот портов «Восточный» увеличился на 5,9%, «Ванино» — 2,5%, «Владивосток» — 8,5%, 

«Пригородное» — 10%. Значительное увеличение ввоза продукции наблюдается и на сухопутных 

погранпостах. К примеру, поставки через автомобильный пропускной пункт Краскино (Приморский 

край) за девять месяцев 2022 года выросли почти на 150%. 

Подводя итог можно сделать следующие вывод: в условиях европейских санкций, Россия лишь 

будет наращивать темпы торговли со странами АТР, что поспособствует еще большему развитию 

логистического менеджмента в Дальневосточном федеральном округе. В свою очередь 

переориентация торговых потоков на Дальний Восток потребует увеличения и улучшения 

логистических маршрутов/коридоров/цепочек. В лучшем случае увеличение числа таких маршрутов и 

еще больших международных соглашений в данной сфере. Во временной перспективе ДФО может 

стать одной из главных логистических артерий России, так как уже сейчас можно говорить о том, что 

Россия будет наращивать сотрудничество со странами АТР. О «потеплении» отношений с 

европейскими странами пока думать не приходится, переориентация на Восток кажется закономерным 

и правильным решением в данных условиях. 
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СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ РОССИИ И ЕВРОПЫ В ТРУДАХ ДАНИЛЕВСКОГО 

 

Аннотация: Целью статьи является показать значимость и актуальность цивилизационной 

концепции Н.Я. Данилевского в контексте современной геополитической реальности. Раскрываются 

главные аспекты теории ученого, условия формирования культурно-исторических типов. 

Акцентируется внимание на анализе конфликта культур, столкновение цивилизаций и навязывания 

ценностей и традиций одного этноса другому. По Данилевскому, стремление завоевать, покорить, 

расширить свою деятельность имманентно присущее любой сильной цивилизации, это ее естественное 

состояние. Войны, конфликты — это инструмент соприкосновения цивилизаций и достижения своих 

геополитических целей. В работе показаны принципиальные и геополитические различия русской и 

европейской цивилизаций. В статье представлен прогноз Данилевского о неизбежной экспансии 

европейской цивилизации против России в будущем. Авторы согласны с Н.Я.Данилевским в том, что 

Россия как славянский тип цивилизации сможет выстоять в этих конфликтах и занять достойное место 

в истории, реализуя собственные возможности. 

Ключевые слова: геополитика, конфликт, столкновение цивилизаций, культурно-

исторический тип, цивилизационная теория, европейская цивилизация, славянская цивилизация, 

прогнозирование. 

 

В условиях современного глобального кризиса, а также развития многополярного мира 

заслуживает внимания историко-философские и геополитические исследования, сформированные в 

XIX–XX вв. известными мировыми мыслителями для понимания и анализа современных 

социокультурных противоречий. Конфликт цивилизаций рассматривался многими учеными, такими 

как Н.Я Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, С. Хантингтон и другие.  

Николай Яковлевич Данилевский – представляет яркий пример философа и историка XIX века, 

увлеченного геополитикой. Это крупный русский культуролог, публицист и естествоиспытатель; 

основатель цивилизационного подхода к истории. В истории философии его имя на некоторый период 

https://rg.ru/2020/12/08/vladimir-putin-ocenil-perspektivy-rzhd.html
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несколько оттеснилось такими крупными мыслителями как Соловьёв В. С., Бердяев Н. А., Булгаков С. 

Н., но, тем не менее, он стал знаковой фигурой современности. Его теория культурно-исторических 

типов имела огромное значение и повлияла на развитие философской мысли, а в сегодняшней 

исторической обстановке эти идеи как нельзя более актуальны.  

В своем значительном труде «Россия и Европа» мыслитель развивает идею культурно-

исторических типов, используя новый цивилизационный подход к истории. Автор отказывается 

принимать единую для разных народов направленность в развитии человечества, высказанную еще в 

первой половине XIXв. немецким философом Гегелем, рассматривавший историю как единый 

закономерный процесс Абсолютного Разума, Мирового Духа, общий для всех цивилизаций. При этом 

имелось в виду, что эталоном по становлению и прогрессивности развития была Европа. Идеи Гегеля 

в этом направлении были на тот момент определяющими в развитии научной мысли и 

общепризнанными. Мнение Данилевского расходится с постулатами Гегеля, историю он 

рассматривает как обособленные культурно-цивилизационные миры, каждый из которых имеет свой 

особенный уникальный путь исторической эволюции.  

 Культурно-исторический тип отождествляется с «самобытной цивилизацией» и признается 

«положительным деятелем человечества». Таких «самобытных цивилизаций» уже проявившихся в 

истории, Данилевский насчитывает десять: индийский, египетский, китайский, ассиро-вавилоно-

финикийский, греческий, римский, иранский, еврейский, аравийский, германо-романский. В 

принципах разделения на типы Данилевский преимущество отдает языку, общности языков, их 

сходству, а также языковым группам.  

Каждый тип по мнению Данилевского вырабатывается индивидуально, в опоре на 

специфические черты нации. Данилевский допускает передачу черт типа от одного к другому, влияние 

чужих типов друг на друга, но не в плане духовных начал. Такое влияние он категорически отрицает. 

Взаимодействие между типами может происходить либо в форме интеграции, либо (в большей 

степени) в виде борьбы, войны, конкуренции.  

И в этом плане Россию и славянство в целом он категорическим образом отличает от Европы. 

«…Россия не может считаться составною частью Европы ни по происхождению, ни по усыновлению; 

что ей предстоят только две возможности: или вместе с прочими славянами образовать особую, 

самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого культурно-исторического значения – 

быть ничем», превратиться в этнографический материал [1, с. 475], — пишет он в своем труде. 

В целом, его философский труд концентрируется вокруг германо-романского и славянского 

типов. Славянский тип по Данилевскому находится на стадии активного оформления. Философ 

говорит о наступлении поры для развития славянской расы в самостоятельный и неповторимый 

культурно-исторический тип. Его он называет «новая славянская цивилизация». Данилевский, говоря 

о будущем, мечтает о Славянском союзе, который бы объединил славянские народы - русских, 

украинцев, белорусов, сюда же он относит народы - поляков, чехов, словаков, сербов, болгар и т.д. Он 

утверждал, что «всеславянский союз есть единственная твердая почва, на которой может расти 

самобытная славянская культура» [1, с. 475]. 

Используя деятельностный подход, Н.Я. Данилевский утверждал, что цивилизации могут 

развиваться, прогрессировать в основном в какой-то одной сфере, беря за основу какую-то одну черту.  

Например, греческий тип в своей основе имеет художественную черту, еврейский – религиозную 

основу, на долю Рима приходится становление высокого уровня политики. В славянском типе 

мыслитель определяет сразу четыре основы: 1) религиозную, 2) научную, творческую, 

проявляющуюся в искусстве, технологическую, индустриальную, 3) политическую, 4) экономическую 

и общинную. В последнем все «общие категории» достигнут наивысшего развития. 

С этих позиций Данилевский приходит к идее исключительного положения России относительно 

славянских народов, ее лидерства в направленности движения к созданию единого славянского 

государства, на основе политической независимости славян, их свободы и православной идеи. 

Данилевский определяет особенные, неповторимые стороны русской цивилизации, выявляет 

специфические черты русского характера, подчеркивая отсутствие враждебности, ненасильственность, 

вытекающую из православия, стремления к миру, равенству всех слоев общества. 
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В своей книге Данилевский проводит огромную работу по историческому анализу путей 

цивилизации. Каждая цивилизация развивается самостоятельно, проходя ступени развития: рост 

(культурное и политическое самоопределение), «цветение и плодоношение» (расцвет, прогресс), а 

затем застой и распад («исчерпание сил»). Из этого следует -  ни одна цивилизация не может считаться 

эталоном прогресса для других цивилизаций. Одной из главных задач, по Данилевскому, «состоит не 

в том, чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще 

человеческой деятельности человечества, во всех направлениях» [1, с.135] 

В своем труде автор подробно останавливается на двух цивилизациях в корне отличающиеся 

друг от друга – Россию и Европу, «русский мир» и «европейскую цивилизацию». Данилевский делает 

акцент на то, что принципиальные различия этих цивилизаций будет постоянно их толкать на 

противостояние, конфликт и борьбу друг с другом. Европейский тип воспринимал себя 

«общечеловеческой цивилизацией» (мировой цивилизацией), прогрессивной, развитой, передовой, 

достойной для подражания. Данилевский с сожалением пишет, что в России в лице западничества 

«сложилось ложное представление о том, что Европа – это прогресс, а Восток – это регресс, застой» 

[2.] Но автор однозначно называет феномен европоцентризма «очевидной ошибкой перспективы» [3, 

с. 84].   

На сегодняшний день мы видим насколько актуальны эти идеи, высказанные ученым. 

Данилевский оказался прав, считая, что любые реформы в России, навязанные нам извне, по типу 

копирования западной модели общественного устройства, приближение к европейским стандартам, 

вопреки собственным национальным интересам, могут привести к потере самобытности, утрате 

индивидуальности, особенности, присущей русской нации, и в конце концов могут привести к 

растворению или исчезновению нации. В прошлом Данилевский, а сегодня Путин В.В. президент РФ 

отмечают, для России и ее граждан настало время «самоопределения, борьбы за право быть самими 

собой». 

Идее «человеческого интереса» Н.Я.Данилевский противопоставляет национальный интерес, 

как более близкий тому или иному историко-культурному типу. Например, «европейский интерес» 

ввиду ряда причин понятнее представителям европейской цивилизации, чем общечеловеческий. 

Данилевский приходит к выводу, что и «идея славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, 

выше науки, выше просвещения» [1, с.154] для русских должна быть главенствующей. Свою теорию 

философ выстраивает на понятиях рода - общечеловеческого и видовых понятий, куда и относит 

культурно-исторический тип. Говоря о национальном характере, неповторимом и отличном от других, 

Данилевский приводит его даже в область развития той или иной науки у соответствующей нации.  

С идеями славянофильства, распространенного философского течения, идеи Данилевского 

роднит рассуждения об упадке европейской цивилизации и особенности поднимающейся русской. Эти 

особенности России Данилевский видит в православии и общинности. Подчеркивает идею ухода 

России от сближения с европейской культурой в сторону православных цивилизаций.  

Отличает же от современных ему воззрений славянофилов то, что подобно им Данилевский не 

преувеличивает значения славянства, не приводит к идеи мирового центра, не говорит о всемирно-

историческом признании, о всечеловеческом просвещении, а выделяет Россию и славянство в особый 

наиболее полный и широкий культурно-исторический тип. Славян Данилевский относит к арийской 

цивилизации вместе с греками, римлянами, персами, индусами, кельтами, германцами, выделяя внутри 

общности русских, сербов, хорват, чехов, словаков, болгар и поляков.  

Данилевский отрицает распространяемые «западниками» идеи об отсталости славянского 

народа, приводя в пример выдающихся славянских гениев в области культуры и науки, определивших 

пути развития в мировом значении. Среди них он опирается на такие великие имена как философ, 

религиозный мыслитель и политик Ян Гус, ученые: Коперник, Ломоносов, писатели Гоголь, 

Мицкевич, Пушкин, талантливейший стратег в области военного дела Суворов. По его определению 

это: «Носители нашей родной культуры суть живые люди, которые нас родили и воспитали, среди 

которых мы живем и действуем» [4, с. 7]. 

Перед славянским миром Данилевский ставит цель: объединение во Всеславянский союз со 

столицей в Константинополе, откуда на Русь пришла объединяющая религия — православие. При этом 

он приходит к выводу: «…для величия и культурного значения семьи славянских народов нужно, чтоб 
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образ славянского мира представлялся не в виде слияния славянских ручьев с русским морем, по 

выражению Пушкина, а в виде обширного океана с самобытными, хотя соединенными и 

соподчиненными частями, т. е. морями и глубокими заливами. Нужно не поглощение славян Россией, 

а объединение всех славянских народов общею идеей Всеславянства как в политическом, так и в 

культурном отношении, и в первом главнейшее и преимущественно для возможности осуществления 

последнего» [5, с. 329]. Поэтому Россия, имея множество задатков культурной деятельности 

(религиозной, общественно-экономической, политической) должна стать самобытным славянским 

государством, иметь собственный цивилизационный путь развития. Славянский союз должен 

противостоять европейскому господству, которое усиленно проявляется в Западной Европе и Америке.  

Анализируя исторические события Данилевский ищет ответ на вопрос о причинах враждебности 

европейской цивилизации по отношению к России. Все дело, по мнению философа, в психическом 

строе характера народа. Главные ведущие черты романо-германского типа – это насильственность, 

индивидуализм, стремление к безграничной свободе, религиозная нетерпимость, угнетение других 

народов и чувство превосходства. Если вспомнить историю, то прекрасно видно, что европейские 

народы всегда были завоевателями и колонизаторами. Они действуют только в своих интересах.  

Отличительная черта славянского типа культуры, согласно Н.Я. Данилевскому, по сравнению с 

насильственной экспансией европейцев, - это миролюбие и терпимость, сформированные под 

влиянием православия. У России всегда был оборонительный характер русской политики. Как видим, 

здесь заложен совершенно другой принцип, двигательной силой русского народа становится 

«внутреннее нравственное сознание». Мы – славянский народ – совершенно другие, мы не Европа. Н.Я 

Данилевский пишет: «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; ее интересы не только 

не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны» [6, с. 374].  

Славянство, в лице православной России, противоположно идее прогресса и свободы. Главная 

задача европейцев – ослабить Россию всеми способами: подорвать технологический и экономический 

потенциал, замена традиционных ценностей на чужеродные, разобщение народов, дискредитация 

власти, лидера, грубое вмешательство во внутренние дела - то есть нацеленность на утрату своей 

самобытности, самостоятельности, а в конечном счете, уничтожения России. 

Поэтому России нужно отстаивать, укреплять всегда только собственные национальные 

интересы: «Нам нужно отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими 

интересами, о какой бы то ни было связи с тою или другою политическою комбинацией европейских 

держав – и, прежде всего, приобрести совершенную свободу действия, полную возможность 

соединиться с каждым европейским государством, под единственным условием, чтобы такой союз был 

нам выгоден, невзирая на то, какой политический принцип представляет собою в данное время то или 

другое государство» [7].  

Сегодня как никогда мы видим, насколько дальновиден был Н.Я.Данилевский, раскрывая 

мотивы поведения европейцев. Поэтому столкновение цивилизации было неизбежным.  

На самом деле, Н.Я. Данилевский считал борьбу, конфликты между цивилизациями – 

естественными обстоятельствами (факторами), это есть даже одно из условий становление развития 

цивилизации. Война для Данилевского – это столкновение цивилизаций, жесткая борьба, конфликт 

культур, и даже итог, финиш историко-цивилизационных начал. У более сильных, смелых 

цивилизаций есть такое свойство, как - стремление завоевать, покорить, подчинить себе другую 

культурную общность. Данилевский пишет: «Народы, которые принадлежат к одному культурно-

историческому типу, имеют естественную наклонность расширять свою деятельность и свое влияние, 

насколько хватит сил и средств, как это делает и всякий отдельный человек. Это естественное 

честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами 

другого» [1, с. 366]. Целью экспансии служит «насильственная передача своей цивилизации 

покоренным народам». Он приводит примеры, например, как великий полководец Александр 

Македонский, стремился завоевать Восток, но при этом еще и распространить греческую 

цивилизацию, как одну из самых «лучшей, совершенной». Автор подчеркивает, что экспансия, 

расширение своего влияния возможно только через насильственное насаждение, а не через 

«культурное облучение», «культурную радиацию». Ученый приводит много таких примеров из 

истории экспансионистских действий. Он даже пишет в середине XIX века  об Америке, которая тоже 



 
 

134 

 
 

 

применяет насильственные методы насаждения своей цивилизации. Таким образом, Данилевский 

делает вывод, что войны, конфликты являются формой взаимодействия цивилизаций, средство 

достижения своих политических, культурных, национальных и др. целей. Такие «толчки» (войны) 

позволяют общности перейти в более высокую фазу – «из низшего этнографического состояния в 

формат государства, а затем в формат цивилизации (культурно-исторического типа)» [8].  

Н.Я.Данилевский четко указывает на яркую черту европейцев - стремление к экспансии по 

отношению к России. Он ее назвал «стремлением германо-романского мира на Восток, стремлением, 

которое еще до сих пор живо в народах Европы» [1, с.379]. Поэтому, перед Россией стоит альтернатива: 

стать самостоятельным культурно-историческим типом, либо растворится и утратить свое культурное 

значение.  

Автор прослеживает как Россия оборонялась от захватнической политики Европы, как прошла 

войны с тремя величайшими полководцами17-19 вв.– шведским королем XII, германским королем- 

Фридрихом II и французским императором Наполеоном I. В этих конфликтах Россия выходила 

победительницей благодаря своей духовности, крепости, самоотверженности, стойкости. Но это еще 

не конец, ученый предрекает: «Предстоит великая борьба в более или менее близком будущем 

русскому народу…, борьба против государственных сил Европы…, той коалиции, которая образуется 

против России, когда наступит время серьезного решения восточного вопроса» [1, с.555-557]. Поэтому 

борьба между Западом и Востоком – неизбежна. По мнению Н.Я Данилевского у России есть все 

условия чтобы возглавить славянскую цивилизацию, суметь отстоять свое культурное 

цивилизационное начало, национальные интересы и занять свое достойное место в истории. 

Идея множественности культур - теория локальных цивилизаций Н. Я. Данилевского, повлияла 

на развитие философской мысли в России, и положила начало целому направлению в философско-

исторической мысли (общественно – историческая школа), получившее сильное развитие в XX в. в 

трудах О. Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина и др. Следует назвать так же Сэмюэля Хантингтона с его 

теорией «столкновения цивилизаций». 

В условиях современного глобализма и формирования многополярного мира интерес к 

философским идеям Н.Я.Данилевского вновь обретают актуальность. История носит циклический 

характер, и многие темы прошлого становятся вновь значимыми. 

Многие прогнозы Н.Я Данилевского подтвердились: неизбежная борьба России и Европы еще в 

XX веке – в Первой мировой войне, затем – в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. В XXI в.- 

санкционная политика Евросоюза и США против России и Специальная военная операция (СВО) как 

вынужденная мера на агрессию и беспрецедентные финансово-экономические санкции коллективного 

Запада. «Наши действия, – заявил в своем Обращении 24 февраля 2022 года Президент РФ Владимир 

Путин, – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит 

сегодня…» [9].  

В исторический период конфликтов цивилизаций можно наблюдать навязывание ценностей и 

традиций одного этноса другому, для которого они чужеродны и не приемлемы. Это приводит к 

переоценке этих ценностей, когда в провозглашенной свободе видно противоположное: несвобода, 

зависимость, двойные стандарты, пренебрежение интересами одного культурного или национального 

слоя в пользу другого. При таком навязывании происходит угнетение национальных культурных 

ценностей, что на практике проявляется, например, в страшном явлении — русофобии, в отмене 

культуры. А истоки этого видны во влиянии на язык, среди которых: наполнения речи англицизмами, 

сленгом, жаргоном, запрете русского языка на территории ряда славянских государств. Навязывание 

идеи «стыдно быть русским», что граничит с нацистским подходом к этносу. Народы, объединенные 

общей Православной религией, намеренно настраивают против России, провоцируя военные 

конфликты. Влияние внешней разрушительной идеологии настолько велико, что его просто 

невозможно не заметить. Пример тому ситуация с Грузией, Украиной, что вызывает горечь, сожаление 

от искусственно созданной безвыходной ситуации. 

Но не все прогнозы Данилевского осуществились. Не подтвердился проект Всеславянского 

союза, он оказался утопичным. Болгария, Чехия, Польша, абсолютно не вписываются в 

общеславянский исторический тип. Но при этом не стоит думать, идея славянства утрачена навсегда. 

История имеет свойство повторяться, это – закон исторического развития, как писал Н.Я. Данилевский 
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«закон сохранения запаса исторических сил» [1, с. 524], дающий возможность обновления этноса. В 

условиях нестабильности, различных экономических, военных, политических кризисов происходит 

возрождение нации. Именно последнее наблюдается сейчас в России: происходит подъем 

национального самосознания, стремления к истокам, традициям, обрядам, проявляющийся к любви к 

народным и православным праздникам в современном обществе, поиск своего пути и тенденция к 

объединению с близкими по духу и культурному образу народами. Духовность, моральный дух, 

самоотверженность, русских людей всегда являлись важными факторами стабилизации и 

устойчивости в русской истории и культуре. России нужно сохранить свою самобытность, 

цивилизационное своеобразие, отстаивать свои национальные интересы и творчески развиваться.   
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Одним из наиболее современных способов защиты деталей и узлов различных механизмов от 

интенсивного износа является применение антифрикционных твердосмазочных покрытий. 
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Антифрикционные покрытия представляют собой специальные смазочные материалы, имеющие 

низкий коэффициент трения, их применяют для уменьшения износа и снижения трения скольжения. В 

состав покрытий включают высокодисперсные частицы твердых смазочных материалов (например, 

графит, молибден). Существенным недостатком графита, по сравнению с дисульфидом молибдена, 

является его недостаточная адгезия к металлическим поверхностям. Это может быть устранено путем 

внедрения в слоистую структуру графита поляризующих агентов. Высокая адгезия поляризованного 

графита к металлическим поверхностям, наряду с термической стабильностью, делают его одним из 

перспективных смазочных материалов. 

Антифрикционный слой (толщиной 5-25 мкм), формируемый покрытием, не зависит 

от внешних факторов и функционирует и сохраняет свой ресурс в экстремальных условиях (в вакууме, 

радиации, агрессивных средах, высоких и криогенных температурах и т.д.). Это позволяет создавать 

узлы трения, которые труднодоступны при обслуживании [1 с.2]. Покрытие наносится на одну из 

деталей пары трения. В процессе работы твердые смазки частично переносятся на сопряженную 

поверхность. В процессе трения под воздействием нагрузки формируются гладкие и плотные 

антифрикционные пленки. Они закрывают неровности основы, в результате чего скорость 

изнашивания пар трения сводится к минимуму. 

Методы нанесения антифрикционных покрытий выбираются исходя из технологии получения 

покрытия и его структуры, эксплуатационных свойств узла трения, при наличии особых требований, 

предъявляемых к покрытию. Методы нанесения твердосплавных покрытий [2 с.5]:  

- механические методы;  

- химические методы;  

- электрохимические методы;  

- наплавка;  

- напыление;  

- высокоэнергетические технологии;  

- комбинированные методы.  

Метод окунания применяется для поверхностей, работающих на воздухе, в вакууме и среде 

инертных газов. Деталь погружают в кипящую суспензию с последующей сушкой при комнатной 

температуре 10…12 ч. Метод окунания позволяет получить тонкое покрытие, обладающее 

достаточной адгезией к поверхности. Окунание, как и нанесение покрытий кистью, валиком является 

наиболее простым механическим способом нанесения антифрикционных покрытий. 

Нанесение покрытия виброгалтовкой позволяет получать покрытия толщиной до 100 мкм. 

Основной принцип действия такого оборудования - вибрация, которая обеспечивает микротрение 

материала и галтовочных тел. При этой технологии деталь помещается в чашу, внутри которой также 

располагаются рабочие тела и определенное количество порошкового дисульфида молибдена. Далее 

чаше сообщается вибрационное движение с определенной частотно-амплитудной характеристикой. 

Виброгалтовкой можно обработать тонкостенные детали и детали сложной конфигурации. 

Недостатком данной технологии является необходимость применения специального оборудования [3 

с.2]. 

При антифрикционной электромеханической обработке под действием электрической энергии 

происходит силовое и термическое воздействие инструмента на деталь, что позволяет формировать 

износостойкие свойства поверхностного слоя деталей. Предварительное нанесение на поверхность 

обрабатываемых деталей тонкого антифрикционного слоя из различных твердых смазочных 

материалов перед ЭМО позволяет изменить структуру поверхностного слоя, повысить его 

износостойкость, эксплуатационные характеристики и особенно антифрикционность [4 с.2]. Такая 

обработка применяется для сложных поверхностей, например, для упрочнения зубчатых колес, резьб. 

Нанесение плазменного покрытия на основе плакированного порошка никель–графит 

применяются для облицовки вставок статора газотурбинных двигателей, а также напыляются на 

элементы конструкций лабиринтных уплотнений с целью обеспечения минимального радиального 

и/или осевого зазора [5 с.1]. Использование таких покрытий существенно уменьшает утечку воздуха и 

рабочего газа по зазорам, повышая эффективность работы двигателя. Покрытие на поверхность 

наносится с помощью подачи порошкового материала в высокотемпературную плазменную струю. 
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При нагреве порошка происходит плавление его частиц, которые в виде двухфазного потока 

направляются на подложку (основной материал детали) 

Метод нанесения антифрикционного покрытия с помощью ультразвука позволяет 

воздействовать на поверхностный слой деталей с вариацией режимов, формировать требуемый 

микрорельеф поверхностей и проводить активацию смазочной композиции. По сравнению с 

традиционными способами пластическо-поверхностной деформацией использование ультразвуковых 

колебаний привело к увеличению износостойкости поверхностного слоя в 1,5 - 2 раза [6 с. 127]. 

При сравнении профилограмм образцов методом натирания дисульфида молибдена на 

токарном станке и пластического деформирования инструментом, колеблющимся с ультразвуковой 

частотой, выявлено, что ультразвуковая обработка позволяет не только снизить высоту 

микрогеометрии поверхности, но и не нарушает целостность твердосмазочного покрытия [7 с.3]. 

При формирование регулярного микрорельфа [8 с.1]. ультразвуковой обработкой профиль 

поверхности способствует удержанию частиц порошка на поверхности детали в процессе воздействия 

на них ультразвукового инструмента. 

Ультразвук используется для деталей различных конфигураций, например,  для обработки 

колец подшипников разработан способ и нанесения твердой графитовой смазки на дорожки качения 

подшипника, который позволит повысить качество покрытия и упростить технологический процесс 

обработки, т.к. одновременно выполняет финишную обработку [9 с.3]. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

БАЛКОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Здание расположено в центральной части г. Томска. Оно является памятником культурного 

наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища», кон. XIX в.». При работе с такими 

объектами в связи с длительностью их эксплуатации имеются различные проблемы, например, 

отсутствие технической документации или применение не стандартных для нашего времени 

материалов и конструкций [1]. Также в ходе длительной эксплуатации конструкции имеют различные 

повреждения [2-5]. 

Здание кирпичное двухэтажное с полуподвалом. Фасад здания выполнен со сложными 

междуэтажными карнизами. В декоративном внешнем оформлении здания использован фасонный 

кирпич. 

По конструктивной схеме здание выполнено бескаркасным с несущими поперечными и 

продольными стенами. По архитектурно-планировочному решению здание относится к коридорному 

типу. Фундаменты здания бутовые на естественном основании. Наружные и внутренние стены 

выполнены из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. Междуэтажные 

перекрытия деревянные. Чердачное перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит по 

стальным балкам. Данное перекрытие было устроено взамен вышедшего из строя деревянного при 

проведении капитального ремонта в 2000-2001 гг. Крыша вальмовая сложной формы с чердаком. 

Несущими элементами крыши является деревянная стропильная система. Кровля выполнена 

металлическая по деревянной обрешетке. 

Обследуемый балкон находится на втором этаже на фасаде здания со стороны пр. Кирова. 

Несущие металлические консольные балки балкона выполнены из рельсов высотой 128 мм и с 

шириной нижней полки 110 мм, вылет составляет 2,3 м. Шаг балок составляет 0,75 мм, всего имеется 

4 таких балки. Между балками устроены каменные цилиндрические своды. По кирпичным сводам 

устроена цементно-песчаная стяжка и постелен линолеум. Боковые и фасадная поверхности 

оштукатурены. Ограждение балкона металлическое, перила – деревянные.  

Общий вид фасада здания со стороны пр. Кирова и обследуемого балкона представлен на рис.1. 

 

    
Рис.1. Общий вид фасада здания Томского медико-фармацевтического колледжа СибГМУ со 

стороны пр. Кирова и обследуемого балкона 

 

В результате выполненных работ было установлено, что строительные конструкции балкона 

(несущие балки, каменные цилиндрические своды, ограждения, перила) в ходе длительной 
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эксплуатации получили ряд повреждений и в целом находятся в ограниченно работоспособном 

техническом состоянии. 

Осмотр показал, что на доступных для осмотра участках балки имеют коррозионные 

повреждения. К дефектам изготовления каменных сводов можно отнести, то что в кладке 

использованы тесанные кирпичи разной толщины, также имеются швы различной толщины. При этом 

сам массив каменной кладки не имеет значительных повреждений, практически отсутствуют 

механические повреждения. Все элементы кладки на месте. Отдельные кирпичи сводов не выпадают, 

жесткость кладки в принципе не нарушена. Однако установлено, что растворные швы местами 

выкрошились на глубину до полу сантиметра. Отдельные кирпичи имеют трещины и мелкие сколы. 

Деревянные перила имеют не надежное закрепление, фрагменты перил сгнили, в них имеются 

трещины, часть перил отсутствует. 

Обследование показало, что штукатурный слой получил повреждения в виде трещин и 

отслоений. Часть штукатурки осыпалась. Куски штукатурки не имеют надежного сцепления с 

основанием и могут обрушиться, что опасно для находящихся рядом со зданием людей. С целью 

предотвращения обрушения штукатурки вниз, по нижней и боковым поверхностям балкона была 

натянута металлическая сетка, однако фасадная (передняя) поверхность не была обтянута. Для 

исключения опасности обрушения кусков штукатурки нужно в неотложном порядке демонтировать их 

или обтянуть сеткой и фасадную (переднюю) поверхности балкона до выполнения работ по ремонту. 

Иллюстрации технического состояния элементов балкона приведены на рис. 2. 

Основными несущими элементами балкона здания являются металлические балки, 

выполненные из рельса. Обмерные работы показали, что геометрические размеры рельса примерно 

соответствуют геометрии рельса Р-33 (рис. 3). 

Оценка несущей способности несущего рельса балкона была произведена при помощи расчетного 

комплекса SCAD.  

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» предельно допустимое значение прогиба 

составит: 𝑓𝑢 =
2𝑙

139,5
= 2 ∗

2.3

139.5
= 0,0329 м = 33 мм . Таким образом, максимальный прогиб не 

превышает предельно допустимое значение: 𝑓 = 20,36 мм < 𝑓𝑢 = 33 мм. 

 

    
 

  
Рис. 2. Иллюстрации технического состояния элементов балкона 
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Рис. 3. Геометрические размеры рельса Р-33 и его модель 

  

В связи с тем, что здание было построено достаточно давно и документация на использованные 

рельсы и сталь для них отсутствовала, а также не было возможности отобрать образцы для испытаний 

(п. 18.2.1. СП. 16.13330.2017 «Стальные конструкции»), для оценки несущей способности в качестве 

расчетного сопротивления стали было принято значение 165 Н/мм2 (МПа), согласно требованиям, п. 

18.2.4. СП. 16.13330.2017 «Стальные конструкции» и п. 7.2.7 ГОСТ Р 55567-2013. 

В результате выполненной оценки несущей способности при наиболее невыгодной 

комбинации нагружений было установлено, что несущая способность рельса не обеспечена, 

максимальный коэффициент использования составляет K=1,21. 

Далее были выполнены расчеты несущего рельса балкона без учета снеговой нагрузки. 

Несущая способность рельса была обеспечена, максимальный коэффициент использования составляет 

K=0,9. 

Также были выполнены расчеты несущего рельса балкона без учета временной нагрузки. 

Несущая способность рельса обеспечена, максимальный коэффициент использования составляет 

K=0,99. 

Таким образом, для обеспечения безопасной эксплуатации балкона необходимо выполнить 

усиление его несущих конструкций. 

Другим решением является, ограничение использования балкона т.е. требуется запретить 

нахождение людей на балконе в зимнее время, или производить систематическую очистку снега, не 

допуская его скопления. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации несущих конструкций балкона здания необходимо 

выполнить следующие работы: 

- выполнить усиление металлических балок. Другим решением может быть ограничение 

использования балкона, т.е. требуется запретить нахождение людей на балконе в зимнее время, или 

производить систематическую очистку снега, не допуская его скопления; 

- каменную кладку сводов необходимо зачистить от отслоившихся кусков штукатурки и грязи. 

Снизу швы кладки сводов необходимо расчистить на глубину около 10 мм (глубину корректировать 

по месту при выполнении работ), для удаления кладочного раствора, не имеющего надежного 

сцепления с общим массивом кладки. Далее швы кладки необходимо затереть цементно-песчаным 

раствором. Для повышения жесткости раствора в швах также в них рекомендуется инъецировать 

цементно-песчаный раствор. Финишное покрытие каменных сводов балкона снизу выполнить в 

соответствии с разработанным проектом и результатами исторической экспертизы; 

- выполнить восстановление штукатурного слоя на боковых и фасадной (передней) 

поверхностях балкона в соответствии с разработанным проектом и результатами исторической 

экспертизы; 
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- выполнить восстановление металлического ограждения балкона, очистить от коррозии и 

окрасить. Заменить деревянные перила. 

- выполнить ремонт цементно-песчаной стяжки и замену линолеума. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

АНАЛИЗА МЕНЮ НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕТЯМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Технологическая разработка, анализ меню в образовательных учреждениях играют важную 

роль в совершенствовании работы закрепленных специалистов по питанию и обеспечении здоровья и 

благополучия учащихся. Здоровое питание является ключевым фактором для поддержания роста и 

развития детей, снижает риск развития различных заболеваний, таких как, ожирение, диабет, сердечно-

сосудистые заболевания и другие. Термин «здоровое питание» впервые начали использовать в Японии 

в 90-х годах. Он означает, что питание должно не только удовлетворять потребностям организма в 

пищевых веществах и энергии, но и оказывать профилактику в возникновении различных 

мультифакторных заболеваний, обеспечивая сохранность здоровья [1, с. 53].  

Дополнительно к здоровому питанию, для детей с пищевой аллергией, подбор продуктов / блюд 

в пищеблоках для приема пищи в образовательных учреждениях обязателен с учетом их 

индивидуальных потребностей. Пищевая аллергия не имеет общепринятого определения. Этим 

термином обозначают иммуноопосредованный ответ организма на пищевой продукт. Согласно 

заключению экспертов Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, 

пищевая аллергия – неблагоприятные реакции, связанные со специфическим иммунным ответом 

организма на пищевые продукты [2, с. 11]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11603592
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271239&selid=11603592
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536317
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Цель данной статьи – провести сравнительный анализ ряда существующих популярных систем 

для разработки и анализа меню с целью определения их сильных и слабых сторон и выбора наиболее 

подходящего инструментария для решения конкретных задач. В данном контексте, актуальным 

становится вопрос выбора оптимальной системы, которая обеспечит более эффективный процесс 

технологической разработки, корректировки и анализа меню под поставленные пользователем задачи. 

Для определения наиболее подходящей системы для решения поставленной задачи, 

необходимо провести сравнительный анализ представленных программ. Критерии, по которым будет 

проводиться обзор: общий и необходимый функционал (специализированный), удобство пользования, 

стоимость. 

В качестве общего функционала рассматривается суммарный набор возможностей систем, в 

качестве специализированного – инструментарий, полно соответствующий поставленным задачам. 

Под поставленными задачами, в данном случае, принимается разработка и анализ меню на 

соответствие детям с пищевой аллергией. Данные задачи является актуальными, т.к., по оценкам ВОЗ 

на 2023 год, проявления пищевой аллергии встречаются, в среднем, у 3% взрослых и 6% детей всего 

населения, частота которых неуклонно растет [3]. Поэтому, требуется современная информационная 

система, которая полностью учитывает потребности данной категории питающихся при разработке 

меню. 

Удобство пользования – один из важных критериев, от которого зависит эффективность и 

скорость работы с системой. Т.к., преимущественно, функционал по разработке меню в 

информационной системе направлен на коллектив сотрудников пищеблока (закрепленных 

специалистов), то такие системы должны ориентироваться на пользователей, не обладающих высокой 

квалификацией в области применения вычислительной техники. Поэтому, система должна обладать 

простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет конечному потребителю 

все необходимые для работы функции [4, с. 16]. 

Стоимость – фактор, связанный с бюджетом учреждения. Здесь важно найти оптимальное 

соотношение цены и качества. Должны быть сопоставлены результаты использования 

информационной системы с затратами на ее внедрение и эксплуатацию [5, с. 7]. 

Ниже рассматривается ряд систем, в данный момент которые являются одними из наиболее 

популярных в Российской Федерации со своими технологическими преимуществами и недостатками. 

1. Наименование: программное средство «БЭСТ-Питание для детских организованных 

коллективов» [6]. 

1.1 Общий функционал: с программой поставляется база данных с наборами рецептур блюд для 

детского питания, присутствует разработка новых и редактирование существующих технологических 

карт, расчет состава готового блюда на основании состава сырьевого набора, составление и ведение 2-

х, 4-х недельного планового (типового) меню или меню на смену в соответствии СанПиН, составление 

и расчет меню-раскладки, формирование меню-требования, списание продуктов, складской учет 

продуктов и другие. 

1.2 Специализированный функционал: присутствует добавление категории питающихся – 

рисунок 1. Возможен учет питания детей с пищевыми ограничениями. Но, нет детального анализа 

разработанного меню на пищевые аллергены.  
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Рисунок 1 – Подраздел «Категории» в разделе «Справочники меню»  

 

1.3 Удобство пользования: система представлена в виде десктопного приложения. 

Устанавливается специалистами компании БЭСТ.   

1.4 Стоимость (на январь 2024): 15 990 руб. за 1 рабочее место. 

2. Наименование: программное средство «ЕГ11» [7].  

2.1 Общий функционал: встроен широкий функционал. Организован процесс питания учеников, 

сбор и контроль за расходом денежных средств, а также пополнение лицевых счетов учеников в 

системе. Возможно добавление продуктов на склад, блюд, товарных накладных, категорий и смен 

питания, формирование меню, списание продуктов со склада по меню-требованию, технологических 

карт кулинарных изделий и другие. 

2.2 Специализированный функционал: напрямую отсутствует, необходима дополнительная 

настройка пользователем. Имеется возможность создания различных категорий питающихся, но 

функционал подробного анализа меню на аллергены отсутствует – рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Функционал добавления категории питающихся в системе «ЕГ11» 

 

2.3 Удобство пользования: система представлена в виде веб-приложения, не требует установки, 

данные хранятся в облаке, регулярно производится резервное копирование. Для работы требуются 

базовые навыки владения ПК.  

2.4 Стоимость (на январь 2024): 2 500 руб./мес. для учреждений, 30 000 руб./год. 

3. Наименование: программное средство «1С: Школьное питание» [8]. 
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3.1 Общий функционал: система предназначена для автоматизации процесса управления 

питанием в школах и других организованных коллективах (лагерях, спортшколах и др.). Имеются 

ведение картотеки блюд, номенклатуры продуктов, типовых цикличных меню по всем категориям 

питающихся, составление меню, расчет расхода продуктов, меню-требование, складской учет 

продуктов по количеству и сумме, расчет заказа продуктов поставщику, ведение показателей пищевой 

ценности блюд/меню, ведение норм потребления по категориям питающихся, сравнение показателей 

фактического рациона с нормами, автоматическое формирование документов и другие. 

3.2 Специализированный функционал: учет пищевых аллергенов имеется, но подробный анализ 

отсутствует. Необходима дополнительная настройка пользователем. Есть возможность создания 

различных категорий питающихся – рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Категории питающихся в справочнике в системе «1С: Школьное питание» 

 

3.3 Удобство пользования: поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети, 

через интернет и веб-браузеры. Поставляется в электронном и коробочном видах. Для работы в 

системе, необходимо обладать навыками уверенного пользователя ПК, требуется более длительное 

внедрение из-за подстройки под свое учреждение и возможной интеграции. 

3.4 Стоимость (на январь 2024): 18 000 руб. (разовая оплата) и 7 000 руб. дополнительная 

клиентская лицензия на 1 рабочее место «1С: Предприятие 8» ПРОФ. 

4. Наименование: программное средство «Вижен-Софт» [9]. 

4.1 Общий функционал: готовый к использованию справочник блюд с возможностью 

корректировки рецептур и дополнения своими блюдами, возможность создавать блюда по технологии 

«блюда в блюде», работа по десятидневному меню, используемому в учреждении, формирование меню 

под требуемое количество продуктов и другие. 

4.2 Специализированный функционал: для всех категорий питающихся, система позволяет 

формировать меню на каждый день с последующим выводом на печать следующих документов: меню 

для учащихся, требования-накладные на отпуск продуктов со склада, дневной заборный лист, 

калькуляционные карточки, акт реализации, меню-требование на выдачу продуктов питания, меню-

раскладка – рисунок 4. Но, в системе отсутствует детальный анализ разработанного меню на пищевые 

аллергены.  

 
Рисунок 4 – Раздел «Категории питающихся» во вкладке «Питание»  
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4.3 Удобство пользования: представлена в виде десктопного приложения. В течение года 

осуществляется бесплатная поддержка пользователей.  

4.4 Стоимость (на январь 2024): 23 000 руб. за однопользовательскую версию программы и 33 

000 руб. за многопользовательскую версию (для работы с одной базой данных на разных компьютерах, 

объединенных в локальную сеть). 

5. Наименование: программное средство «Меню-раскладка» [10]. 

5.1 Общий функционал: возможность формирования меню (меню-раскладки лечебного 

питания) и сопутствующего документооборота, имеется система шаблонов (например, семидневное 

меню, меню диетического лечебного питания), печать требований на отпуск продуктов питания, 

калькуляция блюд по химическому составу, карточки-раскладки с рецептурой блюд и другие. 

5.2 Специализированный функционал: возможность формирования индивидуального меню, для 

конкретных персон, вместе с основным меню (меню-раскладкой). В системе вручную можно 

разработать меню без конкретного аллергена – рисунок 5. Отсутствует детальная выборка с 

автоматическим анализом разработанного меню на пищевые аллергены.  

 
Рисунок 5 – Раздел «Виды меню (по отделениям)» во вкладке «Справочники» 

 

5.3 Удобство пользования: удобный интерфейс. Система представлена в виде десктопного 

приложения. При необходимости, можно обратиться в техподдержку пользователей.  

5.4 Стоимость (на январь 2024): 27 000 руб. лицензия на 1 ПК и 34 000 руб. на 2 рабочих места, 

разовая оплата. Дополнительно, 11 000 руб. техническая поддержка пользователей специалистами на 

6 месяцев и 22 000 руб. на 12 месяцев. 

 Анализ меню с помощью информационных систем позволяет быстро и эффективно 

определить, соответствуют ли предлагаемые блюда и напитки требованиям сбалансированного 

питания и учитывают ли они потребности всех учащихся. Подобные системы являются современными 

ключевыми инструментами для обеспечения полноценного и здорового питания учащихся, 

направлены на совершенствование работы специалистов по питанию, администраторов. 

Проведя исследование в виде сравнительного анализа возможностей набора систем по ряду 

общих и частных показателей, можно сделать вывод, что выбор оптимальной зависит от конкретной 

цели, предпочтений пользователя и бюджета учреждения. Для решения поставленной задачи 

разработки и анализа меню на соответствие детям с пищевой аллергией в автоматизированном виде, 

представленные программы не соответствуют. Требуется иное программное решение, методика 

оценки которого строится на выборе необходимого меню, ряда аллергенов и его дальнейшего 

автоматизированного анализа на наличие выбранных аллергенов. На выходе, система должна 

сформировать выводы о наличии или отсутствии выбранных аллергенов в меню. Далее, при 

необходимости, строится сформированный перечень иных блюд под замену на аналогичное без 

аллергена. 
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Если коллектив учреждения отдает предпочтение продуктам 1С, имеет навыки работы с ними 

и на их рабочих местах уже установлены другие решения 1С, такие как: «1C: Бухгалтерия 

государственного учреждения», «1С: Бухгалтерия», «1С: Управление торговлей», «1С: Комбинат 

планового питания», тогда данную систему возможно эффективно внедрить. 

Ведущим фактором являются дети, в особенности, с особыми пищевыми потребностями, у 

которых должна присутствовать осознанная необходимость в здоровом питании, как основном 

элементе здорового образа жизни. 
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СОЛЕНОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА 

 

Определение солености морского льда – важный аспект изучения при проектировании и 

строительстве в условиях Арктики. Соленость, в контексте морского льда, является количественным 

показателем содержания растворенных солей в ледяном образовании, которое образуется из морской 

воды. Соленость морского льда напрямую связана с соленостью воды в океанах, которая в свою 

очередь зависит от многих факторов, таких как климатические условия, температура воздуха и воды, 

атмосферные осадки и географическое распределение солей в океанах. В процессе образования 

морского льда происходит выделение солей из кристаллизующейся воды, что влияет на его физико-

химические свойства. Соленость льда напрямую влияет на его прочность и как результат на нагрузки 

от льда и проектный решения шельфовых и причальных сооружений [1-6]. 

Для определения солености морского льда существует несколько методов, каждый из которых 

имеет свои преимущества и ограничения. Один из возможных методов – измерение 

электропроводности льда. Соленые ионы в растворе увеличивают электропроводность, и это 

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovoe-pitanie/bolezni-pitaniya/pishevye-allergii/
https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovoe-pitanie/bolezni-pitaniya/pishevye-allergii/
https://eg11.ru/
https://progman-soft.ru/menu/
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изменение может быть использовано для определения солености. Этот метод эффективен, но требует 

специального оборудования и квалификации исследователя. Химические анализы также применяются 

для определения солености морского льда. Путем сбора образцов льда и последующего анализа 

содержания солей в них, исследователи могут получить точные данные о солености.  

Распределение солености в морском льду неоднородно и зависит от различных факторов. 

Региональные различия могут быть связаны с местными климатическими особенностями, влиянием 

приливов и отливов, а также сезонными изменениями. Это распределение имеет важное значение для 

понимания динамики морского льда и его влияния на климат и морские экосистемы. Соленость 

морского льда играет ключевую роль в экосистемах морей и океанов. Она влияет на флору и фауну, 

определяя условия для их обитания. Некоторые организмы адаптировались к жизни в условиях 

переменной солености, что подчеркивает важность изучения этого параметра для понимания 

биологических процессов в морской среде. Факторы, влияющие на соленость морского льда, 

формируют условия образования и свойства морского льда, играя важную роль в глобальном балансе 

океанских систем.  

Основной источник морского льда — океаны. Соленость воды в океанах изменяется в 

зависимости от многих факторов, включая эвапорацию, атмосферные осадки и приток пресной воды 

от рек и таяния льда. В различных частях океанов можно наблюдать разные уровни солености, что 

влияет на формирование морского льда. Морской лед формируется в результате замораживания 

морской воды. В процессе кристаллизации соленые ионы остаются в растворе, увеличивая соленость 

оставшейся воды. Особенности этого процесса, такие как скорость замораживания и концентрация 

солей в исходной воде, могут существенно влиять на соленость морского льда. Климатические 

условия, такие как температура воздуха и морской поверхности, оказывают влияние на соленость 

морского льда. В холодных условиях происходит интенсивное замораживание, что приводит к 

выделению солей из воды, увеличивая соленость льда. Океанские течения могут транспортировать 

воду с различной соленостью в разные области океана. В местах, где происходит смешивание вод 

разной солености, возможны изменения в солености морского льда.  Приливы и отливы могут вносить 

дополнительные изменения в соленость морского льда. Эти природные явления могут изменять 

уровень солености воды в прибрежных зонах, что в конечном итоге отражается на свойствах морского 

льда и влияют на нагрузки от льда [7-11]. Факторы, влияющие на соленость морского льда, 

взаимосвязаны и создают сложную картину физико-химических процессов в океанах. Понимание этих 

факторов является важным элементом для более глубокого исследования климатических изменений, а 

также для прогнозирования воздействия солености на океанскую биосистему и человеческую 

деятельность.  

Практическое применение данных о солености морского льда имеет важное значение в 

различных областях, начиная от климатологии и океанографии до морской навигации и экосистемных 

исследований. Эти данные обеспечивают ценную информацию о состоянии морских вод и их влиянии 

на окружающую среду. Данные о солености морского льда играют важную роль в прогнозировании 

климатических изменений. Соленость влияет на плотность морской воды, что в свою очередь влияет 

на океанские течения и теплообмен в океане. Такие изменения имеют далеко идущие последствия для 

климатических условий на земле. Мониторинг солености морского льда помогает улучшить 

моделирование климатических систем и предсказать возможные сценарии будущих изменений. Для 

безопасной морской навигации важно знать состояние льда и его свойства, включая соленость. 

Морской лед с более высокой соленостью может быть более прочным и иметь различные 

характеристики, что важно при разработке маршрутов для судов. Данные о солености помогают 

оценивать ледовые условия в конкретных морских регионах, что критически важно для обеспечения 

безопасности морского движения [12-15]. Соленость влияет на экосистемы морей и океанов, и данные 

о её изменениях необходимы для понимания воздействия на биологическое разнообразие. Например, 

изменения в солености могут влиять на миграции рыб, поведение морских млекопитающих и 

распределение морских водорослей. Мониторинг солености важен для оценки здоровья морских 

экосистем и разработки стратегий их сохранения. Соленость морской воды играет роль в различных 

морских технологиях, таких как суда, подводные аппараты и энергетические установки. Знание о 
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солености важно при проектировании и эксплуатации таких технологий, учитывая её влияние на 

коррозию, плавучесть и эффективность различных систем. 

Заключение 

Изучение солености морского льда представляет собой важное направление научных 

исследований, имеющее значимые практические применения. Понимание факторов, влияющих на 

соленость, и использование полученных данных способствуют углубленному анализу климатических 

процессов, обеспечивают безопасность морской навигации и способствуют эффективной охране 

морской среды. Измерения солености не только предоставляют информацию о физико-химических 

свойствах океанов, но и являются ключевым компонентом для предсказания климатических 

изменений. Взаимодействие солености с океанскими течениями и теплообмен оказывает существенное 

воздействие на климатические системы, что делает эту переменную неотъемлемой частью 

современных климатических моделей. Практические применения данных о солености простираются 

от обеспечения безопасности морской навигации до исследования воздействия на морские экосистемы. 

Определение ледовых условий, прогнозирование погоды, адаптация морской технологии и оценка 

воздействия на морскую биоразнообразность – все эти области получают выгоду от точных данных о 

солености морского льда. 

Продолжение мониторинга солености морского льда является ключевым элементом стратегий 

по устойчивому управлению океанскими ресурсами и принятию эффективных мер по смягчению 

воздействия изменений климата. 
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CODE REVIEW КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Проверка кода — это важная часть создания программного обеспечения. Без нее 

трудно построить качественную и расширяемую систему, которую в будущем будет легко 

просматривать и изменять. В этой статье рассказывается, что такое code review и как его правильно 

делать. 
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CODE REVIEW AS AN IMPORTANT PART OF SOFTWARE CREATION 

 

Abstract. Code validation is an important part of creating software. Without it, it is difficult to build 

a high-quality and extensible system that will be easy to view and modify in the future. This article explains 

what code review is and how to do it correctly. 

Key words: Code review, reviewer, code 

 

Что такое code review? 

Code review (на рус. – проверка кода) – это экспертная оценка кода, которая помогает 

разработчикам убедиться в его качестве или улучшить его перед объединением и отправкой. 

После того, как разработчик программного обеспечения завершил процесс программирования, 

проверка кода является важным шагом в процессе разработки программного обеспечения, 

позволяющим получить второе мнение о решении и реализации, прежде чем оно будет объединено с 

основным кодом проекта. Рецензент также может выступать в качестве второго шага при выявлении 

ошибок, логических неполадок, выявленных крайних случаев или других проблем. 

Рецензенты могут быть из любой команды или группы, если они являются экспертами в 

предметной области. Если строки кода охватывают более одной предметной области, в таком случае 

два эксперта должны будут просмотреть и оценить этот код. 

Как обеспечить высокий уровень code review? 

Прежде чем приступить к проверке кода, четко определите цели и предметную область. 

Определите ключевые области для проверки, такие как функциональность, производительность, 

безопасность и расширяемость. Благодаря согласованию ожиданий каждого рецензента, проверка кода 

становится более эффективной. 

Разбиение больших кусков кода, которые нужно просмотреть, на более мелкие, управляемые 

фрагменты может оказать существенное влияние на качество проверки. Обзоры меньшего размера 

легче усваиваются и обеспечивают более быстрые циклы обратной связи. Такой подход также сводит 

к минимуму вероятность не заметить критические проблемы, глубоко скрытые в большой кодовой 

базе. 

Также используйте возможности автоматизированных инструментов, таких как CI/CD, для 

решения повторяющихся и рутинных задач. Автоматизированный статический анализ кода, проверки 

форматирования и юнит-тесты могут выявлять общие проблемы, позволяя рецензентам 

сосредоточиться на более сложных аспектах кода. Автоматизация повышает эффективность и 

поддерживает согласованность во всей кодовой базе. 

Распространенной проблемой при проверке кода является постоянное использование одних и 

тех же ревьюеров. Внедряя систему ротации, вы обеспечиваете участие разных членов команды в 

процессе проверки. Привлекайте разработчиков с различными наборами навыков и уровнями опыта, 

чтобы способствовать перекрестному обучению и создать всесторонний процесс проверки. Такой 

подход предотвращает возникновение узких мест и открывает новые перспективы. Регулярная ротация 

рецензентов помогает распределить рабочую нагрузку и позитивно сказывается на уровне проверки. 

Написал ли разработчик четкие комментарии на понятном языке? Все ли комментарии на 

самом деле необходимы? Обычно комментарии полезны, когда они объясняют, почему существует 

какой-то метод или переменная. Если код недостаточно ясен, чтобы объяснить сам себя, то код следует 

упростить. Есть некоторые исключения (например, регулярные выражения и сложные алгоритмы 

часто извлекают большую пользу из комментариев, которые объясняют, что они делают), но в 

основном комментарии содержат информацию, которую сам код содержать не может, например, 

обоснование того или иного решения. 

Проверить, хорошо ли подходит название переменных или методов к их области применения. 

Хорошее название должно быть достаточно длинным, чтобы полностью передать, что представляет 

собой переменная или что она делает, но не настолько длинным, чтобы его было трудно прочитать. 

Эффективные проверки кода – это больше, чем просто механизм контроля качества; они 

расширяют возможности разработчиков, способствуют сотрудничеству и постоянному 

совершенствованию. Создавая культуру позитивного рецензирования, определяя четкие цели, 
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поощряя участие, предлагая конструктивную обратную связь и поощряя установку на рост, вы можете 

полностью раскрыть потенциал своей команды разработчиков и создать надежные, 

высококачественные кодовые базы.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль и влияние искусственного интеллекта (ИИ) в сфере 

здравоохранения, подчеркиваются изменения в диагностике и планировании лечения. Исследуется 

способность систем ИИ обрабатывать и анализировать объемные медицинские данные, предоставлять 

более точные диагнозы, улучшать планы лечения и предсказывать потенциальные риски. Статья также 

анализирует преимущества, такие как повышение точности, экономическая эффективность и 

оптимизация здравоохранения, а также рассматривает вызовы, связанные с конфиденциальностью 

данных, этикой и интеграцией искусственного интеллекта в существующие системы. 

В сфере здравоохранения применение искусственного и интеллекта (ИИ) становится все более 

значимым, что знаменует собой революционный сдвиг в подходе медицинских работников к 

диагностике и планированию лечения. 

Искусственный интеллект – это моделирование человеческого интеллекта в машинах, которые 

запрограммированы думать и учиться как люди. Системы ИИ могут обрабатывать и интерпретировать 

огромные объемы данных, анализировать сложные данные, обучаясь на основе закономерностей и 

обратной связи, а обработка естественного языка позволяет им понимать и интерпретировать 

человеческий язык. 

Интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение привела к значительным 

улучшениям в различных аспектах, таких как повышение точности диагностики, улучшения 

планирования лечения, предиктивная аналитика. Анализируя данные пациента, системы ИИ могут 

выявлять закономерности в данных пациента и предсказывать потенциальные риски для здоровья, а 

затем разрабатывать адаптированные методы лечения. Также инструменты на базе ИИ могут 

обнаруживать отклонения при сканировании изображений с высокой степенью точности, что приводит 

к ранней и более точной диагностике. 

Благодаря интеграции искусственного интеллекта, область анализа медицинских изображений, 

патологии и прогностической диагностики сделали огромный шаг в развитии. Алгоритмы ИИ обучены 

обнаруживать аномалии на медицинских изображениях, выявляя закономерности, которые нелегко 

увидеть человеческому глазу, что значительно повышает точность диагностики. Они также намного 

быстрее врачей обрабатывают рентгеновские снимки, чем врачи, что приводит к более быстрой 
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диагностике и своевременному лечению. В патологии ИИ используется для анализа образцов тканей, 

он может идентифицировать признаки таких заболеваний, как рак, исследуя структуру клеток. Помимо 

этого, инструменты искусственного интеллекта используются для анализа широкого спектра данных о 

пациентах (история болезни, генетическая информация и т.д.), чтобы выявлять закономерности и 

предсказывать вероятности различных заболеваний для своевременного вмешательства и лечения. 

Внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение дает многочисленные преимущества, 

особенно в плане повышения точности и экономической эффективности. Эти преимущества не только 

улучшают результаты лечения пациентов, но и оптимизируют деятельность здравоохранения. 

Предоставляя более точную диагностическую информацию, ИИ помогает уменьшить количество 

ошибок. Ошибочный диагноз и запоздалая постановка диагноза могут иметь серьезные последствия 

для ухода за пациентами, и роль ИИ в минимизации этих ошибок является значительным достижением. 

Искусственный интеллект автоматизирует рутинные и административные задачи, такие как 

планирование, документация и общение с пациентами. Эта автоматизация позволяет медицинским 

работникам больше сосредоточиться на непосредственном уходе за пациентами и выполнении 

сложных клинических задач. Точная диагностика и эффективные планы лечения означают меньшее 

количество осложнений, меньшую потребность в повторных процедурах и более короткое пребывание 

в больнице, что способствует экономии средств. 

Интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение, предлагая многочисленные 

преимущества, также вызывает ряд серьезных проблем. Ключевыми среди них являются вопросы, 

связанные с конфиденциальностью данных, этическими соображениями и интеграцией 

искусственного интеллекта в системы здравоохранения. Использование ИИ часто предполагает 

обработку огромных объемов конфиденциальных данных пациентов. Системы искусственного 

интеллекта должны быть разработаны с использованием надежных мер безопасности для 

предотвращения утечки данных о пациентах, а также соответствовать правилам защиты данных. Также 

существуют этические вопросы относительно того, в какой степени ИИ должен влиять на принятие 

клинических решений. Очень важно найти баланс, при котором ИИ будет поддерживать, а не заменять 

суждения медицинских работников. Совместимость с существующими системами, обучение 

персонала, стоимость внедрения и оценка эффективности представляют собой ключевые вызовы при 

интеграции искусственного интеллекта в здравоохранение. Сложности связаны с разнообразием 

электронных медицинских систем, требованиями к обучению персонала, высокой стоимостью 

внедрения и необходимостью постоянного мониторинга для обеспечения качественной медицинской 

помощи. 

Будущее искусственного интеллекта в здравоохранении имеет огромный потенциал, и 

ожидается, что достижения еще больше расширят возможности медицинских систем и положительно 

повлияют на глобальное здравоохранение. Ожидается, что будущие системы ИИ будут оснащены 

расширенными возможностями непрерывного обучения и будут постоянно обновлять свою базу 

знаний и алгоритмы на основе новых данных, исследований, результатов, что еще больше повысит их 

точность. Также ИИ может стать ценным инструментом для обучения медицинских работников, 

особенно в регионах с нехваткой специалистов. 

В заключение можно отметить, что искусственный интеллект имеет огромный потенциал в 

революции здравоохранения, предлагая более точную диагностику, персонализированное лечение и 

улучшенный уход за пациентами. Однако реализация этого потенциала требует тщательного баланса 

между внедрением инноваций и соблюдением этических стандартов и норм конфиденциальности 

данных. Поскольку ИИ продолжает развиваться, его ответственное и справедливое использование 

будет иметь решающее значение для формирования будущего здравоохранения. 
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ЗАЩИТА БЕРЕГОВЫХ ОТКОСОВ ОТ ЛЬДА 

 

Защита береговых откосов от ледовых воздействий является критически важным аспектом 

инженерных решений в условиях холодных климатических зон. Ледяные воздействия могут иметь 

разрушительные последствия для береговых линий, инфраструктуры и прибрежных зон, поэтому 

эффективная защита становится неотъемлемой частью инженерного проектирования и строительства. 

В данной статье рассмотрим несколько ключевых аспектов, связанных с защитой береговых откосов 

от ледовых воздействий [1-4]. 

Ледовые воздействия, способны вызывать сильную эрозию береговых откосов. При сильных 

воздействиях ледяных масс береговая линия может быть разрушена, что может привести к потере 

прибрежных территорий и угрозе близлежащих объектов инфраструктуры [5-9]. Прибрежные 

сооружения, такие как причалы, насыпи и подпорные стены, подвергаются серьезной угрозе от 

ледяных полей [10-13]. Лед может оказывать локальное давление на инженерные сооружения, вызывая 

их деформацию и разрушение. Защита береговых откосов от ледовых воздействий становится 

необходимой для поддержания безопасности прибрежных сооружений. Ледовые заторы могут 

создавать преграды для судов и судоходства в прибрежных зонах и воздействовать на берега. 

Недостаточная защита от ледовых воздействий может привести к серьезным повреждениям береговых 

откосов и сооружений, что требует значительных затрат на ремонт и обслуживание [14-15]. 

Эффективная защита позволяет снизить расходы на последующее восстановление и поддерживает 

долгосрочную устойчивость береговых зон. С увеличением внимания к экологическим вопросам и 

устойчивому развитию, защита береговых откосов от ледовых воздействий становится неотъемлемой 

частью строительных проектов, соответствующих современным экологическим стандартам.  

Защита береговых откосов от разрушения льдом является ключевым аспектом инженерных 

решений в холодных климатических условиях. Ледяные воздействия могут оказывать серьезное 

давление на береговые структуры, для предотвращения этих проблем существуют различные 

эффективные методы защиты береговых откосов от разрушения льдом. Преградные конструкции, 

такие как ледовые ограждения и барьеры, могут служить эффективным средством защиты откосов. 

Они создают барьер для льда, предотвращая его проникновение и смягчая воздействие на береговую 

линию. Такие конструкции часто применяются в местах с высокой интенсивностью ледообразования. 

Использование тепловых систем на береговых откосах может предотвратить образование льда и 

снизить риск его накопления. Подогреватели или системы с подачей теплой воды могут поддерживать 

откосы в тепле, предотвращая образование ледяных преград. Использование ледоколов может помочь 

в разрушении льдины и предотвращении ее накопления у береговых откосов. Эти суда могут 

разрушать лед и обеспечивать проход для водного движения. Специальные инженерные конструкции, 

такие как защитные структуры и подпорные стены, спроектированные с учетом ледовых воздействий, 

могут предоставить устойчивую защиту береговых откосов. Они укрепляют береговую линию, 

предотвращая ее разрушение под действием льда. Гидротехнические работы, такие как создание 

дополнительных каналов для отвода льда, могут помочь управлять ледяными образованиями и 

предотвращать их накопление у берегов. Использование моделирования и мониторинга ледовых 
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условий позволяет предсказывать и отслеживать движение и накопление льда. Это позволяет 

принимать своевременные меры для защиты сооружений и предотвращения возможных повреждений.  

Укрепление береговых откосов – важная часть инженерных решений в условиях, где ледяные 

воздействия представляют угрозу для сооружений прибрежных зон. Применение эффективных 

методов укрепления играет ключевую роль в предотвращении разрушительных последствий, 

вызванных ледовыми воздействиями.  

1. Подпорные структуры, такие как шпунтовые стены и железобетонные конструкции, 

являются эффективными средствами укрепления береговых откосов. Они предоставляют 

дополнительную поддержку и устойчивость, обеспечивая защиту от действия льда и эрозии. 

2. Использование природных материалов, таких как камень, гравий или растительность, 

способствует укреплению береговых откосов. Натуральные материалы могут создавать естественные 

барьеры, уменьшая воздействие льда и предотвращая эрозию. 

3. Регулирование уровня воды для подпорных сооружений может снизить риск разрушения 

откосов под действием льда. Оптимальное управление водным режимом способствует минимизации 

воздействия ледяных образований. 

4. Применение систем подогрева на береговых откосах предотвращает образование льда и его 

накопление. Эти технологии способствуют поддержанию откосов в тепле, предотвращая их 

повреждение. 

Укрепление береговых откосов для защиты от разрушения льдом – это комплексный процесс, 

требующий учета климатических и природных особенностей конкретной местности. Использование 

различных методов в сочетании может обеспечить наилучшую эффективность и долгосрочную 

устойчивость береговых сооружений в условиях ледовых воздействий. 

Заключение 

Укрепление береговых откосов для защиты от разрушения льдом играет важную роль в 

обеспечении безопасности инфраструктуры в условиях холодных регионов. Ледовые воздействия 

представляют серьезную угрозу береговым сооружениям, и поэтому эффективные методы укрепления 

становятся неотъемлемыми компонентами инженерных проектов. Рассмотренные в статье методы и 

приемы позволяют не только предотвращать разрушение откосов под действием льда, но и 

обеспечивать долгосрочную устойчивость. Использование подпорных конструкций, таких как 

шпунтовые стены, предоставляет надежную защиту береговой линии, устойчивость к ледовым 

воздействиям и эрозии.  Важным аспектом укрепления береговых зон для особо важных объектов 

является также использование инновационных технологий, таких как тепловые системы. Эти методы 

не только предотвращают образование льда, но и поддерживают стабильные условия на откосах, 

минимизируя риск повреждения. Эффективное управление и создание дополнительных каналов для 

отвода льда содействуют снижению давления на береговые откосы. Выбор оптимального метода 

укрепления береговых откосов зависит от конкретных климатических, географических и 

гидрологических условий. Интеграция различных подходов и учет особенностей конкретной 

местности обеспечивают наилучшую эффективность и устойчивость береговых откосов в условиях 

суровых условий.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГООПОРНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 

Арктика, являющаяся одним из самых недоступных и суровых природных регионов на Земле. 

В условиях льда, низких температур и отдаленности от инфраструктуры, морские платформы для 

добычи становятся важным фактором для развития региона. Рассмотрим разнообразные типы морских 

платформ, спроектированных для добычи полезных ископаемых в условиях арктического климата. 

Плавучие морские платформы, специально разработанные для работы в арктических ледяных 

условиях, обеспечивают устойчивость и подвижность. Такие платформы могут включать в себя 

буровые установки и оборудование для добычи нефти и газа в условиях постоянного ледяного покрова. 

Стационарные морские основания, такие как искусственные острова, являются более 

традиционным вариантом для добычи полезных ископаемых. Они обеспечивают стабильность за счет 

привязки к морскому дну. Эти платформы в основном используются для бурения и добычи нефти и 

газа, обеспечивая высокую производительность и долгий срок службы. 

С учетом суровых арктических условий, создаются специальные ледостойкие буровые 

платформы. Они оборудованы для добычи полезных ископаемых под толстым льдом. Такие 

платформы обычно включают в себя системы нагрева для предотвращения образования льда вокруг 

буровой установки. 

Комбинированные буровые установки представляют собой интегрированный подход для 

работы в арктических водах. Эти платформы могут разрушать лед перед собой, обеспечивая 

проходимость, и одновременно проводить бурение и добычу. Такие установки предоставляют гибкость 

и эффективность в условиях переменного ледового покрова. 

Морские платформы в Арктике сталкиваются с рядом уникальных опасностей, обусловленных 

суровыми арктическими условиями.  

Одной из основных опасностей является наличие льда. В зависимости от времени года, морская 

платформа может оказаться в окружении льда, что может повлечь за собой различные проблемы, такие 

как повреждения оборудования, трудности в передвижении и потерю доступа к месторождению [1-6]. 

Арктика характеризуется низкими температурами, которые могут сказаться на 

производительности оборудования, структурной устойчивости и безопасности труда. Недостаточная 

защита от холода может привести к замерзанию и поломкам систем. Платформы могут подвергаться 

воздействию сильных ветров и высоких волн. Это создает риск повреждения морских платформ.  

Арктика часто характеризуется отсутствием близких к месторождениям инфраструктурных 

объектов и спасательных средств. В случае аварий и несчастных случаев эвакуация и оказание помощи 

могут стать сложными задачами. Деятельность морских платформ может представлять угрозу для 

природной среды в Арктике. Возможны утечки нефти, выбросы газов, а также воздействие шума и 

вибраций на местные морские экосистемы. Возможность аварийных ситуаций, таких как взрывы, 

пожары и потери контроля над оборудованием, представляет реальную опасность как для самой 

платформы, так и для её персонала. Арктика является объектом интереса нескольких государств, что 

может создавать геополитические риски для деятельности на морских платформах. Возможны 

конфликты, связанные с границами и правами на добычу ресурсов. 

Для снижения этих опасностей морские платформы в Арктике обычно проектируются с учетом 

специфичных климатических условий, применяются современные технологии, и вводятся строгие 
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стандарты безопасности. Это включает в себя использование моделирования, технологий обогрева, а 

также меры по предотвращению утечек и аварийного воздействия на природную среду [7-10]. 

В контексте строительства и эксплуатации морских платформ на Арктике, использование 

нескольких опор вместо одной большой может обеспечивать ряд преимуществ. На Арктическом 

шельфе часто происходит образование льда, что может создавать дополнительное давление на опорные 

конструкции [11-14]. Несколько маленьких опор меньшего диаметра в общем случае создают меньшую 

площадь контакта со льдом чем одна опора большего диаметра, и таким образом уменьшают общую 

нагрузку на сооружение. Платформы, имеющие несколько опор, как правило, имеют большую 

устойчивость в условиях льда. Размещение нескольких опор может обеспечивать более эффективное 

использование площади морской платформы за счет большей устойчивости. Это важно, учитывая 

ограниченное пространство на платформе и необходимость размещения различных видов 

оборудования. В случае инцидента или аварии на одной из опор, многопостовая конструкция сохраняет 

стабильность благодаря наличию других опор. Это снижает риск для безопасности персонала и 

оборудования. 

 

Заключение 

В суровых арктических условиях, использование многоопорных морских платформ на 

Арктическом шельфе демонстрирует себя как технически обоснованное и стратегически важное 

решение. Это снижает глобальную нагрузку и повышает устойчивость конструкции, что является 

критически важным фактором. Важное преимущество заключается в эффективном использовании 

площади платформы и снижении риска для безопасности. Несмотря на ограниченное пространство на 

морских сооружениях, такой подход позволяет оптимизировать использование площади и 

минимизировать последствия возможных инцидентов. 
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Аннотация: горнодобывающая промышленность требует постоянного совершенствования 

технологий для повышения эффективности и безопасности операций. В данной научной статье 

рассматривается вопрос координированного взаимодействия между карьерной мехлопатой и 
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карьерным самосвалом. Цель исследования - анализ алгоритмов, направленных на оптимизацию 

процессов работы этих ключевых объектов горнодобывающего оборудования. 

 

Введение 

В горнодобывающей промышленности, эффективность и безопасность операций представляют 

собой ключевые факторы, определяющие успешность производственных процессов. В рамках данной 

отрасли, координированное взаимодействие между карьерной мехлопатой и карьерным самосвалом 

становится особенно важным элементом, влияющим на общую производительность и экономическую 

эффективность добычи сырья. [1] 

Сложность и динамичность горнодобывающих операций требуют совершенствования методов 

управления этими двумя ключевыми объектами техники. В данном контексте, использование 

современных алгоритмов координированного взаимодействия становится неотъемлемым 

инструментом для оптимизации работы карьерных мехлопат и самосвалов. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе алгоритмов, способствующих 

оптимизации взаимодействия между мехлопатой и самосвалом в процессе добычи материала на 

карьерном поле. В контексте горнодобывающей промышленности, где эффективность переработки 

сырья и минимизация времени простоя оборудования имеют критическое значение, обеспечение 

согласованности и оптимальности действий мехлопата и самосвала является главной задачей. В 

данном исследовании предлагается рассмотреть современные методы и алгоритмы, способные 

обеспечить высокий уровень координированности работы между этими двумя ключевыми элементами 

горнодобывающего процесса. 

 

Алгоритмы коммуникации 

В современных автономных системах координированное управление между карьерной 

мехлопатой и карьерным самосвалом играет ключевую роль в обеспечении эффективности и 

предотвращении возможных конфликтов. Центральным элементом этого взаимодействия являются 

алгоритмы коммуникации, которые обеспечивают эффективный обмен необходимой информацией. В 

данной статье рассмотрим различные аспекты этих алгоритмов, начиная с определения структуры и 

формата обмениваемых данных.  

В первую очередь, для достижения согласованного взаимодействия, необходимо четко 

определить структуру данных, включая координаты положения, текущий статус загрузки, скорость 

движения, углы поворота, а также другую неотъемлемую информацию. Это обеспечивает основу для 

дальнейших алгоритмов, ориентированных на эффективное управление. 

Важным этапом является развертывание беспроводных модулей связи на обеих машинах. Эти 

модули обеспечивают стабильное соединение для обмена данными в режиме реального времени. При 

выборе протоколов связи особое внимание уделяется особенностям рабочей среды и 

энергопотреблению, чтобы обеспечить долгосрочную и эффективную работу системы. 

Разработка оптимизированных протоколов обмена данных является следующим этапом. Эти 

протоколы должны учитывать ограничения скорости передачи данных и особенности беспроводной 

связи, гарантируя при этом целостность информации. Их внедрение в систему обеспечивает 

надежность и эффективность обмена данными. 

Неотъемлемой частью системы становится механизм обнаружения и восстановления при 

потере связи. Это включает в себя использование технологий повторной передачи и коррекции ошибок 

для гарантированной целостности переданных данных. Обеспечение синхронизации времени 

дополняет этот процесс, позволяя правильно интерпретировать временные метки данных и 

согласовывать действия в реальном времени. 

Применение алгоритмов синхронизации, таких как NTP (Network Time Protocol), предоставляет 

точность в управлении временем движения объектов. Это важно для координированного управления, 

где точность синхронизации имеет решающее значение. [2] 

В итоге, эффективные алгоритмы коммуникации выступают фундаментом для успешного 

координированного управления в автономной системе, обеспечивая надежный и точный обмен 

данными между карьерной мехлопатой и карьерным самосвалом. 
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Системы динамической координации движения 

В горнодобывающей промышленности, где мехлопаты и самосвалы оперируют в динамичной 

и часто непредсказуемой среде, системы динамической координации движений становятся ключевым 

компонентом для обеспечения безопасности и эффективности работы оборудования в реальном 

времени. Эти системы представляют собой интегрированный подход к управлению многими 

аспектами технологического процесса, охватывая координацию между мехлопатой и самосвалом. 

Основой системы динамической координации движений являются разнообразные датчики и 

сенсоры, включая радары, лидары, камеры и другие устройства, предназначенные для постоянного 

мониторинга окружающей среды. Алгоритмы обработки данных от этих датчиков обеспечивают 

выявление как статических, так и динамических препятствий, таких как другие транспортные средства, 

персонал или изменения в местности. 

Динамическое планирование маршрута представляет собой важную задачу в системе 

динамической координации. Эта система способна реагировать на изменения в окружающей среде, 

пересматривая и корректируя маршрут в реальном времени. Это включает оптимизацию маршрута, где 

алгоритмы выбора оптимального пути учитывают параметры окружающей среды и текущее состояние 

машины. 

Предотвращение столкновений также становится неотъемлемой частью системы, используя 

обработку данных от датчиков для распознавания близости к другим объектам и выявления 

потенциально опасных ситуаций. Алгоритмы предотвращения столкновений могут включать в себя 

регулировку скорости, изменение траектории или введение аварийного торможения. 

Интеграция с другими системами, такими как системы оптимального планирования маршрута 

и системы автоматической загрузки, обеспечивает согласованность и эффективность в работе всей 

технологической системы. Адаптивное управление позволяет системе динамической координации 

адаптироваться к изменениям в условиях, включая свойства дороги, плотность движения и состояние 

машины, оптимизируя параметры движения в реальном времени. Такой комплексный подход 

обеспечивает безопасное и эффективное взаимодействие между мехлопатой и самосвалом в 

горнодобывающей промышленности. [3] 

 

Алгоритм оптимальной загрузки карьерного самосвала 

Алгоритм оптимальной загрузки карьерного самосвала представляет собой ключевой элемент 

в усовершенствовании эффективности добычи материала, нацеленный на автоматизацию и 

оптимизацию процессов загрузки сырья на самосвал. Основной целью данного алгоритма является 

обеспечение максимального использования грузоподъемности самосвала, что в конечном итоге 

приводит к повышению общей производительности операций в карьере.  

Алгоритм определяет оптимальные параметры загрузки, включая глубину опускания ковша, 

скорость опускания и угол атаки, которые подстраиваются в соответствии с типом и плотностью 

загружаемого материала. Это обеспечивает точное регулирование процесса загрузки, что критически 

важно для достижения максимальной эффективности и предотвращения избыточной нагрузки или 

недозагрузки самосвала. 

Система обладает адаптивным управлением, которое реагирует на изменения в свойствах 

материала или окружающей среды. Например, при обнаружении более трудноразгружаемого 

материала, алгоритм автоматически корректирует параметры загрузки, обеспечивая оптимальное 

использование ресурсов и снижение износа оборудования. 

Важным аспектом работы алгоритма является тесная интеграция с алгоритмами оптимального 

планирования маршрута и системами динамической координации движения. Это обеспечивает 

согласованность между мехлопатой и самосвалом, где информация об оптимальных точках загрузки 

передается в режиме реального времени. Такая взаимосвязь снижает вероятность конфликтов и 

обеспечивает эффективное взаимодействие между оборудованием. [4] 

Таким образом, алгоритм оптимальной загрузки карьерного самосвала представляет собой 

важное средство для улучшения производительности загрузочных операций в горнодобывающей 

промышленности. Его внедрение позволяет достигнуть оптимального использования ресурсов, 
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сократить время простоя мехлопаты и самосвала, и, таким образом, повысить эффективность всего 

процесса добычи материала. 

 

Заключение 

заключение, представленная научная статья рассмотрела ключевые аспекты автоматизации и 

оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности, с фокусом на взаимодействии между 

карьерной мехлопатой и самосвалом. Алгоритмы коммуникации, системы динамической координации 

движений и алгоритмы оптимальной загрузки были рассмотрены как важнейшие компоненты 

автономных систем в динамичной и требовательной среде карьерных предприятий. 

Алгоритмы коммуникации обеспечивают эффективный обмен информацией между 

мехлопатой и самосвалом, гарантируя согласованное взаимодействие и предотвращение конфликтов. 

Системы динамической координации движений активно реагируют на изменения в окружающей среде, 

обеспечивая безопасное и эффективное движение оборудования в реальном времени. 

Особое внимание уделено алгоритмам оптимальной загрузки, которые играют ключевую роль 

в повышении производительности загрузочных операций. Эти алгоритмы обеспечивают 

автоматизацию процесса загрузки сырья на самосвал, учитывая разнообразные условия и свойства 

материала. 

Важно отметить, что все рассмотренные алгоритмы тесно интегрированы, обеспечивая 

согласованное и эффективное функционирование автономных систем. Они обеспечивают передачу 

информации в реальном времени, синхронизацию движений и адаптивное управление, что 

существенно повышает общую производительность и безопасность операций в горнодобывающей 

промышленности. 

Внедрение описанных в статье технологических решений обещает значительные выгоды, такие 

как оптимальное использование ресурсов, сокращение времени простоя оборудования и повышение 

эффективности всего производственного процесса. Работа в данном направлении не только укрепляет 

технический потенциал автономных систем, но также поднимает уровень автоматизации и управления 

в горнодобывающей промышленности в целом. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

В России совершенствование производственных процессов и активное внедрение 

автоматизированных систем началось относительно недавно. В первую очередь оно было направленно 

на упрощение монотонной рутинной работы, поэтому активно подобные системы внедрялись в 

банковской сфере с применением концепций распределенных систем. Внедрение электронного 
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документооборота, отказ от бумажных носителей, real-time визуализация протекающих процессов, 

интегрированные автоматизированные информационные системы позволяют организации получить 

действующее конкурентное преимущество. 

Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять внимание бизнес-

процессам, их правильной организации и своевременному совершенствованию. Поэтому появилась 

потребность в методах, позволяющих качественно и в полной мере провести модернизацию процессов 

организации. К таким методам можно отнести: 

- методологии оценки требований к будущим процессам; 

-  методики сбора значений показателей процессов, их стратификации и анализа; 

-  нотации описания процессов системы и пр. 

Наиважнейшим этапом проведения работ по совершенствованию является именно пред- 

проектная подготовка. Более 60% модернизированных систем с частичной или полной автоматизацией 

оказываются нерентабельными, не реализуют свой потенциал или не имеют должного функционала 

именно благодаря отсутствию анализа первичных требований, пониманию процессной структуры 

системы, написанию четкого технического задания. 

Исследования ученых в области методологий совершенствования процессов не затрагивают 

проблему, связанную с необходимостью улучшения системы поверочных работ, и предлагают общие, 

в большинстве случаев, устаревшие методики совершенствования, не отвечающие новым тенденциям. 

Поэтому основным направлением работы стало совершенствование системы поверочных работ с 

применением современных методологий и теорий. 

Предметом исследования стала система проведения поверочных работ на примере 

индивидуальных приборов учета воды. 

На первом этапе проведено исследование предметной области, включающий в себя 

литературный обзор на предмет поиска используемых методологий анализа. Была выбрана группа 

методологий и на основе проведенного анализа методом выбора иерархий, наиболее подходящей  

Реинжиниринг построенной модели системы включил в себя подготовленный комплекс 

требований к новой системе, графическую модель и требования к автоматизированной системе. 

Тестовая апробация совершенствованной системы показала снижение загруженности 

оператора ПК, повышение удовлетворенности клиентов. 

На основе планируемых изменений подготовлены выводы о результативности проводимого 

совершенствования и автоматизации, определены достоинства и недостатки будущей 

совершенствованной системы поверочных работ [1]. 

Достоинства проведенного анализа: 

- упрощение процедуры оформления необходимых документов; 

- снижение нагрузки на оператора ПК и техника; 

- повышение удовлетворенности клиента, улучшение сервиса, повышение 

конкурентоспособности организации; 

- возможность круглосуточной записи клиентов; 

- унификация районов проведения поверочных работ и пр. 

Недостатки: 

- потребность в дополнительных покупках программного обеспечения; 

- потребность в администрировании новой системы, усложнение процедуры 

администрирования; 

- необходимость изменения рабочих инструкций; 

- повышение нагрузки на техника по метрологии, усложнение этапа работы техника по 

метрологии с клиентом пр. 

Разработанная методология совершенствования системы поверочных работ является 

актуальной и значимой, поскольку сохранение конкурентного преимущества за счет реинжиниринга 

системы проведения поверки приборов и повышение качества обслуживания позволит привлечь 

клиентов, а автоматизация основной части монотонной работы - высвободить персонал и уменьшить 

себестоимость выполняемых работ. 
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В перспективе планируется расширить область применения методологии и подготовить более 

комплексную основу для создания программного обеспечения в рамках предприятий, занимающихся 

поверочными работами. 

В современном технологичном мире, где царит жесточайшая конкуренция, даже самое 

незначительное преимущество может оказаться решающим. Поэтому важно уделять внимание 

мелочам, особенно, если это касается производства. Вовремя устраненное несоответствие, 

усовершенствованная процедура, оптимизированная производственная линия, отремонтированное 

оборудование позволит избежать большого ряда негативных последствий, начиная от брака целой 

партии продукции, заканчивая сохранением лидирующих позиций на рынке. 

Руководство предприятия должно ставить перед собой задачу постоянного развития 

производства, конечно же, не только за счет привлечения сторонних средств и специалистов, а 

развивая «внутриорганизационные потоки» и проводя их частичную или полную автоматизацию. 

Внутриорганизационные потоки, будь то информационные, документационные, денежные, 

производственные - важная часть структуры предприятия. Они определяют последовательность 

получения важных данных, передачи управленческих решений, порядок производства изделия и пр. 

Производственные потоки - определяющие потоки производственных предприятий. Именно 

благодаря им изделие проходит весь свой жизненный цикл, от заготовки до полноценного продукта, 

готового к продаже. Улучшение процесса производственных потоков позволяет: 

- укоротить и автоматизировать линию производства, что, в свою очередь, уменьшит время и 

затраты на производство; 

-  уменьшить себестоимость продукции, улучшить показатели основных фондов; 

-  определить «точки риска» производственного процесса; 

- повысить ритмичность производства; 

- унифицировать производственные операции; 

- повысить качество и экологичность выпускаемой продукции, уменьшить количество 

отходов и др. 

Совокупность производственных потоков образуют единые системы, отвечающие за ту или 

иную область деятельности организации. Их улучшение начинается с рассмотрения уже 

существующих производственных потоков и процессов. Анализ проходит в соответствии с основными 

метриками (показателями), заранее утверждены высшим руководством и начальниками подразделений 

в качестве анализируемых. К таким можно отнести [2]: 

- текущие материальные затраты; 

-  временные затраты, как общие, так и на конкретных операциях; 

-  результативность и эффективность участвующих процессов; 

- количество брака на единицу продукции; 

- унифицированность производственных линий и пр. 

Далее происходит анализ статистических данных, определение основных участников 

производственного потока и построение соответствующих процессных моделей системы. Могут 

использоваться графические, математические, имитационные способы построения модели системы. 

После проведения качественного и количественного анализа, построения моделей и схем, 

происходит поиск возможных улучшений. Данные улучшения проводятся согласно указанным 

метрикам. В построенные схемы вносятся соответствующие изменения и происходит апробация 

усовершенствованной модели производственного потока. Апробация может происходить на практике, 

интерактивных, графических и математических моделях. 

По итогам апробации выносится заключение об уместности изменений и, при положительном 

решении, происходит их внедрение согласно процедурам предприятия. 

Данный процесс совершенствования может исходить от руководства, как ответные меры на 

несоответствие, а может быть следствием уже внедренной системы качества и быть запланированным 

улучшением процессов предприятия. Кроме того, совершенствование будет являться более 

адекватным и приемлемым методом использования внедренной и функционирующей системы 

менеджмента качества на основе, к примеру, на серии стандартов ИСО 9000. 
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Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять внимание бизнес-

процессам, их правильной организации и своевременному совершенствованию. Поэтому появилась 

потребность в методах, позволяющих качественно и в полной мере провести совершенствование 

процессов организации. К таким методам можно отнести [3]: 

- методологии оценки требований к будущим процессам; 

- методики сбора значений показателей процессов, их стратификации и анализа; 

-  нотации описания процессов системы; 

-  методики анализа эффективности и пр. 

В связи с этим совершенствование системы поверки приборов с применением теории систем 

массового обслуживания считается актуальной. Разработанная методика позволит организациям и 

предприятиям в полной мере оценить, спроектировать и автоматизировать системы поверочных работ. 
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МЕТОДИКИ РАСШИФРОВКИ И ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ QR-КОДОВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается QR-код, его внешний вид и компоненты, 

входящие в его состав. Приведен алгоритм расшифрования QR-кода из цифр. Рассмотрена программа 

на Python для создания и расшифрования QR-кодов. 

Ключевые слова: QR-код, маска, системная информация, расшифровка, кодирование, 

pyqrcode. 

 

QR-код (от англ. quick response – быстрый отклик): двумерный штрихкод, разработанный 

японской фирмой Denso-Wave. [1]. 

Один QR-код может содержать 7089 цифр или 4296 букв. Кодирование информации в 

определенных графических символах позволяет удобно и быстро считывать эту информацию с 

помощью специальных сканеров [1].  

Рассмотрим расшифровку кода (рис. 1). Три большие квадратные области используются для 

детектирования QR кода.  

Системная информация – это 15 бит данных, среди которых первые 5 — это полезная 

информация, а остальные 10 — это BCH(15,5) код, который позволяет исправлять ошибки в системных 

данных. К классу BCH кодов относят и RS коды. 
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Рис. 1. Исходный код 

 

Вначале нужно прочитать 5 бит системной информации. Из которых 2 бита показывают 

уровень коррекции ошибок, а остальные 3 бита показывают какая маска из доступных 8 применяется 

к данным. 

Читаем 5 бит (чёрные квадраты это 1, а белые — 0). См. рис. 2. 

 
Рис. 2. Чтение системной информации 

Получилось 10111 

Для защиты информации используется статическая маска, которая применяется к любой 

системной информации. Она имеет вид: 101010000010010. Так как имеет интерес только первые 5 бит, 

то маску можно сократить и легко запомнить: 10101 (десять — сто один). После применения операции 

«исключающего или» (xor) получаем информацию [4]. 

Применим операцию xor (таблица 1). Стоить напомнить, что данная операция возвращает 0, 

если два входных операнда одинаковые и 1 в противном случае. 

 

Таблица 1 — Операция xor 

1 0 1 1 1 

1 0 1 0 1 

0 0 0 1 0 

УРОВЕНЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК МАСКА 
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Возможные уровни коррекции ошибок (табл. 2): 

 

Таблица 2 — Возможные уровни коррекции ошибок 

L 01 

M 00 

Q 11 

H 10 

 

В нашем случае уровень коррекции ошибок – М. 

Возможные маски (табл. 3). 

Таблица 3 — Возможные маски 

000 (i + j) mod 2 = 0 

001 i mod 2 = 0 

010 j mod 3 = 0 

011 (i + j) mod 3 = 0 

100 ((i div 2) + (j div 3)) mod 2 = 0 

101 (i j) mod 2 + (i j) mod 3 = 0 

110 ((i j) mod 2 + (i j) mod 3) mod 2 = 0 

111 ((i+j) mod 2 + (i j) mod 3) mod 2 = 0 

 

В нашем случае маска 010, Jmod 3=0 

Стоит отметить, что 0 mod 3 =0, 1 mod 3 =1, 2 mod 3=2, 3 mod 3 =0, 4 mod 3= 1. 

 

Чтобы понять с какими данными предстоит иметь дело, необходимо изначально прочитать 4-битный 

заголовок, который содержит в себе информацию о режиме. Чтение начинается из правого нижнего 

угла (рис. 3). 

 
Рис. 3. Чтение заголовка 

 

Заголовок читается в следующей последовательности: 

8 7 

6 5 

4 3 

2 1 

То есть, первый символ — это самый правый нижний квадрат. 
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В нашем случае получается 0001. 

После извлечения 4-х бит, описывающих режим, необходимо к ним применить маску. 

В нашем случае для двух кодов используются разные маски. Маска определяется выражением, 

приведённым в таблице 3. i,j – это координаты квадрата. i-номер строки, j-номер столбца. Самый левый 

верхний квадрат имеет координаты (0,0). 

Так как всего 21 строка и 21 столбец, то самый правый нижний квадрат имеет координаты 

(20,20). Применим маску к заголовку (таблица 4). Если выражение из маски даёт false, в результате 

имеет 0, иначе 1. 

 

 

Таблица 4 — Применение маски к заголовку 

Номер строки Номер столбца J J mod 3= J mod 3 =0 Результат 

20 20 20 2 false 0 

20 19 19 1 false 0 

19 20 20 2 false 0 

19 19 19 1 false 0 

 

Результат: 0000 

 

Для получения кода режима нужно провести операцию xor между данными, считанными из заголовка 

и применённой к заголовку маске (таблица 5). Результат показывает режим кодирования. Возможные 

режимы представлены в таблице 6. 

 

Таблица 5 — Операция xor 

0 0 0 1 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

 

Таблица 6 — Возможные маски 

ECI 0111 

Числовые 0001 

Буквенно-числовые 0010 

8-битный (байтный) 0100 

Kanji 1000 

Структурированное дополнение 0011 

FNC1 0101 (1-я позиция) 

1001 (2-я позиция) 

 

У нас 0001-формат числовой 

 

После получения данных о режиме можно приступать к чтению информации. Надо оговорить, 

что наиболее интересно считывать числовые и буквенно-числовые данные, так как они легко 

интерпретируются. Но также не стоит бояться 8-битных. 

Первый блок после указателя режима — это количество символов. Для числового режима 

количество закодировано в 10 следующих битах, а для 8-битного режима в 8 битах. При числовом 

режиме следует прочитать 10 строк с данными (зелёные данные с рисунка 4). 

http://habrahabr.ru/blogs/personal/63913/
http://habrahabr.ru/blogs/personal/63913/
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Рис. 4. Чтение данных 

Читаем данные: 

00 00 00 00 10 00 10 10 00 00 

 

Далее применяем маску Jmod 3=0 к координатам (табл. 7). Затем выполняем операцию xor между 

прочтенными данными и результатам применения маски (табл. 8) 

 

Таблица 7 — Применение маски к координатам 

Номер строки Номер столбца J J mod 3= J mod 3 =0 Результат 

18 20 20 2 false 0 

18 19 19 1 false 0 

17 20 20 2 false 0 

17 19 19 1 false 0 

16 20 20 2 false 0 

16 19 19 1 false 0 

15 20 20 2 false 0 

15 19 19 1 false 0 

14 20 20 2 false 0 

14 19 19 1 false 0 

13 20 20 2 false 0 

13 19 19 1 false 0 

12 20 20 2 false 0 

12 19 19 1 false 0 

11 20 20 2 false 0 

11 19 19 1 false 0 

10 20 20 2 false 0 

10 19 19 1 false 0 

9 20 20 2 false 0 

9 19 19 1 false 0 

 

 

Таблица 8 — Операция xor 

00 00 00 00 10 00 10 10 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 10 00 10 10 00 00 

 

 

Xor    00 00 00 00 10 00 10 10 00 00 

Здесь первые 10 символов отбрасываем 
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Получаем  00 10 10 00 00 

Первые два нуля не учитываем. 

Получается 10100, что равно 20 в десятичной. Это и есть закодированное число. 

 Расшифровка текста является более сложной. Для этого нужно использовать наборы данных по 

структуре QR-кода, чтобы понять, как кодировано содержимое. Например, для текстового 

содержимого, можно использовать стандартный алгоритм кодирования QR-кода, чтобы преобразовать 

штрихкоды в текст. 

Можно разобрать QR-код на области данных, маркеры и границы. Затем изучите цвета и 

шаблоны пикселей в каждом сегменте, чтобы определить, какие биты представляют белые и черные 

пиксели [2-3]. 

Можно изучить спецификацию QR-кода (например, стандарт ISO/IEC 18004), чтобы узнать, 

какие типы данных могут быть закодированы, и как они представлены. 

После чего следует выполнить декодирование вручную, отслеживая и анализируя биты и 

символы в QR-коде, в соответствии с их соответствующими структурами и таблицами кодирования. 

В большинстве случаев использование специализированных инструментов и программного 

обеспечения для сканирования и декодирования QR-кодов облегчает эту задачу [4]. 

Можно расшифровать QR-код в Python с использованием специализированных библиотек, 

которые предоставляют функциональность сканирования и декодирования QR-кодов. Один из 

популярных вариантов: библиотека pyzbar. 

Pyzbar является оберткой Python для библиотеки ZBar, которая предоставляет возможности 

сканирования и декодирования штрих-кодов, включая QR-коды. 

Также Python позволяет превратить текст в QR-код 

 

Текст программы кодирования: 

import pyqrcode 

# Слово для кодирования 

word = "Дата" 

# Создание объекта QR-кода 

qr = pyqrcode.create(word) 

# Сохранение QR-кода в изображении PNG 

qr.png("qr_code.png", scale=8) 

# Конвертация изображения в текстовый файл 

with open("qr_code.txt", "w") as f: 

    qr_code_image = open("qr_code.png", "rb").read() 

    f.write(str(qr_code_image)) 

 

Код в текстовом режиме:  

b"\x89PNG\r\n\x1a\n\x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x00\xe8\x00\x00\x00\xe8\x01\x00\x00\x00\x00\xcd\xd2\

x95\xd5\x00\x00\x00\xadIDATx\x9c\xed\xd4Q\x0e\x80 

\x0c\x03\xd0\xde\xff\xd2\x18Y\x0b,\xa2\xdf\xa6l\x1a\x13|\xfe0;\xd0\xbe\n\xa5\xa5\xa5\x7fWD\xf5%\x96\

x95\xadr\xeb\xba28\xea\xbd\xfb\xfe\x1esu\x80\xe20\xbd\xfd\x08U\xday\xbf\xcc\x82\x8d\xf2\xfcRG\xf6g\x

9d\x8f\xceB~a\xab`KZ\x9fp5\xc3[c\xa8\xd5\r\x18\xab\xb2>\xbb\xf2\x98\x05C\xe5\n\xf1\x95\xb36,\xbf_\x8

1wV\xd6\x8cz\x9en7U\xbe\xa3\x1b\xdb\xb4{)\xb7\x9e\xc4Z\xc1\x9c\xb7\x91u\x1c\xa3k\xea\xbdU3\x9dO

3G\xe5s\xb4$w\xc3N\xc7L\xc7c\x7fz\xfb\xe8k\x95\x96\x96\xfeY/iD\x15\xf6\x9b'Vp\x00\x00\x00\x00IEN

D\xaeB`\x82" 

 

Текст программы расшифровки: 

from pyzbar.pyzbar import decode 

from PIL import Image 

# Загрузить изображение QR-кода 

image = Image.open('qr_code.png') 

# Декодирование QR-кода 
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decoded_data = decode(image) 

# Вывод результатов 

for data in decoded_data: 

    print(data.data.decode("utf-8")) 

 

Результат расшифровки кода для слова «дата» представлен на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Результат расшифровки 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ МЕТАНОЛА 

 

При анализе процесса транспортировки метанола, как опасного груза подкласса 6а, на 

удаленные газовые промыслы наземным либо водным транспортом, установили, что данная система 

недостаточна надежна и могут возникнуть проблемы, которые требуют детального рассмотрения и 

принятия мер безопасности при выполнении данных операций [1].  

Выделим, что при транспортировке метанола, а также операциях слива и налива существует 

опасность возникновения аварийных ситуаций с экологическим ущербом и возможными потерями 

большого объема метанола. Поэтому необходимо рассмотреть и смоделировать систему перевозки и 

хранения метанола в целях снижения потерь метанола. Кроме этого необходимо предложить 

мероприятия для устранения и предупреждения возникновения аварийных ситуаций, связанных с 

https://удк.xyz/widget
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разливом и выбросами метанола в окружающую среду, что позволит сократить потери метанола. 

Моделируя процесс перевозки и хранения метанола, необходимо представить модель как 

сложную техническую систему. Тогда работу любой сложной технической системы, можно разбить на 

отдельные составные элементы, как например, блоки, узлы (в зависимости от конструкционного 

назначения). 

Отметим, что проблема надежности систем перевозки метанола схемы связана с вероятностью 

отказов или сбоев на определенных этапах транспортировки. Поэтому необходимо разработать 

обобщённую математическую модель и представить её как сложную техническую систему, а также 

разбить её на составляющие объекта [2]. 

Поэтому необходимо рассмотреть вероятность их отказов и проанализировать надежность и 

связь характера отказов с периодами функционирования оборудования (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Связь характера отказов с периодами функционирования оборудования 

 

Установлено, что отказ возникает в результате выхода из строя одного из элементов в течении 

определенного промежутка времен или выхода из строя групп элементов [2].  

Анализ методов технического состояния отдельных элементов при проведении технической 

диагностики основан на поэлементной классификации отказов и позволяет определить истинной 

причины выхода из строй рассматриваемого оборудования [2]. 

Отметим, что отказы, вызванные физическими факторами, можно классифицировать 

определенным образом: 
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 на связанные с разрушением деталей 

 на связанные с разрушением поверхностей 

К данным отказам можно отнести поломки, различные виды повреждений и износа деталей, 

узлов, механизмов, а также коррозией и старением конструктивных элементов деталей и узлов. 

Разрушение является неоднородным процессом, который сопровождается в конечном итоге 

уменьшением прочности элемента, приводящим к выходу из строя механизма и всей системы в целом 

[2]. 

При этом высокие напряжения, разрывающие межатомные связи, концентрируются главным 

образом на границе неоднородностей [2]. Разрывы отдельных связей, в свою очередь, приводят к 

образованию микротрещин, длина которых обычно локализуется вблизи существующих в материале 

дефектов или надрезов [2]. Во всех случаях разрушение происходит тогда, когда локальные 

напряжения превышают прочность материала [2]. 

При высоких напряжениях, возникающих в результате работы элементов, возможно 

разрушение межатомных связей в кристаллической решетке металлов элементов, которые обычно 

концентрируются на границе, где имеется неоднородность и инородные вкрапления в структуру 

металла [2]. Большие нагрузки могут приводить к разрыву отдельных связей, которые проявляются в 

виде микротрещин, которые обычно формируются вблизи дефектов в кристаллической решетке. 

Отметим, что разрушение элементов происходит в случаях, когда возникающее локальное напряжение 

на порядок превышает адгезионную прочность материала [2]. 

Характеристику отказов изделия, можно классифицировать следующим образом: 

 полные - исключающие возможность работы изделия до их устранения.  

 частичные - при наличии которых изделие может использоваться с неполной мощностью 

или на пониженной скорости [2]. 

По характеру возникновения отказы можно подразделить на: внезапные (аварийные), 

постепенные (износ, старение, загрязнения), а по своим последствиям отказы могут быть опасными 

для жизни обслуживающего персонала, тяжелыми и легкими [2]. 

При всем своем многообразии в зависимости от вызвавших их причин отказы можно разделить 

на три группы: 

 первая группа - конструкционные отказы, являющиеся следствием: дефектов конструкции, 

технологии производства, эксплуатационно-технической документации. Они одинаковы для всех 

других экземпляров данной системы или же для некоторой группы изделий.  

 вторая группа - производственные отказы, которые вызваны случайным разбросом или 

ограниченностью сроков службы комплектующих элементов, случайными неблагоприятными 

сочетаниями: разбросом параметров отдельных элементов в пределах установленных допусков, 

режимом работы, условиями эксплуатации и т.д. Характерной особенностью отказов данной группы 

является то, что они вызываются случайными, зачастую не повторяющимися для разных экземпляров 

системы причинами [2-3].  

 третья группа - неизбежно-эксплуатационные отказы, происходящие в результате износа 

подвижных сопряжений и рабочих органов под влиянием сил трения или в результате долговременного 

воздействия знакопеременных нагрузок. При проектировании практически ни одно подвижное 

соединение (сопряжение) не проверяют на износостойкость и далеко не всегда используются наиболее 

эффективные средства снижения износа, учитывающие конкретные условия работы. Разрушения при 

износе имеют кумулятивный характер и являются результатом последовательного и многократного 

накопления повреждений.  

Перечисленные выше параметры классифицируем как основные. Перечисляя, выделим: 

эффективная мощность, часовой расход топлива или электроэнергии, частота вращения роторов, 

температурные характеристики (например, входные и выходные значения температуры и давления 

газа или жидкости), давление и температура смазочного масла, состав перекачиваемой среды и т.д.  

К этой группе должны быть отнесены характеристики окружающей среды, так как 

технологические параметры установок переработки и транспорта углеводородов при оперировании с 

ними приводятся к стандартным атмосферным условиям [2-3]. 
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Для повышения эффективности диагностических оценок, необходимо осуществлять 

направленный выбор номенклатуры диагностических признаков на основе поэлементного анализа 

факторов влияния на техническую систему. 

В данном анализе использованы принципы типологизации множеств факторов воздействия на 

техническую систему с заданной классификационной структурой, а также системное исследование 

функций сложных технических объектов. Сочетание функционального и типологического анализа 

позволяет найти общие методологические подходы к формированию структуры диагностических 

признаков и выбрать на базе данной классификации их номенклатуру, отвечающую 

сформулированным ниже требованиям [2-3]. 

В оптимальном варианте целевой параметр (диагностический признак) должен быть: 

универсальным (поддающимся количественной и качественной оценкам), статистически эффективным 

и однозначным: некоторой совокупности сочетаний факторов, с точностью до погрешности 

эксперимента (доверительного интервала), должно соответствовать одно значение целевого параметра. 

При этом целевой параметр желательно определять с минимальной погрешностью. 

Если влияние какого - либо существенного фактора не учтено, то это приводит к увеличению 

ошибки определения целевого параметра. Следует отметить, что стремление к максимальному 

введению всех возможных факторов в модель исследуемого параметра может привести к прямо 

противоположному результату - потери достоверности диагноза.  

Отметим, что для определения значимости факторов влияния на выходе параметров системы, 

можно воспользоваться известными методами математического моделирования и дедуктивной логики. 

Выделим, что на основании качественного физического анализа моделируемого явления, а также 

обобщения ранее накопленного опыта, выдвигается гипотеза о форме связи между целевыми 

параметрами и факторами. Благодаря гипотезе о структуре математической модели и осуществляется 

третий этап - количественной оценки ее параметров [2-3]. 

 
Рисунок 2 - Схема оценки надежности технических систем перевозки и хранения метанола 

 

Для реализация предложенной схемы на рис. 2 введем обозначение доверительной вероятности 

безотказной исследуемых элементов Р, получим следующие уравнения: 
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             P2= P1P2
1+P4P2

4     (1) 

P3=P1P3
1+P2P2

3     (2)  
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    (5) 
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8P8     (6) 

P8=P5 P5
8      (7) 

P9=P8P9
8     (8) 

P10=P9P9
10                  (9) 

  P11=P10P11
10

                         (10) 

Таким образом, можно отметить, что, используя схему оценки надежности технических систем, 

предложенную авторами, можно провести анализ технических систем, участвующих в 

транспортировке метанола и снизить потери метанола на этапе транспортировки. 

Кроме этого учитывать эти потери, как потери, не связанные с технологий, и выбрать наиболее 

оптимальные методы транспортировки согласно предложенной схемы для предприятий добычи и 

транспорта газа. 
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Введение 

В современном мире развитие ракетной техники и космических исследований является одной 

из приоритетных задач многих стран. Одним из ключевых аспектов в данной области является 

создание эффективных и безопасных ракетных топлив. Важным параметром, который необходимо 

контролировать при разработке и производстве ракетных топлив, является их газосодержание. 

Подача компонентов топлива обеспечивается с использованием неконденсируемого газа для 

наддува топливных баков и проведения технологических операций. Возникающие термодинамические 

процессы и образование двухфазного потока в топливе отрицательно влияют на работу двигателя [1, 

с.51-52]. Данные явления приводят к увеличению времени выхода на основной режим, а также к 

ухудшению кавитационных, энергетических характеристик насосов и изменению гидравлических 

характеристик топливной магистрали. 

Таким образом, возникает практическая необходимость определения газосодержания. Для 

этого используются различные методы анализа, среди которых хроматографический занимает одно из 

ведущих мест.  

Устройство системы хроматографа 

Хроматограф конструктивно представляет собой прибор, состоящий из функциональных 

узлов, размещенных в едином металлическом корпусе. 

 
Рисунок 1 - Хроматограф «Хроматэк-Газохром 2000» исполнение 1 и персональный 

компьютер 

Он предназначен для качественных и количественных анализов широкого спектра 

органических и некоторых неорганических соединений в жидкой и газовой фазах методом газовой 

хроматографии. 

Хроматограф в общем виде состоит из основных составляющих: подвижная фаза (жидкость 

или газ); система дозирования; колонка; система термостатирования; система детектирования. 

Основной узел хроматографа – хроматографическая колонка.  В ней сложная смесь разделяется 

на отдельные компоненты за счет различий в их физических и химических свойствах. Этот процесс 

реализуется путем пропускания анализируемой смеси через колонку, заполненную сорбентом, на 

котором происходит разделение веществ. Из-за различий свойств компонентов смеси, они по-разному 

взаимодействуют с сорбентом и движутся через колонку с разной скоростью, что позволяет их 

разделить и затем идентифицировать  

[2, с. 4].  

Для определения параметров процесса разделения используется хроматографический пик, 

который фиксируется детектором в виде функции времени и отображается в программном 

обеспечении. Если разделяемый компонент не сорбируется, то в хроматографической колонке он 

выйдет из нее со скоростью, равной скорости газа-носителя. Для получения точных параметров пика 

необходимо, чтобы количество введенной пробы совпадало количеству пробы, вышедшей из 

хроматографической колонки [3, с.14]. 
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Задача газовой хроматографии является идентификация, оценка и интерпретация 

хроматографических пиков. 

Устройство хроматографического метода 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема хроматографического метода определения 

газосодержания.  

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема хроматографического метода определения газосодержания:  

1 - баллон с газ-носителем; 2 - редуктор; 3 - система дозирования; 4 – колонка; 5 – система 

термостатирования; 6 - система детектирования; 7 – хроматограф; 8 – персональный компьютер 

 

В данной схеме система термостатирования предназначена для поддержания заданной 

температуры одной или двух колонок. Конструктивно состоит из нагревателя, в котором установлен 

нагревательный датчик температуры и изоляторы, на который устанавливают колонки.  

Принцип работы системы детектирования заключается в регистрации изменений температуры 

нагрева чувствительных элементов в зависимости от теплопроводимости окружающего газа, 

изменяющейся в соответствии с его составом. Детектор при помощи чувствительных элементов 

замеряет разницу в теплопроводимости чистого газа-носителя и смешанного с веществом, 

поступающим из хроматографической колонки [4, с. 5].  

Система детектирования включена в мостовую схему измерения, сигнал которой преобразуется 

в цифровой вид и записывается в виде хроматограммы. 

Проведение экспериментальных исследований 

Цель исследования: отбор пробы из парогазовой подушки на газосодержание компонента 

ракетного топлива. 

Для того, чтобы хроматограф определял концентрации его необходимо отградуировать. Целью 

градуировки является получение аналитической зависимости между концентрацией определяемого 

вещества и выходным сигналом хроматографа. 

Для проведения градуировки необходимо провести измерения растворов с известными 

концентрациями по всем определяемым веществам. Важно использовать смеси с максимально 

близкими концентрациями к определяемым значениям. В идеальном случае подбираются условия 

хроматографирования при градуировке в линейной области системы, минимум по двум точкам, 

соответствующим минимально и максимально возможным определяемым концентрациям. 
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Градуировочная характеристика описывается уравнением:  

𝑝𝑖 = 𝑏 · 𝑆𝑖 ,  

где     𝑆𝑖 − площадь пика газа гелия, азота, мВ ∙ с; 

           𝑏 - градуировочный коэффициент, 
Па

мВ
;  

           𝑝𝑖 - парциальное давление гелия, азота в градуировочной смеси, Па. 

Численные значения градуировочного коэффициента рассчитывают по методу наименьших 

квадратов. 

 
Рисунок 3 - График зависимости концентрации от выходного сигнала хроматографа 

 

Градуировка была выполнена на основе баллонов с концентрациями: 

Баллон №1 - (𝐻𝑒0,02%), (𝑁0,01%), баллон №2 - (𝐻𝑒0,5%), (𝑁0,2%), баллон №3 - (𝐻𝑒5%), (𝑁2%), 

баллон №4 - (𝐻𝑒30%), (𝑁5%) и остаточное аргон. 

Исследование проводилось при температуре колонки 160℃ и детектора 40℃.  

Полученный результат определения газосодержания представлен на рисунке 3 в виде 

хроматограммы. Из графика видно, что концентрация газа в баллоне практически соответствует 

концентрации полученной из хроматографа, что может говорить о том, насколько точные значения 

возможно получить при помощи этого метода. 
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Рисунок 4 - Хроматограмма баллона №1 

Каждому компоненту смеси на хроматограмме соответствует отдельный пик – максимум, 

который регистрируется с детектора или концентрации компонента хроматографируемой смеси [4, с. 

10-11].  

Экспериментальные результаты на основе компонента ракетного топлива – амилин. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования проб на газосодержание амилина. 

Номер пробы Гелий, 𝐻𝑒 Азот, 𝑁 

1 1,124% 0,099% 

2 0,947% 0,079% 

3 0,817% 0,066% 

4 0,714% 0,054% 

5 0,578% 0,042% 

 

 Из полученных результатов можно сделать вывод, что при увеличении количества проб, 

количество газа уменьшается пропорционально уменьшению парогазовой подушки. Таким образом, 

первые пробы можно считать наиболее точными. 

Заключение 

В данной статье рассмотрен хроматографический метод определения газосодержания в 

компонентах ракетного топлива. Этот метод является одним из наиболее точных и надежных способов 

анализа состава газов в ракетном топливе, анализируя газосодержание забором пробы из парогазовой 

подушки и позволяя определить содержание различных газовых примесей и их влияние на 

эксплуатационные характеристики топлива. 

Показано, что хроматографический анализ позволяет получать точные и надежные результаты 

определения газосодержания, что имеет важное значение для обеспечения безопасности и 

эффективности работы ракетных двигателей. 

Полученные результаты являются основой и будут использоваться в дальнейших 

исследованиях по определению газосодержания в ракетных топливах. 
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