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УДК 521 

Алиев А.С., 

Менеджер, 

ООО “Руичи”, г. Москва 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ЗЕМЛЕ В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ 

ИЗМЕНЕНИЕМ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛИ, А ТАКЖЕ С ПОСТОЯННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ЗЕМЛЁЙ ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ ВИБРАЦИЙ 

 

Аннотация: с начала своего развития планета Земля постепенно набирает знания, что 

отражается в постепенном и неуклонном повышении частоты собственных вибраций. А это, в свою 

очередь, приводит к постепенному и неуклонному замедлению течения энергии ВРЕМЯ внутри 

самой Земли. Кроме того, изменение течения времени на Земле происходит из-за постоянного 

изменения плотности Земли в каждом её Глобусе и в каждом её земном Круге. Двигаясь в каждом 

своём Глобусе и в каждом своём Круге по Нисходящей Ветви, наша планета набирает свою 

плотность и материальность. Когда происходит переход с Нисходящей Ветви на Восходящую Ветвь, 

планета постепенно возвращается к своей эфирной и нематериальной форме.   

Ключевые слова: Причины замедления и ускорения течения времени на Земле, космические 

экзамены, Нисходящая ветвь, Восходящая ветвь, переход. 

 

Введение 

“Арийская Раса народилась и развилась на далёком севере, хотя после 

погружения материка Атлантиды племена её переселились дальше на 

Юг, в Азию. Потому Прометей тоже сын Азии, и Девкалион, его сын, 

греческий Ной, - тот, кто создал людей из камней матери Земли, - назван 

Лукианом северным скифом, а Прометей сделан братом Атласа и 

прикован к горе Кавказа среди снегов»”. 

Елена Петровна Блаватская. 

Изменение плотности Земли, изменение её собственной частоты вибраций, а также изменение 

течения энергии время, проходящей сквозь нашу планету. Причины увеличения и уменьшения 

плотности среды на различных планах или уровнях бытия. Причины увеличения временной 

продолжительности каждого последующего года нашей Галактики, а также изменение 

продолжительности циклов более высших сфер, вплоть до нашей Вселенной. Причины изменения 

течения времени внутри одного Земного Круга за один год нашей Галактики. Ошибка в расчётах 

Коренных Рас. Семь Глобусов Планеты Луна, предка нашей планеты Земля. Животное и Небесное 

Человечество. Две души современного человека. Переход, или сдача человечеством своего 

эволюционного экзамена на зрелость.   

 

Циклы внутри Брамы 

В статье «День Брамы и другие его циклы» я всё подробно объяснил в цифрах, здесь даю 

сжато. Аксиома, я её не раз приводил в своих статьях. Сутки солнечной сферы на том расстоянии от 

Солнца, где находится Земля, равны году Земли. Ещё одна аксиома: законы всех сфер одинаковы. 

Сутки Брамы, или сутки нашей Вселенной на том расстоянии от центра Брамы, где 

расположен наш объект № 1, равны году нашего объекта № 1, расположенного на периферии сферы 

Брамы, продолжительностью в 8,64 миллиарда земных лет. Но планетные сферы в сферах звёзд 

существуют только на Дневной стороне Брамы. В это же время, на Ночной стороне Брамы планетные 

сферы растворены на периферии своих звёздных сфер.  

В течении Ночи Брамы, которая является его Дневной стороной, освещённой светом Агни, в 

звёздных сферах не существуют планетные сферы или Миры. 

В течение Дня Брамы, а на самом деле на его Ночной стороне, не освещённой светом Агни, 

рождаются, эволюционируют и умирают или растворяются физические планетные сферы на 

периферии своих звёздных сфер. 

Длительность Дня Брамы, как и половины года нашего объекта № 1 в сфере Брамы, 

составляет 4,32 миллиарда земных лет. 
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За половину года нашего объекта № 1, или за День Брамы, на его периферии проходит семь 

годов нашего объекта № 2 в сфере Брамы. То есть половина года нашего объекта № 1 состоит из семи 

его суток, в каждые из которых проходит один из семи годов нашего объекта № 2 в сфере Брамы.  

Семь годов нашего объекта № 2 и есть семь Больших Кругов, о которых говорится в Работах 

Елены Петровны Блаватской.  

Каждый из семи годов нашего объекта № 2 разделён на две половины: Большую Манвантару 

и Пралайю, равных по длительности. В первой Большой Манвантаре на орбите нынешнего Сатурна 

проходила своё эволюционное развитие прабабушка Земли. Затем наступила Пралайя, растворение 

физических планет, в том числе и предка Земли. 

По окончании Пралайи, а вместе с ней и первого Большого Круга, наступило время развития 

второй Большой Манвантары во время второго Большого Круга. Из ранее растворённого вещества 

собралась новая планета, бабушка Земли на нынешней орбите Юпитера и прошла своё эволюционное 

развитие. Затем наступила Пралайя, растворение физических планет. 

В начале третьей Большой Манавантаре третьего Большого Круга из ранее растворённого 

вещества собралась новая планета, мать Земли, Луна, на нынешней орбите Марса, пройдя свой 

эволюционный путь. Затем наступила Пралайя, растворение физических планет. 

В начале нашей четвёртой Большой Манвантары нашего четвёртого Большого Круга из ранее 

растворённого вещества планеты Луна сформировалась новая планета – наша Земля. Не 

растворившийся остов планеты Луна стал её спутником.  

В начале пятой Большой Манвантары соберётся дочь Земли на нынешней орбите Венеры, из 

растворённого ранее вещества нашей планеты Земля во время четвёртой Пралайи. 

В начале шестой Большой Манвантары соберётся из растворённого ранее вещества 

предыдущей физической планеты, внучка планеты Земля на нынешней орбите Меркурия. 

В начале седьмой Большой Манвантары соберётся из растворённого ранее вещества 

предыдущей физической планеты, правнучка планеты Земля на нынешней орбите планеты, 

находящейся на ближайшем расстоянии от Солнца и исчезнувшей из видимости в середине 

лемурийской Расы. 

Планета, которую собой заменяет Солнце, была ещё ближе к Солнцу, чем ныне Меркурий, и 

являлась одной из самых таинственных и высших планет. Говорят, что она стала невидимой в конце 

третьей расы. [7, с. 240]. 

Это есть семеричная цепь из трёх предков Земли, самой Земли и её трёх будущих потомков. 

Душа у этой семеричной цепи одна на всех. «Космическая школа» состоит из семи классов на всех 

уровнях или планах. Планеты, которые сейчас расположены за Сатурном, находятся в «дошкольном 

подготовительном цикле».  

За половину каждого года нашего объекта № 2 или за одну Большую Манвантару проходит 

рождение, эволюция и смерть одного звена семизвенной планетной Цепи. 

В нынешнем четвёртом году нашего объекта № 2, а точнее, за нынешнюю четвёртую 

Большую Манавантару, должна пройти весь свой цикл наша планета Земля, или за 308 миллионов 

земных лет.  

Но за половину года нашего объекта № 2 проходит семь его суток, или семь годов нашего 

объекта № 3 на его периферии. 

За семь годов нашего объекта № 3 проходят своё развитие семь Глобусов Земли: A, B, C, D, E, 

F, G, продолжительностью в 11, 22, 33, 44, 55, 66 и 77 миллионов лет поочерёдно.  

Каждый год объекта № 3 состоит из семи своих суток, или из семи годов нашего объекта № 4 

в сфере Брамы. Наш четвёртый объект в сфере Брамы, это Центр нашей Галактики. Земные Круги и 

есть годы нашей Галактики.  

Продолжительность жизни нашего четвёртого земного Круга составляет 6,3 миллиона земных 

лет. За это время должны пройти своё эволюционное развитие семь Коренных Рас. Каждая Коренная 

Раса состоит из семи Коренных Подрас. Каждая подраса состоит из семи своих Веточек. 

Продолжительность одной Веточки равна по продолжительности году Солнца, что составляет 25 868 

земных лет. 

Архаические Писания утверждают, что при начале каждой местной Кальпы, или Круга, 

Земля рождается вновь: предварительная эволюция описывается в одной из Книг Дзиан и в 

Комментариях в следующих словах: 
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«Подобно тому, как человеческая Джива [Монада], входя в новую утробу, получает новое 

тело, так и Джива Земли получает более совершенную и плотную оболочку с каждым Кругом после 

того, как она вновь выявляется в объективность из утробы Пространства». … 

ПОСЛЕ ВЕЛИКИХ ТРУДОВ, ОНА СБРОСИЛА СВОИ СТАРЫЕ ТРИ ПОКРОВА И 

ОБЛЕКЛАСЬ СЕМЬЮ НОВЫМИ, И ПРЕДСТАЛА В СВОЁМ ПЕРВОМ. [4, с. 57]. 

Немножко поправлю: «так и Джива Земли получает более совершенную и плотную оболочку 

с каждым Кругом». Вплоть до четвёртого Глобуса, или до четвёртого земного Круга, Земля 

становится всё более плотной и материальной, а затем она постепенно, в оставшихся трёх Кругах, 

становится всё более эфирной и всё менее материальной. 

“Когда «Божественный Сын» выявляется, Фохат становится устремляющей силою, 

активною Мощью, которая вынуждает Единое стать Двумя и Тремя на космическом плане 

проявления. Троичный Единый дифференцируется во «Множества», и тогда Фохат превращается в 

ту силу, которая привлекает основные атомы и заставляет их собираться и сочетаться”. [3, с. 

174]. 

«Поскольку общая продолжительность существования нашей планетарной цепи (т.е. семи 

кругов) составляет 4 320 000 000 лет, и мы находимся сегодня в 4-м круге; и поскольку данный 

земной год отстоит на 1 995 884 685 лет от начала космической эволюции планеты A; поэтому, во 

временном аспекте, мы должны достигнуть срединной точки, или в точности 3,5 круга через 

204 115 315 лет, хотя в пространственном аспекте мы фактически достигли её, причём на планете 

D и в нашей 5-ой расе. 

Как известно, день Брамы (представляющий или охватывающий все семь кругов) равняется 

14 манвантарам плюс сатья юга, или 4 320 000 000 лет; но так как калиюга объемлет лишь 4 юги, в 

то время, как существует 7, - поэтому правильная сумма ***. 

Эта астрологическая работа утверждает, что: [Число лет, которое пролетело с начала 

Вайвасвата манвантары, равно 18 617 725 годам]. 

Тайная доктрина сообщает нам, что: [С тех пор, как дхиан коган, известный в Индии как 

Ману Вайвасвата, начал человеческую манвантару на нашей планете D, в данном круге, прошло 

18 618 725 лет]». [5, с. 293]. 

В последней строчке дан реальный возраст нашей Земли, равный 18 миллионов шестьсот 

тысяч лет, которую и представляет собой наш Глобус D. 

С эволюционным ростом планета увеличивает частоту собственных вибраций. Аксиома: 

расстояние между солнцем и каждой из планет, расположенных в сфере или теле Солнца, задаётся 

разницей в частоте вибраций энергии Солнца и каждой из её планет. 

Эволюционный рост любой сферы выражается в постепенном и неуклонном увеличении 

частоты собственных вибраций. Чем выше частота вибраций энергии планеты, тем ближе она к 

Солнцу. Вывод, чем ближе планета расположена к Солнцу, тем она старше и наоборот. 

Расстояние от каждой периферийной сферы до центрального объекта своей более верхней 

сферы задаётся РАЗНИЦЕЙ В ЧАСТОТЕ ВИБРАЦИЙ ЭНЕРГИЙ, вырабатываемых вращением 

центральным объектом и каждым из его периферийных объектов. 

 

Ошибка в расчёте Коренных Рас 

Расчёты длительности семи Больших Кругов, семи Больших Манвантар, семи Глобусов Земли 

верны. (Елена Петровна Блаватская Скрижали астрального света стр. 294-296). Но далее, где 

говорится, что дан расчёт для семи Коренных Рас, дан расчёт продолжительности семи земных 

Кругов. Это серьёзная ошибка и я думаю, внесённая специально, против желания Елены Петровны. 

Не зря она в одном месте писала: - если я Вам об этом скажу, меня казнят.  

Указанная продолжительность Четвёртой Расы 6 297 376 на самом деле является 

продолжительностью нашего нынешнего четвёртого земного Круга или четвёртого года нашей 

Галактики в Глобусе D Земли. А наш четвёртый земной Круг состоит из махаюги, продолжительностью 

в 4 320 000 земных лет и обскурации, что вместе и составляет продолжительность четвёртого Земного 

Круга, в котором и проходят своё развитие семь Коренных Рас. Сейчас время, наверно, шестой или 

седьмой веточки пятой Коренной Подрасы пятой Коренной Расы.  

“Продолжительность существования человечества в течение семи кругов такова: 1-2-3-4-5-

6-7. В каждом круге продолжительность существования человечества на семи планетах нашей 

цепи такова же: 1-2-3-4-5-6-7. Период человеческого существования в семи расах на одной планете 

опять-таки таков: 1-2-3-4-5-6-7”. [5, с. 296].  
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Причина замедления течения времени 

Что означает 1-2-3-4-5-6-7? Это значит, что второй Большой Круг по времени будет длиться в 

два раза дольше, чем первый Большой Круг. Третий Большой Круг по времени будет длиться в три 

раза два раза дольше, чем первый. … Седьмой Большой Круг по времени будет длиться в семь раз 

дольше, чем первый.  

Такое же изменение течения времени происходит в семи Больших Манвантарах, в семи 

Глобусах Земли, в семи земных Кругах или в семи годах нашего объекта № 4, нашей Галактики. 

Причиной замедления течения времени в каждой последующей Большой Манвантаре, в 

каждом последующем земном Глобусе, в каждом последующем земном Круге является постоянное и 

постепенное увеличение частоты собственных вибраций Планетой Земля, её Глобусов, её земных 

Кругов в связи с эволюционным развитием.  

Чем ближе планета к Солнцу, тем выше частота её вибраций, тем медленнее сквозь неё сквозь 

неё протекает энергия Время. 

Мы получаем свет от Солнца, а время от центра нашего Созвездия. Энергия, которую 

вырабатывает вращением наше Созвездие для нашей Земли является временем, как и любой другой 

планеты Глобуса D, расположенной внутри нашего Созвездия.  

Скорость течения времени на Земле задаётся разницей в частоте вибраций энергий, которые 

вырабатывают вращением наш центр Созвездия и наша планета Земля. То же касается любой 

планеты расположенный внутри сферы или внутри тела нашего Созвездия, это, наверное, Плеяды. 

Наша Земля, постоянно и постепенно повышая частоту собственных вибраций, уменьшает 

разницу в частоте вибраций между своей энергией и энергией, идущей от центра нашего Созвездия. 

В этом причина замедления течения времени в каждом последующем Большом Круге, в каждом 

последующем Глобусе Земли, в каждом последующем земном Круге.  

Для звёзд нашей Галактики временем является энергия, поступающая от центра нашей 

Галактики. Аксиома. В каждом виде сфер свой ЗВУК, свой СВЕТ, своё ВРЕМЯ. У Абсолюта есть 

только звук, нет ни времени, ни света. У сфер № 1 в сфере Абсолюта есть звук и свет, но нет времени. 

Начиная со сфер № 2 в сфере Абсолюта и заканчивая пятнадцатыми видами сфер, планетными, во 

всех этих видах сфер присутствуют свои звук, свет, время. 

Течение времени в семи Больших Кругах и семи Больших Манвантарах постоянно 

замедляется, начиная с первого Большого Круга и заканчивая седьмым Большим Кругом. 

Течение времени в семи Глобусах Земли постоянно замедляется, начиная с первого Глобуса A 

Земли и заканчивая седьмым, Глобусом G. 

Течение времени в семи земных Кругах постоянно замедляется, начиная с первого земного 

Круга и заканчивая седьмым Кругом. 

Поэтому такая формула дана Еленой Петровной для расчёта продолжительности этих циклов: 

1-2-3-4-5-6-7. 
 

Общий знаменатель для расчёта циклов 

Найдём общий знаменатель:1+2+3+4+5+6+7 = 28. Продолжительность семи Больших Кругов 

равны Дню Брамы. Продолжительность первого Большого Круга составляет: (День Брамы / 28) * 1.  

Продолжительность нашего четвёртого Большого Круга составляет: День Брамы делим на 28 

и умножаем на 4 = (4 320 000 000 / 28) * 4 = 617 миллионов лет. 

Четвёртый Большой Круг состоит из Большой Манвантары, во время которой живёт и 

эволюционирует наша планета Земля, и Временной Пралайи, когда планета растворена, а её материя 

распалась на свои «кирпичики» атомы.  

Время жизни, отпущенное нашей Земле, равно половине нашего четвёртого Большого Круга, 

что и есть четвёртая Большая Манвантара. 

Делим продолжительность четвёртого Большого Круга на два, получаем 308 миллионов лет, 

столько должна прожить наша Планета, а следом наступит той же продолжительности Временная 

Пралайя, во время которой Душа планеты будет оставаться без своего физического тела.  

За четвёртую Большую Манвантару или за 308 миллионов лет проходит жизнь нашей 

планеты в семи её Глобусах: A, B, C, D, E, F, G. 

Находим продолжительность нашего четвёртого Глобуса D Земли. 
 

(308 000 000 / 28) * 4 = 44 000 000 земных лет. 
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Каждый Глобус Земли состоит из семи Земных Кругов. Находим продолжительность нашего 

четвёртого Земного Круга: (44 000 000 / 28) * 4 = 6 300 000 земных лет, состоящего из махаюги и 

обскурации. 

 

Половина года нашего объекта № 1 в сфере Брамы 

 

 
Рис. 1. Суточный оборот или круг Брамы и годовая орбита объекта № 1.  

 

На рисунке № 1 показаны дневная и ночная стороны суток Брамы и годовая орбита одного из 

его объектов № 1, который является нашим объектом, как и наши: Звезда, Созвездие, Галактика и все 

наши выше расположенные сферы. 

Годовые движения любой сферы, как и суточные, всегда выглядят в виде восьмёрки или знака 

бесконечности, направленные к центральному объекту своей более высшей сферы. Также напомню, 

что сутки солнечной сферы на том расстоянии от Солнца, где находится Земля, равны году Земли. За 

суточный оборот Брамы, который состоит из Дня и Ночи Брамы, проходит один год нашего объекта 

№ 1 в сфере Брамы или в теле нашей Вселенной.  

Суточный оборот Брамы и есть Круг, или оборот вокруг своей оси, за время которого наш 

объект № 1, расположенный на периферии Брамы, один раз проходит по своей годовой орбите по 

направлению к центру нашей Вселенной и обратно.  

Наш объект № 1, который расположен на Рис. 1 на своей годовой орбите в середине своей 

Осени, движется вниз, удаляясь от Брамы к своему времени года - Зиме. Оказавшись на 

максимальном удалении от центра Вселенной, в середине своей Зимы, наш объект разворачивается и 

начинает двигаться обратно, достигая на своей годовой орбите середины своей Весны. Нижняя 

половина годовой орбиты нашего объекта   № 1 пройдена.  

Именно эту половину своего года наш объект № 1 проходит за Ночь Брамы, которую мы 

называем Днём Брамы. Именно ночная сторона Брамы даёт свет своим объектам № 1. Именно в этой 

половине года или в половине «восьмёрки» нашего объекта № 1 в звёздах попеременно рождаются и 

умирают Планеты, их Глобусы, их Земные Круги. Причиной существования планет в сферах звёзд 

является удаление нашего объекта № 1 от центра Вселенной. Мощность энергии, поступающей от 

центра Вселенной при удалении нашего объекта №1 уменьшается. Поэтому в сферах звёзд часть 

электронов, собираясь вместе, или слипаясь, трансформируются в атомы, из которых «собираются» и 

рождаются планетные миры.  
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Когда наш объект находится на своей годовой орбите в верхней части «восьмёрки», то в 

сферах звёзд нет планет, они растворены. Слишком близко наш объект в это время находится возле 

центра Вселенной. Именно поэтому, когда наступает Ночь Брамы, а на самом деле День Брамы, в 

сферах звёзд нет планетных Миров. Причиной появления и растворения планетных сфер внутри 

звёздных является годовая орбита нашего наш объекта № 1. 

 

Планы или уровни 

За половину четвёртого года нашего объекта № 2, что есть Большая Манвантара № 4, 

проходит семь годов нашего объекта № 3, или семь Глобусов Земли.  

Продолжительность Глобуса А Земли: (308 млн. лет. / 28) * 1 = 11 млн. лет. 

Продолжительность Глобуса B: (308 млн. лет. / 28) * 2 = 22 млн. земных лет.  

Продолжительность Глобуса C: (308 млн. лет. / 28) * 3 = 33 млн. лет. 

Продолжительность Глобуса D: (308 млн. лет. / 28) * 4 = 44 млн. лет. 

Продолжительность Глобуса E: (308 млн. лет. / 28) * 5 = 55 млн. лет. 

Продолжительность Глобуса F: (308 млн. лет. / 28) * 6 = 66 млн. лет. 

Продолжительность Глобуса G: (308 млн. лет. / 28) * 7 = 77 млн. лет. 

“Следовательно, здравый рассудок требует, чтоб Глобусы, осеняющие нашу Землю, 

находились на других и высших планах. Короче говоря, как Глобусы, они ВОЕДИНЫ (в 

COADUNITION), но не единосущны с нашей Землёю и, таким образом, принадлежат к совершенно 

другому состоянию сознания” [3, с. 239]. 

Самые большие, самые эфирные и самые нематериальные Глобусы A и G, расположены на 

первом плане или уровне.   

Меньше размерами, менее эфирные и более плотные, а также с увеличившейся гравитацией 

вследствие увеличения своей плотности, Глобусы B и G, расположены на втором плане или уровне. 

Ещё более плотные и более материальные Глобусы C и E, расположены на третьем плане или 

уровне.  

И, наконец, самый плотный и самый материальный это наш Глобус D, расположен на самом 

низшем четвёртом плане или уровне. 

По порядку наш Глобус D Земли четвёртый, но по уровню развития он находится в самом 

низу, то есть является седьмым Глобусом по степени эфирности, а значит является самым плотным и 

самым материальным из всех семи Глобусов. При нисхождении Земли в материю в качестве семи 

Глобусов теряется божественность, знания, сила, при этом набирается плотность и материальность 

планеты. Неразумная Материя, в которую погружается Земля, также должна пройти свой 

эволюционный путь, каждый её атом. В этом причина потери знаний и божественной силы Землёй 

при погружении в материю. 

“За три с половиной века до Христа, Платон выразил своё мнение о зле, говоря, что «в 

материи существует слепая, упрямая сила, которая противится воле Великого Строителя». Эта 

слепая сила под христианским влиянием была превращена в видящую и несущую ответственность; 

она была превращена в Сатану”! [2, с. 610]. 

B космических классах экзамен на «зрелость» сдаётся не в конце учебного года, а в его 

середине, при переходе от Нисходящей Ветви развития к Восходящей Ветви развития. Наше 

человечество находится сейчас на этом Переходе. Пришла пора для каждого человека сдавать 

экзамен на зрелость. 

Стр. 247.“Таким образом, становится очевидным, насколько совершенна аналогия между 

процессами Природы в Космосе и в индивидуальном человеке. Последний живёт свой жизненный 

цикл и умирает. Его высшие принципы, отвечающие в развитии Планетной цепи эволюционирующим 

Монадам, переходят в Дэвачан, который соответствует Нирване и состояниям покоя, 

существующим между двумя Цепями”. [3, с. 247]. 

Состояния Нирваны или покоя есть не только между Планетными цепями, но и между 

Глобусами, и между Земными Кругами. 

Семь Глобусов планеты Луна, предка планеты Земля 

Когда Глобус А Луны заканчивает своё движение по своей Нисходящей Ветви развития, 

начинается «сдача экзаменов». Те божественные существа, которые имеют необходимую частоту 

вибраций, переходят вместе со своим Глобусом A на Восходящую Ветвь для своего дальнейшего 

развития в Глобусе A Луны. По окончании жизненного цикла физического Глобуса A эти 
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божественные существа «входят» в покой или Нирвану, ожидая рождения Глобуса G, который в своё 

время народится на том же первом плане или уровне, что и Глобус A.  

   Те божественные существа, которые не набрали частоту вибраций для продолжения своего 

обучения на Восходящей Ветви развития в Глобусе A, опускаются на более нижний уровень или 

план, «входя» в Нирвану, где и ожидают рождения Глобуса B Луны. 

 

 
Рис. 2. Планы или уровни 

 

По окончании жизненного цикла Глобуса A Луны начинает сформировываться Глобус В, где 

продолжают своё развитие «двоечники» с Глобуса A, вышедшие из своего состояния покоя или 

нирваны. 

В этом Глобусе B происходит всё то же, что происходило на Глобусе A Луны, только на более 

нижнем, более материальном и более плотном плане или уровне № 2.  

Те божественные существа, которые наработали необходимую частоту вибраций, переходят 

во время сдачи своего экзамена на зрелость вместе со своим Глобусом B на Восходящую Ветвь для 

своего дальнейшего развития в Глобусе B Луны. По окончании жизненного цикла физического 

Глобуса B эти божественные существа «входят» в покой или Нирвану, ожидая рождения Глобуса F, 

который в своё время народится на том же втором плане или уровне, что и Глобус B Луны.  

Те божественные существа, которые не набрали нужную частоту вибраций для продолжения 

своего обучения на Восходящей Ветви развития в Глобусе B, опускаются на более нижний уровень 

или план, «входя» в нирвану, где и ожидают рождения Глобуса C Луны. 

По окончании жизненного цикла Глобуса B Земли начинает сформировываться Глобус C, где 

продолжают своё развитие «двоечники» c Глобуса B, вышедшие из своего состояния покоя или 

нирваны. 

В этом Глобусе C происходит всё то же, что происходило на Глобусaх A и B, только на более 

нижнем, более материальном плане или уровне № 3.  
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Те божественные существа, которые наработали необходимую частоту вибраций, после сдачи 

экзамена переходят вместе со своим Глобусом С на Восходящую Ветвь для своего дальнейшего 

развития в Глобусе С. По окончании жизненного цикла физического Глобуса С эти божественные 

существа «входят» в покой или Нирвану, ожидая рождения Глобуса E, который в своё время 

народится на том же третьем плане или уровне, что и Глобус C Луны.  

Те божественные существа, которые не набрали частоту вибраций для продолжения своего 

обучения на Восходящей Ветви развития в Глобусе C, опускаются на более нижний уровень или 

план, «входя» в нирвану, где и ожидают рождения Глобуса D Луны. 

В этом Глобусе D, самом плотном из всех семи лунных Глобусов, происходит всё то же, что 

происходило в Глобусaх A, B и C, только на самом нижнем, самом материальном и самом плотном 

четвёртом плане или уровне. 

И на этом Глобусе D или в физической планете Луна наши божественные предки являются не 

только богами, но уже человечеством или Небесным Человечеством, Лунными Лха или Лунными 

Богами, Лунными Питрисами или Лунными Учениками.  

Те Небесные Люди, которые наработали необходимую частоту вибраций, после сдачи 

экзамена перешли вместе со своим Глобусом D на Восходящую Ветвь для своего дальнейшего 

развития в Глобусе D. После окончания своего обучения это лунное Небесное Человечество стало 

Манасапутрами, или Агнишватта, или Дхиан-Коганами, обладающими Манасом или Разумом, 

который подключён к Духу. Именно они и пришли к нам на помощь на Землю в виде Небесного 

Человечества во время четвёртого Глобуса D Земли, в начале четвёртого земного Круга, дав нам 

второй шанс стать настоящим Человечеством.  

Те Небесные Люди, которые не набрали нужную частоту вибраций для продолжения своего 

обучения на Восходящей Ветви развития в Глобусе D Луны, опускаются на более нижний уровень 

или план, «входя» в нирвану, где ожидают рождения уже новой планеты, потомка планеты Луна, 

планеты Земля, для перехода на неё и продолжения своего развития на самом низком и самом 

плотном материальном уровне бытия. Эти Небесные Люди и есть наши лунные Прародители, лунные 

Питрисы, которые не смогли пройти свой экзамен на планете Луна. Наши лунные предки, не сдавшие 

экзамен, стали называться Бархишадами, спустившись на нарождающуюся Землю в виде Животного 

Человечества, не наработав Манаса и утеряв тем самым связь с Духом. У них осталось лишь 

самосознание и Низший Манас, или Кама Манас – животные инстинкты.   

 

Передача накопленных знаний от планеты Луна планете Земля, от предка к потомку 

“Кроме того, единственный вечный Закон развёртывает в Природе (которая должна быть 

проявленной) всё сущее на семеричном принципе; среди прочего и бесчисленные круги Цепей Миров, 

составленных из Семи Глобусов, в порядке постепенности, на четырёх низших планах Мира 

Формирования (три другие принадлежат к Миру Прообразов). Из этих семи только один, самый 

низший и самый материальный из этих Глобусов, доступен нашему познаванию; шесть других лежат 

вне его и потому невидимы земному глазу. Каждая подобная Цепь Миров является порождением и 

созданием другой, низшей и мёртвой Цепи – её воплощением, так сказать”. [3, с. 223]. 

Давайте рассмотрим процесс передачи накопленных знаний от планеты Луна своему потомку 

планете Земля. Вот как это дано в работах Елены Петровны Блаватской. 

“Когда Планетная Цепь находится в своём последнем Круге, её Глобус A, прежде чем 

окончательно замереть, высылает всю свою энергию и все принципы в нейтральный центр 

латентной силы, лайя-центр, и тем самым оживотворяет новый нуклей недифференцированной 

субстанции или материи, т.е. вызывает его к деятельности или даёт ему жизнь”. [3, с. 226]. 

Что такое нейтральный центр латентной силы, или лайя-центр? Как он может оживотворить 

новый нуклей недифференцированной субстанции или материи, или дать ему жизнь, если эта 

недифференцированная материя должна появиться только после смерти всех глобусов предка Земли 

планеты Луна, после Временной Пралайи, длительность которой равна совокупной жизни 

предыдущих семи глобусов, в начале нарождения Глобуса A планеты Земля.  

Продолжим цитирование. 

“Предположим, что подобный процесс имел место в Лунной Планетной Цепи; предположим 

снова, ради довода – хотя теория Дарвина, цитируемая ниже, недавно была опрокинута, и даже 

если факт этот не подтверждён ещё математическими вычислениями, - что Луна старше Земли. 

Вообразите шесть Глобусов-собратьев Луны – эоны до начала развития первого из наших семи 

Глобусов – занимающих по отношению друг к другу то самое положение, которое Глобусы-
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собратья нашей Цепи занимают сейчас по отношению к нашей Земле. Теперь будет легко 

представить себе, как Глобус A Лунной Цепи оживляет Глобус A Земной Цепи и затем умирает; 

следующий Глобус B той же Цепи посылает свою энергию Глобусу B в новой Цепи; затем Глобус C 

Лунной Цепи создаёт своё порождение, сферу C в Земной Цепи; и, наконец, Луна (наш спутник) 

изливает всю свою жизнь, энергию и силы в низший Глобус нашей Планетной Цепи – Глобус D, и, 

передав их новому центру, она становится, действительно мёртвой планетой, в которой со 

времени рождения нашего Глобуса вращение почти прекратилось. Луна, несомненно есть спутник 

нашей Земли, но это не вредит теории, что она передала Земле всё, кроме своего трупа”. [3, с. 226]. 

Вычислим продолжительность жизни планеты Луна. Находим продолжительность третьей 

Большой Манвантары, длительность которой и есть продолжительность планеты Луна. 

((4 320 000 000 / 28) * 3) / 2 = 231 428 571 земных лет. Затем такой же продолжительности длилась 

Пралайя. То есть 231 миллион лет прошло между смертью физической Луны и рождением 

физической Земли. 

Тогда как происходила передача накопленных знаний от предыдущего физического 

планетного тела - Луны к своему планетному потомку Земля? Точно также, как это происходит в 

случае с человеком.  

Физическая планета Луна, в течение своей жизни, а также перед умиранием или растворением, 

накапливает знания в своей Душе, а та, в свою очередь, передаёт эти знания своему Духу. 

Физическая планета Земля, через свою Душу (у семи планет-звеньев Душа одна, как и Дух), 

глобус за глобусом, круг за кругом, получает накопленные своими физическими предками Земли 

Знания, сохранённые Духом. Может под этим Лайя-центром и подразумевается планетный Дух, или 

Высшая Триада? 

 

Ускорение и замедление течения времени внутри земного Круга 

Замедление течения времени на Земле происходит от набора ею частоты вибраций, или 

эволюционного роста в течение своего жизненного цикла. Ещё один фактор, который влияет на 

изменение течения времени для каждого объекта, является изменение плотности самого объекта.  

Удаляется по своей годовой орбите наша Галактика от своего центрального объекта более 

верхней сферы, двигаясь по своей Нисходящей Ветви, увеличивается плотность и материальность 

земного Круга. 

Приближается по своей годовой орбите наша Галактика к центральному объекту своей более 

верхней сферы, двигаясь по своей Восходящей Ветви, уменьшается плотность и материальность 

земного Круга, проходящего своё эволюционное развитие. 

Один год нашей Галактики и есть один земной Круг. Каждый из семи Глобусов Земли состоит 

из семи земных Кругов.    

“Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в состоянии понимать 

по аналогии все тайны природы; ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

СОПРОТИВЛЕНИЮ” [1, с. 676]. 

Это значит, что чем выше плотность среды, тем выше скорость энергии, проходящей сквозь 

данную среду. Это касается и энергии, идущей от нашего центра Созвездия, которая даёт Свет своим 

звёздам, и является Временем для всех планет нашего Созвездия. Это явление объяснено в моей 

статье “Материя и Энергия”. 

При увеличении плотности среды или материи, скорость энергии, проходящей сквозь данную 

среду, возрастает. Или так. Если бы существовал вакуум, то скорость прохождения энергии сквозь 

него была бы равна нулю, а у физиков почему-то скорость энергии в вакууме равна бесконечности. 

Но дело в том, что без материи продвижение энергии НЕВОЗМОЖНО.  

Если мы будем рассматривать течение времени внутри каждого цикла или Круга (одной 

Большой Манвантары, одного Глобусы, одного земного Круга), то внутри каждого из них на 

Нисходящей Ветви развития скорость течения времени постоянно увеличивается. А на Восходящей 

Ветви развития скорость течения времени постоянно замедляется.  

Семь Коренных Рас не являются отдельными законченными циклами, они проходят свой 

жизненный путь за один земной Круг или за один год нашей Галактики. На Нисходящей Ветви 

развития скорость течения времени совершенно иная, чем скорость течения времени на Восходящей 

Ветви развития. Причём, на изменение течения времени влияют два фактора: постепенное и 

неуклонное повышение частоты вибраций Земли, а также изменение плотности и материальности 

Земли при её движении по Восходящей и Нисходящей ветвям. 
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Поэтому не середина четвёртой Коренной Расы атлантов расположена на стыке Нисходящей 

и Восходящей Ветвей, а пятая Коренная Раса – раса арийцев, в окончании своей Пятой Подрасы. 

Сейчас время, наверное, шестой или седьмой веточки Пятой Подрасы Пятой Коренной Расы. 

Продолжительность одной веточки равна году Солнца, или 25 868 лет.  

Наша планета постепенно и постоянно увеличивает частоту собственных вибраций, а значит 

всё время должна двигаться вверх в своём эволюционном развитии, как и все представители земной 

флоры и фауны. Но происходит следующее, при движении по Нисходящей Ветви происходит 

«отупение» как самой планеты, так и всех её жителей, а затем, по Восходящей Ветви, происходит 

«просветление». 

Увеличивающаяся плотность материи ведёт не только к ускорению течения времени на Земле, 

но и к деградации самой Земли и её обитателей.      

В начале нынешнего года нашей Галактики, или нашего нынешнего четвёртого земного Круга 

Земли, и сама Земля, и её жители были эфирными. В это время на Землю пришло Небесное 

Человечество, которые и были Богами в первых двух Коренных Расах на Земле. При объединении в 

середине Третьей Коренной Расы Небесного Человечества с Животным Человечеством и появилось 

современное человечество. До нашего настоящего времени происходило постепенное увеличение 

плотности материи, а значит и увеличение деградации как Земли, так и всего человечества. От 

лемурийцев Полубогов, затем атлантов Героев, мы, современное человечество, спустились в нашей 

арийской расе на уровень говорящих животных.   

Наступило новое время. Земля перешла с Нисходящей Ветви развития на Восходящую Ветвь, 

запустился обратный процесс. Именно сейчас Человечество проходит свой эволюционный экзамен. 

Кто его сдаст, будет вместе с Землёй двигаться вверх, к эфирности, к Духовности, к Свету. 

Теперь наша Планета всю вторую половину года нашей Галактики будет постепенно и 

постоянно уменьшать свою плотность, становясь всё более эфирной и всё менее материальной. 

Постепенно и постоянно будет уменьшаться сила гравитации, всё живое на Земле будет 

увеличиваться в размерах, теряя свою плотность и возвращая себе эфирность и разумность. Про 

явление гравитации дано в моей статье “Электрическая полярность, магнитная полярность, 

явление гравитации, Колесо Сансары”.  

Внутри одного цикла или одного Круга на Нисходящей Ветви течение времени, благодаря 

постепенному увеличению плотности материи, ускоряется. А на Восходящей Ветви, течение 

времени, благодаря постепенному уменьшению плотности материи, замедляется.   

Поэтому изменение течения времени на Земле зависит не только от набора ею частоты 

вибраций в течение своего жизненного цикла, но и от Восходящих и Нисходящих Ветвей всех более 

верхних объектов, которым она принадлежит.  

 

Почему мы спускаемся вниз, в Материю, в два раза быстрее, чем поднимаемся вверх, к 

Духу?  

Движение нашей планеты по Восходящей Ветви нашего четвёртого Земного Круга будет 

проходить в два раза медленнее её движения по Нисходящей Ветви. И это очень хорошо, так как 

спускаться с горы гораздо проще, чем подниматься на неё. 

На любой Нисходящей Ветви происходит увеличение плотности материи, что и приводит к 

отупению, в нашем случае как самой нашей планеты, так и всего человечества. На любой 

Восходящей Ветви развития любого цикла происходит уменьшение плотности материи, при котором 

сознание «просветляется». Поэтому гуманоиды, которые расположены на более высших планах 

бытия и пытающиеся нам помочь своими знаниями, стараются спуститься пониже к нам и всё 

объяснить. Но как только они начинают спускаться в более плотные слои материи, начинают 

стремительно отупевать. Чувствуя это, они быстренько поднимаются снова на свой уровень, откуда 

не могут нам помочь, а лишь наблюдают за тем, как мы бестолково движемся то в одну, то в другую 

сторону, не видя правильного пути. А мы никак не можем подняться к ним наверх, низкая частота 

собственных вибраций не даёт нам это сделать.  

Стр.258 «Все мистические и оккультные системы признают наличие в человеке высших сил и 

способностей, хотя в большинстве случаев они допускают их существование лишь как 

возможность и говорят о необходимости развития скрытых в человеке сил. Настоящее учение 

отличается от других одной особенностью: оно утверждает, что высшие центры не только 

существуют внутри человека, но и что они полностью развиты.  
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Именно низшие центры недоразвиты. И как раз это недостаточное развитие, неполное 

функционирование низших центров мешает нам воспользоваться работой высших центров». [8, с. 

258]. 

Нисходящая Ветвь - это что-то вроде лестницы, по которой наша Земля и мы вместе с ней 

спускаемся всё ниже и ниже во всё более уплотняющуюся материю от Сатья юги к Кали юге. В 

начале Железного Века, а не в его середине наша планета достигает максимальной плотности и 

материальности. Продолжительность Кали юги 432 000 лет, а значит максимальной плотности наша 

планета должна была достичь через 216 000 лет. Но так как время течёт неравномерно, то в своей 

нижней точке, в которой Земля набирает свою максимальную плотность и материальность, Земля 

оказалась именно сейчас, через 6000 лет после начала Кали юги. Именно сейчас наша планета 

находится в середине «Египетской Тьмы» или «Чёрного Времени» в самом низу самого плотного и 

материального плана Земли.   

“Мир движется кругами, это движение происходит под влиянием двух взаимно 

противодействующих Сил, одна из которых двигает человечество вперёд, к Духу, а другая 

вынуждает его спускаться вниз, в бездны материи. Человеку остаётся лишь помогать той или иной 

Силе. Мы сейчас в самой середине египетской тьмы калиюги, «Чёрного Времени», первые 5 000 лет 

которого должны закончиться на Земле между 1897 и 1898 гг.”. [6, с. 319]. 

В 1897-1898 годах закончилось движение по Нисходящая Ветви «от Света к Тьме», наша 

планета начала свой обратный путь по своей Восходящей Ветви нашего Земного Круга «от Тьмы к 

Свету». 

В нашем нынешнем четвёртом Земном Круге, продолжительность которого вместе с 

обскурацией составляет 6,3 миллиона земных лет, должны пройти своё развитие семь Коренных Рас. 

Максимальной плотности при постоянной скорости течения времени наша планета должна была 

достигнуть, двигаясь по своей Нисходящей Ветви развития, в середине четвёртой Подрасы четвёртой 

Коренной Расы атлантов. Вместо этого Земля достигла своей максимальной плотности в середине 

«египетской тьмы» только в конце пятой Подрасы Пятой Расы арийцев.   

Если бы постепенный и постоянный набор частоты вибраций «просветление или осознание» 

нашей Планетой был бы равен по силе её «отупению» в связи с увеличением плотности материи, то 

не было бы нисхождения от Золотого Века к Веку Железному, не стали бы Полубоги лемурийцы 

животными арийцами.  

Постепенное эволюционное развитие Земли приводит к постепенному и постоянному 

увеличению частоты собственных вибраций, а значит к замедлению течения Времени, проходящего 

сквозь нашу Планету. 

Вхождение нашей Планеты на более материальные планы или уровни, движущейся по своей 

Нисходящей Ветви, приводит к уплотнению материи самой Земли. При этом происходит ускорение 

течения Времени на Земле. 

“Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в состоянии понимать 

по аналогии все тайны природы; ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

СОПРОТИВЛЕНИЮ” [1, с. 676]. 

Раз мы движемся сверху вниз «от Духа к Материи» на своей Нисходящей Ветви, а не 

остаёмся на одном уровне или плане, значит уплотнение материи гораздо сильнее влияет на 

ускорение течения времени на Земле, чем постепенное и постоянное увеличение частоты вибраций 

Планетой замедляет течение времени на Земле. 

Увеличивающаяся плотность материи в два раза эффективней действует на ускорение течения 

времени на Земле, чем эволюционное повышение частоты собственных вибраций Землёй на 

замедление течения времени. 

Повышение Землёй частоты собственных вибраций даёт подняться нашей Планете на 

ступеньку вверх. В то же время, движение Земли по своей Нисходящей Ветви приводит к тому, что 

Земля должна спуститься на две ступеньки вниз.  

Получается простая формула при движении нашей Земли по Нисходящей Ветви нашего 

четвёртого Земного Круга Глобуса D Земли в нашей четвёртой Большой Манвантаре от Золотого 

Века к Железному Веку: +1 – 2 = -1, опускаемся вниз на одну ступеньку. И ступенька за ступенькой 

вниз в Материю через все четыре Юги вплоть до окончания Нисходящей Ветви.  

В 1897-1898 годах закончилась движение по Нисходящая Ветви «от Света к Тьме» и Земля 

планета перешла на свою Восходящую Ветвь развития. 
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Поэтому наша формула: +1 - 2 = -1 больше не работает. Мы оказались в Кали Юге и настало 

время пройти по ступенькам вверх от Железного Века обратно к Бронзовому, от Бронзового к 

Серебряному, от Серебряного к Золотому Веку. 

Как видите, совершенно неважно в каком Веке выплавляли железо, алюминий или серебро. 

Прохождение Юг или Веков зависит от Нисходящей и Восходящей Ветвей, при которых происходит 

сначала уплотнение и Материализация Земли, а затем обратный процесс, возвращение Земли к своей 

Эфирности.  

Постепенное и неуклонное эволюционное развитие Земли как было, так и продолжается, 

поэтому шаг вверх также, как и раньше равен +1 ступенька. 

Но теперь, на Восходящей Ветви развития Земли, плотность и материальность нашей Земли, а 

значит и явление гравитации постепенно и неуклонно начинает уменьшаться. Поэтому мы просто 

меняем знак минус на знак плюс, получая не -2, а +2. Складываем +1 и + 2, получаем +3. 

По этой формуле мы должны гораздо быстрее подниматься вверх, к Духу, чем мы опускались 

вниз, в Материю. Но дело в том, что эволюционное увеличение Землёй частоты собственных 

вибраций приводит к замедлению течения Времени на Земле. К тому же мы уже находимся на 

Восходящей Ветви, а значит уже началось постепенное и постоянное уменьшение плотности 

материи, что также приводит к уменьшению течения Времени на Земле. Теперь два фактора влияют 

на замедление течение Времени на Земле. 

Мы прошли по Нисходящей Ветви половину пути, добравшись до середины Египетской 

Тьмы, где и прошёл переход Земли с нисходящей Ветви развития на Восходящую. За это время 

прошли своё развитие 33 Коренные Подрасы. 

В каждой из семи Коренных Рас семь Коренных Подрас, всего 49 Коренных Подрас. Сейчас 

заканчивается пятая Подраса пятой Коренной Расы арийцев. То есть прошло с начала нашего 

четвёртого земного Круга полные четыре Коренные Расы и пять Подрас нашей пятой Коренной Расы: 

7+7+7+7+5=33. Получается, что человечество за половину своего пути в нашем четвёртом земном 

Круге прошло 33 Коренные  Подрасы. 

За вторую половину пути, от Материи к Духу, нам осталось пройти 16 Коренных Подрас. Мы 

будем подниматься по своей Восходящей Ветви развития в два раза медленнее, чем мы опускались в 

Материю по своей Нисходящей Ветви развития. 

На Нисходящей Ветви развития происходит ускорение течения энергии Время на Земле 

из-за постепенного и постоянного уплотнения материи; в то же время Земля постепенно и неуклонно 

набирает частоту собственных вибраций или эволюционирует, что приводит к замедлению течения 

энергии Время на Земле. 

На Восходящей Ветви развития происходит замедление течения энергии Время на Земле 

из-за постепенного и постоянного уменьшения плотности материи; в то же время Земля постепенно и 

неуклонно набирает частоту собственных вибраций или эволюционирует, что также приводит к 

замедлению течения энергии Время на Земле. 

И это очень хорошо для человечества, ведь подниматься в гору гораздо сложнее, чем 

спускаться с неё. Всё Богами предусмотрено.  

 

Заключение  

Батечко С. А., Деревянко Н.А. “Руководство по нутрициологии”. Киев издательство “АВРИО” 

2006.   “Несколько лет тому назад группе американских учёных удалось раскрыть механизм 

исчерпания генетического резерва делящихся клеток. Выяснилось, что никакого гена смерти не 

существует, просто в процессе продольного деления молекулы ДНК происходит продольный разрыв 

между молекулами, составляющими спираль ДНК, и двойная цепочка становится одинарной. После 

того, как клетка разделилась пополам и, в каждой из дочерних клеток одинарная спираль ДНК вновь 

становится двойной, достраивая свой состав таким образом, что новая двойная спираль 

становится идентичной старой, материнской двойной спирали.  

При этом в процессе деления и последующего удвоения дочерних цепочек ДНК происходит 

отрыв двух концевых молекул. С каждого конца цепочки отрывается по одной молекуле. Таким 

образом, в результате одного деления клетки двойная спираль ДНК становится короче. 

Соответственно “ломаются два гена”. И так с каждым делением. Генетический аппарат 

делящейся клетки становится всё меньше и меньше. Количество регуляторных и структурных генов 

постоянно уменьшается. В конце концов, наступает момент, когда имеющихся генов уже 

недостаточно для нормального существования клетки и клетка погибает. [9, с. хх]. 
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Я совершенно не разбираюсь в генетике, но уверен, что в процессе делении клеток участвуют 

как электрическая сила, так и магнитная.  

Из чего состоит двойная спираль ДНК? Не только из молекул. Молекулы, это то, что 

нанизано на двойную спираль. А из чего состоит сама двойная спираль? К тому же их две, а не одна, 

электрическая и магнитная. Каждая двойная спираль, как электрическая, так и магнитная, состоит из 

двух разнонаправленных потоков, исходящего и восходящего. Благодаря этим разнонаправленным 

потокам и создаётся двойная спираль с двумя потоками разной полярности, как электрическая, так и 

магнитная. Нанизаны молекулы и на электрическую двойную спираль, и на магнитную двойную 

спираль. Но разделение молекулы на две половины при её делении происходит по электрической 

спирали, ведь магнитная сила “не хочет работать с материей”, в отличие от электрической.  

Например, вращает Землю или материю электрическая сила, или электрическая эклиптика, а 

магнитная сила, или магнитная эклиптика, отказавшись вращать Землю, отталкивает её от себя, тем 

самым помогая электрической эклиптике вращать Землю. То же происходит и на молекулярном 

уровне. Работая всегда вместе, электрическая и магнитная силы по-разному выполняют свою работу, 

диаметрально противоположно, но при этом дополняя друг друга. Поэтому они всегда 

перпендикулярны друг другу, как внутри энергетического потока, состоящего из них, так и вне его. 

Одновременно на двойную электромагнитную спираль ДНК, состоящую из электрической и 

магнитной спиралей в виде «восьмёрки», перпендикулярных друг другу, нанизаны в определённом 

порядке материалы, из которых состоит молекула. Магнитная спираль в виде восьмёрки расположена 

под углом в 90 градусов по отношению к электрической спирали в виде восьмёрки, составляя вместе 

одну двойную электромагнитную спираль с двумя разнонаправленными потоками, как в 

электрической, так и в магнитной двойной спиралях. 

На электромагнитной спирали на её разнонаправленных потоках нанизаны материалы, из 

которых и состоит молекула. Магнитная спираль помогает электрической спирали удерживать 

молекулы на своих местах, причём эти спирали, как электрическая, так и магнитная вращаются, как 

вращаются электрическая и магнитная эклиптики Земли.  

В момент деления клеток электрическая и магнитная спирали разделяются каждая на две 

половины, на два разнонаправленных потока. При этом молекула разделяется по электрической 

спирали, а не по магнитной, на две свои половины. Одна половина молекулы располагается в 

электромагнитном потоке одной полярности, вторая половина молекулы оказывается в 

электромагнитном потоке другой полярности. Почему потоки?, а потому, что и магнитная и 

электрическая спирали находятся в постоянном вращении. Электрическая и магнитная силы в своих 

спиралях движутся от «плюса» к «минусу» и от «минуса» к «плюсу», располагаясь то на своей 

спирали одной полярности, то на своей спирали другой полярности.  

Итак, одна половина молекулы остаётся на восходящем потоке электромагнитной спирали, а 

другая половина молекулы остаётся на нисходящем потоке электромагнитной спирали. Из этих двух 

половин молекулы должны образоваться две новые молекулы путём достраивания к ним 

необходимых материалов для воссоздания двух полноценных дочерних молекул.  

Рассмотрим электрическую спираль, похожую на восьмёрку. Разделите эту «восьмёрку» 

сверху вниз на две половины, или на два потока. Получится две половинки спирали, одна из которых 

движется сверху вниз, а другая снизу вверх, и объединённые вместе они и создают электрическую 

спираль, похожую на восьмёрку. Два потока, нисходящий и восходящий, или две эти половинки 

спирали задают полярность, или «плюс» и «минус» электрической силе. 

Точно также устроена магнитная спираль. 

Я думаю, что при делении молекулы каким-то образом появляются новые двойные 

электромагнитные спирали, но без нанизанных на них ни молекул, ни их составных частей. Наверно 

в момент достраивания половиной молекулы своей второй половины, создаётся вторая половина 

электромагнитной спирали, как для восходящего потока, так и для нисходящего потока.    

«Старая нисходящая электромагнитная спираль» вместе с половиной разделившейся 

молекулы объединяется с вновь созданной «новой восходящей спиралью», создавая новую двойную 

электромагнитную спираль. При этом старая половина молекулы достраивает свою недостающую 

половину, так происходит у дождевых червей, если их кто-то или что-то разрубит пополам, каждая из 

половин достраивает недостающую часть и образуется два дождевых червяка.  

По аналогии, «старая восходящая электромагнитная спираль» вместе со второй половиной 

разделившейся молекулы объединяется с вновь созданной «новой нисходящей спиралью», создавая 
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новую двойную электромагнитную спираль. При этом вторая старая половина молекулы достраивает 

свою недостающую половину. Так из одной старой молекулы нарождаются две дочерние молекулы.    

«В конце концов, наступает момент, когда имеющихся генов уже недостаточно для 

нормального существования клетки и клетка погибает». 

Здесь дело в другом. Когда происходит деление, конечные молекулы двух дочерних молекул 

уничтожаются, теломеры с каждым делением становятся всё короче. Процессу деления необходима 

энергия. Поэтому конечные молекулы дочерних теломер аннигилируют, давая тем самым 

необходимую энергию для деления клеток. А каждая молекула является резервуаром для жидкости. С 

каждым делением клеток количество молекул, а значит и количество жидкости в организме человека 

уменьшается. Вес человека остаётся прежним, увеличивается плотность перегородок между 

клетками. Увеличение плотности организма приводит к тому, что время сквозь уплотнившуюся 

материю начинает течь быстрее. Ускорение времени с возрастом есть не субъективный, а 

объективный процесс. Поэтому опытные спортсмены, которым за тридцать, проигрывают более 

молодым спортсменам в различных спортивных дисциплинах. А когда плотность тела увеличивается 

настолько, что деление клеток просто невозможно, человек умирает от старости, или потому, что 

стало невозможным дальнейшее деление клеток.  

“С каждым делением клетки теломеры становятся всё короче, и кажется, что они играют 

роль в запрограммированной смерти клетки. Одной из отличительных черт раковых клеток 

является способность активировать фермент теломеразу, который не даёт теломерам 

укорачиваться, что делает клетки практически бессмертными”. [10, с. 46]. 

1. Иммортализация. Большинство клеток может поделиться определённое количество раз, в 

клеточной культуре – около 50 раз. Затем деление прекращается, и клетки умирают. Раковые 

клетки продолжают делиться бесконечно. 

2. Трансформация. У раковых клеток не наблюдаются нормальные ограничения роста и 

деления. 

3. Метастазирование. Это одно из самых разрушительных свойств раковых клеток. Они 

приобретают способность двигаться с места образования и вторгаться в другие ткани. 

… Первой ступенью на пути к раку является опухоль (неоплазма)- бесконтрольно растущая 

популяция клеток”. [10, с. 88]. 

Разумеется, нет никакого бессмертия раковых клеток. Раковые клетки – это клетки 

ПАРАЗИТЫ. Из-за неправильного функционирования организма, причины могут быть разными, 

происходит сбой в системе организма. Некоторые клетки при этом сбое мутируют – превращаются в 

паразитов. Они для своего воспроизводства (деления) используют энергию не своих конечных 

молекул, а энергию своих соседей – здоровых клеток. Здоровой клетке приходится тратить не две 

конечные молекулы, а четыре, для своего деления и деления раковой клетки – паразита. Поэтому 

теломеры раковых клеток не укорачиваются (не уничтожаются конечные молекулы). Отсюда и 

метастазы -  ползут паразиты из мест, где здоровых клеток не осталось, по всему организму. 

Бессмертие раковых клеток-паразитов заканчивается с гибелью здоровых клеток. Именно это сейчас 

и происходит в России. Заражённая паразитами моя Родина СССР ими уничтожена. Теми же 

методами сейчас на наших глазах уничтожается паразитами Россия, как, впрочем, и Германия.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные варианты теории пластичности, такие как 

деформационная теория, теории типа течения и теория пластичности скольжения. Также рассмотрена 
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В природе встречается ограниченное число различных твердых тел, способных 

восстанавливать свою форму и размер после прекращения действия внешней силы. Тело, в котором 

напряжения и деформации, возникшие под воздействием внешней силы, не исчезают полностью 

после снятия нагрузок, а остаются в виде некоторой совокупности остаточных напряжений и 

деформаций, называется пластически деформируемым. Такие тела изучаются в одном из разделов 

механики сплошных сред – теории пластичности[1].  

У теории пластичности много общего с теорией упругости, так как, по сути, они решают одни 

и те же задачи, только для материалов с разными физическими свойствами. В обеих теориях широко 

используются геометрические уравнения, уравнения равновесия и совместности деформаций. 

Однако, связь между напряжениями и деформациями в теории пластичности не является линейной, 

то есть напряжения и деформации не подчиняются закону Гука, как это имеет место для идеально 

упругих тел в теории упругости [2]. 

Теория пластичности широко применяется в машиностроении, геологии, проектировании 

сооружений, а также для анализа технологических процессов обработки металлов давлением. 

Существует большое число различных вариантов теории пластичности, которые отличаются 

основой определяющих соотношений, описывающих поведение окружающей среды. 

Деформационная теория пластичности. Эту теорию активно развивал академик А.А. 

Ильюшин. В ней тело идеализируется как нелинейно упругое. Для такого тела напряженное 

состояние не зависит от конкретного пути нагружения в пространстве деформаций. 

Достоинствами данной теории можно назвать ее простоту и возможность предсказания 

максимальных усилий в условиях монотонного пропорционального нагружения. 

Однако, эта теория неприменима в некоторых случаях, например, при смене знака 

нагружения, в случае сложного нагружения, а также при описание таких феноменов, как эффекты 

гистерезиса и Биушингера, локализации деформаций, остаточных напряжениях и распружинивании 

[3]. 

Из-за развития вычислительной техники и численных методов теория деформации была 

вытеснена более совершенной теорией типа течения. 

В настоящее время подавляющее большинство моделей пластичности, предлагаемых 

современными коммерческими расчётными комплексами, является моделями типа течения. 

В рамках теорий типа течения тензор деформаций разделяется на упругую и пластическую 

составляющие. При этом напряжения описываются однозначной функцией упругих деформаций, а 

приращения пластических деформаций или скоростей пластических деформаций зависят от 

напряжений. При формулировке определяющих соотношений существует большая свобода выбора 

между различными подходами. 
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В отличии от теории деформации, теория типа течения универсальна. Некоторые модели 

пластичности, построенные в рамках этой теории, пригодны для адекватного описания почти всех 

феноменов, описание которых в теории деформации невозможно. 

Недостатками данной теории можно назвать необходимость большого количество сложных 

экспериментов, а также невозможность однозначного разделения деформации на упругую и 

неупругую составляющие в случае больших деформаций.  

Теория пластичности скольжения получила развитие в СССР. Построение этой теории 

исходит из зависимости между напряжениями и деформациями, которые дает эксперимент. Такой 

подход развивал А.А Ильюшин, а дополнили его построением упрощённого механизма пластической 

деформации. По этому направлению известны работы советских академических школ В. В. 

Новожилова, Е. И. Шемякина, М. Я. Леонова. 

А. Сен-Ванан и М. Леви внесли серьезный вклад в теорию пластичности, именно им 

принадлежат первые работы 1870-ч годов. Также они создали теорию течения и получили основные 

уравнения задачи плоской деформации. 

А. Сен-Ванан строил свою теорию на опытах Треска 1865-1868 годов. Эти опыты 

проводились над металлами, находящимися под очень большим давлением. На основании своих 

опытов Треска пришел к заключению, что наибольшее касательное напряжение в каждой точке 

пластического вещества 

остается равным некоторой постоянной величине, причем эта постоянная является 

характерной для данного вещества. 

Изначально Сен-Венан написал случай для плоской задачи, а позднее М. Леви обобщил 

уравнения для трехмерных тел. Сами уравнения имеют следующий вид: 
∂σx

∂x
+

∂τxy

∂y
+

∂τxz

∂z
+ X = 0, 

∂τxy

∂x
+

∂σy

∂y
+

∂τyz

∂z
+ Y = 0, 

∂τxz

∂x
+

∂τyz

∂y
+

∂σyz

∂z
+ Z = 0, 

K6 −
a2+3b

2
K4 +

(a2+3b)2

16
K2 −

1

64
(4a3c + a2b2 + 18abc + 4b3 − 27c2) = 0, 

∂ϑx

∂x
+

∂ϑy

∂y
+

∂ϑz

∂z
= 0, 

σx−σy

∂ϑx
∂x

−
∂ϑy

∂y

=
σx−σz

∂ϑx
∂x

−
∂ϑz
∂z

=
2τxy

∂ϑx
∂y

−
∂ϑy

∂x

=
2τxz

∂ϑx
∂z

−
∂ϑz
∂x

=
2τyz

∂ϑy

∂z
−

∂ϑz
∂y

,(1) 

где σx, σy, σz -составляющие напряжений, ϑx, ϑy, ϑz -составляющие скоростей смещений, K-

максимальное скалывающие напряжение, которое согласно 

опытам Треска остается постоянным. X,Y,Z-суть компоненты объёмных сил и a,b,c-

инварианты тензора напряжений. 

 

a = σx + σy + σz, 

b = σxσy + σyσz + σzσx − τxy
2 − τyz

2 − τxz
2 , 

c = |

σx τxy τxz

τxy σy τyz

τxz τyz σz

|. 

Первые три из уравнений (1) суть уравнения равновесия сплошной среды, четвертое 

уравнение выражает гипотезу Треска, пятое уравнение выражает условие несжимаемости, последняя 

группа уравнений выражает условие, что между тензором деформации и тензором скоростей 

напряжения существует скалярная линейная зависимость. Эта линейная зависимость является 

обобщением первой гипотезы Сен-Венана на трехмерные тела. 

Если мы примем, что τz ≡ 0 и составляющие напряжений и скоростей деформаций не зависят 

от z, то будем иметь так называемое плоское состояние. В этом случае уравнения Леви переходят в 

уравнения Сен-Венана:  
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∂σx

∂x
+

∂τxy

∂y
+ X = 0, 

∂τxy

∂x
+

∂σy

∂y
+ Y = 0, 

σx − σy
2 + 4τxy

2 = 4K2, 

∂ϑx

∂x
+

∂ϑy

∂y
= 0, 

∂ϑy

∂y
−

∂ϑx
∂x

∂ϑx
∂y

+
∂ϑy

∂x

=
σy−σx

2τxy
. 

Р. Фон Мизес, совместно с М.Губером, в своей статье 1913 года дополнил систему уравнений 

Сен-Венана иным условием пластичности, полученный исходя из условия постоянства энергии 

формоизменения: 

σi = σy 

где  σy  — предел текучести, σi — интенсивность напряжений, квадрат которой 

пропорционален второму инварианту девиатора напряжений: 

σi = √3J2 

= √
(σ11 − σ22)2 + (σ22 − σ33)2 + (σ33 − σ11)2 + 6(σ12

2 + σ23
2 + σ31

2 )

2
 

 

Это один из двух основных критериев пластичности, используемых сегодня. Второй важный 

критерий принадлежит Анри Треска. 

Позднее Г. Генки, Л. Прандтль и фон Мизес получили основные уравнения различных 

вариантов теории пластичности и задачи плоской деформации. В 1920-х годах в ряде работ были 

опубликованы результаты экспериментальной проверки различных гипотез и приведены решения 

задач теории пластичности[4]. 

В качестве примеров применения теории пластичности можно рассмотреть работы [5-7]. 
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ВНЕДРЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 

 

Аннотация: данная статья посвящена внедрению сетевой формы реализации образовательной 

программы в технологическом университете. В статье рассматривается предложение о внутрисетевом 

взаимодействии между технологическим университетом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (в лице определенной 

кафедры) и его структурного подразделения -  проектного института «Союзхимпромпроект». 

Предложенная форма сотрудничества является эффективной и заслуживающей внимания, т.к. 

позволяет готовить квалифицированных специалистов для конкретных подразделений организации с 

требуемым набором компетенций. 

Ключевые слова: сетевая форма обучения, образовательные учреждения, проектирование 

мероприятий, реализация, препятствия, практические рекомендации. 

 

INTRODUCTION OF A NETWORK FORM OF EDUCATION ON THE EXAMPLE OF A 

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AND A DESIGN INSTITUTE 

 

Annotation: this article is devoted to the introduction of a network form of implementation of the 

educational program at a technological university. The article considers a proposal for intra-network 

interaction between the Technological University of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education "KNRTU" (represented by a certain department) and its structural unit - the design 

institute "Soyuzkhimpromproekt". The proposed form of cooperation is effective and worthy of attention, 

because allows you to train qualified specialists for specific departments of the organization with the 

required set of competencies. 

Keywords: network form of education, educational institutions, design of events, implementation, 

obstacles, practical recommendations. 

 

Введение 

В настоящее время использование сетевых технологий в образовании является одним из 

наиболее перспективных направлений развития образовательных систем. Сетевая форма обучения 

позволяет значительно расширить доступ к образованию и повысить его качество. Для успешного 

внедрения и реализации сетевой формы обучения необходимо разработать комплексные 

мероприятия, включающие в себя анализ потребностей и характеристик целевой аудитории, 

определение целей и задач обучения, выбор методов и технологий обучения, разработку учебного 

плана и системы оценки знаний, организацию и проведение курса. 

Целью данной научной статьи является рассмотрение возможной реализации внутрисетевой 

формы обучения на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ» на примере разработки образовательной программы 

по специальности 18.03.01 «Химическая технология» и профиля «Инжиниринг нефтегазохимических 

производств» при участии ПИ «Союзхимпромпроект». 
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1 Предлагаемая схема сетевого взаимодействия для проектного института 

«Союзхимпромпроект» и ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

1.1 Описание и выбор структуры сетевого взаимодействия 

Сетевая форма обучения – это специально сформированный вид образовательных программ, 

который позволяет повысить качество практических навыков студентов путем взаимодействия 

университета с другими организациями[1, с. 204]. 

Формирование ООП происходит, исходя из выбора модели сетевого взаимодействия [2, с. 

560]: 

1. Модель университет-университет 

2. Модель университет-предприятие 

3. Модель «индивидуальный выбор» 

4. Модель с привлечением других образовательных организаций 

Безусловно, каждая из этих моделей имеет свой ряд преимуществ и недостатков, но в этой 

статье мы уделим внимание модели «университет-предприятие» на примере взаимодействия ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» и ПИ «Союзхимпромпроект». 

Это обусловлено тем, что «КНИТУ» является базовой организацией (университет), которое 

может и имеет право осуществлять образовательную деятельность, а ПИ «Союзхимпромпроект» – 

это проектная организация (предприятие), которая занимается решением задач по обеспечению ряда 

предприятий химической промышленности документацией для строительства и образовательной 

деятельностью не занимается и, в то же время, находится в составе ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

Предлагаемая схема сетевого взаимодействия представлена на рисунке 1. Рассмотрим 

основные этапы: 

1)  «КНИТУ» является базовой организацией. Абитуриентам 1 курса при поступлении в 

инженерный химико-технологический институт «КНИТУ» по специальности 18.03.01 Химическая 

технология и профилю «Инжиниринг нефтегазохимических производств» предлагается заключить 

договор о сетевой форме образования совместно с ПИ «Союзхимпромпроект». 

1) В дополнение к этому необходимо подписать согласие обучающегося на использование 

сетевой формы реализации образовательной программы. 

2) Также нужно подписать согласие на обработку личных данных. 

3) Далее «КНИТУ» подписывает приказ о зачислении. 

4) В процессе четырёхлетнего обучения у студента, который подписал договор о сетевой 

форме, есть возможность изучить дополнительные 4 технические дисциплины на базе ПИ 

«Союзхимпромпроект», что является большим конкурентным преимуществом для будущих 

выпускников при трудоустройстве. 

5) Со 2 курса студентами изучается дисциплина «Проектирование 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств», как основная, для специальности. 

Деятельность ПИ очень тесно связана с реализацией проектов в данной сфере, поэтому изучение 

именно этой дисциплины как основной вполне обосновано и закономерно. 

6) В дополнение к этому, на 2 курсе добавляется дополнительная дисциплина «Процессы и 

аппараты химических технологий». 

7) На 3 курсе студент изучает «Системы автоматизации и управления технологическими 

процессами». При реализации проектов в ПИ помимо знаний и применений основ химии и 

нефтегазовой сферы очень часто применяются знания и практические инструменты из  

области автоматизации технологических процессов. Учитывая, что развитие автоматизированных 

it-систем в РФ и в РТ, в частности, очень сильно развивается, поддерживается и спонсируется, то 

изучение данной дисциплины также станет огромным плюсом для студентов в их будущей 

профессии [3]. 

8) С 3 курса у студентов начинаются производственные практики непосредственно в самом 

ПИ «Союзхимпромпроект» по перечисленным ранее дисциплинам. Срок практики увеличен до 5 

месяцев. В результате прохождения практики студенты изучают предложенные им дисциплины на 

практике, непосредственно на рабочих местах, на которые их распределили руководители практики. 

У каждого практиканта должен быть свой перечень решаемых задач. По результатам каждой 

практики каждый студент реализует и защищает свой проект, который должен иметь практическое 

применение и актуальность. 

9) На 4 курсе студенты приступают к изучению завершающей дисциплины – «Основные 

процессы химических производств и химическая кибернетика». 
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10) По итогу всего цикла обучения студент получает диплом о высшем образовании, в 

котором будет дополнительно указано об освоении студентом дисциплин по договору сетевой 

формы обучения совместно с ПИ «Союзхимпромпроект». В данном вкладыше должны быть 

указаны наименование освоенных студентом дисциплин, количество часов подготовки, а также 

оценки за защищенные проекты. Самое главное преимущество – это то, что студент по итогу 

обучения на степень бакалавра получает не только теоретические навыки на лекциях, но и 

огромный опыт практических знаний на предприятии. Это может существенно повысить качество 

получаемого образования, а на рынке труда увеличить число высококвалифицированных 

специалистов. 

 

 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема сетевого взаимодействия ПИ и КНИТУ 

 

Таким образом, очевидно главное преимущество внутрисетевого взаимодействия КНИТУ и 

ПИ «Союзхимпромпроект», состоящее в подготовке молодых, образованных и квалифицированных 

кадров под требуемые направления деятельности организации, и возможном трудоустройстве 

студентов, зарекомендовавших себя с положительной стороны. 

 

1.2 Обоснование выбора профиля образовательной программы 

Для выбранной структуры сетевой формы обучения необходима разработка нового варианта 

ООП, включающей (в том числе) изучение 4-х вышеописанных дисциплин.  

Проанализировав деятельность ПИ «Союзхимпромпроект», а также перечень специальностей 

и направлений  «КНИТУ», в качестве пилотного проекта внутрисетевого взаимодействия нами была 

отобрана специальность в инженерном химико-технологическом институте - 18.03.01 Химическая 

технология с разработкой для нее нового профиля – «Инжиниринг нефтегазохимических 

производств».  

Область профессиональной деятельности данного профиля связана с проектированием, 

строительством, наладкой и сопровождением производственных объектов, связанных с переработкой 

и добычей нефти и газа. Поэтому студенты данной специальности обучаются разработке новых и 

оптимизации существующих технологий различного назначения в этой области. 
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Инжиниринг нефтегазохимических производств зависит от многих факторов, в том числе от 

внедрения инновационных технологий, экологической и промышленной безопасности, 

эффективности использования ресурсов.  

В рамках предлагаемой образовательной программы можно выделить следующие типы  

задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский, производственно-

технологический. 

Проектно-конструкторский тип задач профессиональной деятельность предполагает: 

- выбор и расчет основных параметров конструкции аппаратов промышленной экологии с 

применением современных компьютерных программ Autocad, Start Prof, Ansis; 

- разработку систем автоматизации и управления технологическим процессом; 

- разработку систем очистки промышленных выбросов от высокотоксичных газообразных, 

жидких и твердых веществ; 

- разработку организационно-управленческой, конструкторской и технологической 

документации в подразделениях; 

- проектно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований и техническая 

реализация инновационных разработок в области промышленной экологии; 

- проведение научных исследований в отдельных областях, связанных с промышленной 

экологией в химических и нефтехимических производствах. 

Можно выделить несколько подразделений ПИ «Союзхимпромпроект», подходящих под 

данный профиль: это монтажно-технологические отделы, отдел механизации и сектор охраны 

окружающей среды. 

Исходя из вышесказанного следует, что профиль программы «Инжиниринг 

нефтегазохимических производств» полностью соответствует всем критериям и отражает специфику 

деятельности проектного института. 

 

1.4 Формирование основной образовательной программы 

Формирование основной образовательной программы (ООП) – это процесс создания учебного 

плана, который определяет учебную программу, содержание курсов, методы преподавания, а также 

критерии оценки успеваемости учащихся. 

Этот процесс включает в себя несколько этапов: 

1. Анализ требований образовательной программы.  

2. Разработка общих принципов образовательной программы.  

3. Определение профильной базы.  

4. Определение учебного плана.  

5. Разработка методов преподавания и оценки успеваемости.  

6. Подготовка ООП к утверждению.  

Одним из основных факторов успешной подготовки выпускников является сформированность 

у них необходимого набора компетенций. Компетенции помогают учебным заведениям определить 

требования к будущей квалификации студентов и разработать соответствующие программы 

обучения[4]. Поэтому для данного профиля подготовки авторами были разработаны пять 

профессиональных компетенций, отражающих основные требования данной сетевой 

образовательной программы (табл.1).  

 
 

Таблица 1. Матрица компетенций 
ПК-7 Способен подготавливать исходные данные на основе изучения конструкторско-

технологических решений 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-7.1 Знает ограничительные сортаменты, применяемые в химической промышленности 
и технические требования 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 
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ПК-7.2 Умеет использовать методы электронного моделирования для оформления 
конструкторской документации 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-7.3 Владеет навыками использования электронного моделирования для оформления 
конструкторской документации 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-8 Способен обосновано применять методы оптимизации производства для повышения 
эффективности 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-8.1 Знает типы и виды оборудований, технологий производства, процессов и их 
характеристики 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-8.2 Умеет применять справочные материалы и ограничительные сортаменты по 
технологиям производства, имеющиеся конструкторско-технологические решения 
для разработки методов оптимизации 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-8.3  Владеет навыками обеспечения контроля соответствия оптимизированных методов 
производства нормативным документам 

 Процессы и аппараты химических технологий 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-9 Способен выполнять технические задачи при помощи программного комплекса 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-9.1 Знает основы систем автоматизированного проектирования 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-9.2 Умеет выбирать и использовать необходимые программы для  выполнения 
технических задач 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-9.3 Владеет навыками использования базовых программных комплексов для расчета 
конструкций  

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-10 Способен разрабатывать эффективные технические решения  

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-10.1 Знает основы проектирования технологических процессов 

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 

 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

ПК-10.2 Умеет применять методический аппарат проектирования и конструирования  

 Системы автоматизации и управления технологическими процессами 
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 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

 Основные процессы химических производств и химическая кибернетика 

 
 

Предложенное сетевое взаимодействие является в своем роде уникальным, т.к. является 

внутрисетевым и по форме, и по содержанию. Данный формат позволяет разрабатывать 

образовательные программы с учетом предложений и запросов будущего работодателя, активно 

вовлекать его в образовательный процесс, привлекать преподавателей вуза для проведения занятий 

«на местах» и оценивать качество подготовки студентов с учетом мнения специалистов профильной 

организации.  

 

Список использованной литературы: 

1. Лях, Ю. Система менеджмента качества образования [Текст] / Ю.  Лях. – Москва: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2011. – 204 с. 

2. Базарова, Т.Ю. Управление качеством [Текст] / Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина – Москва: 

ЮНИТИ, 2012. – 560 с. 

3. Кузьмина, С.Н. Управление интеллектуальными ресурсами как основа повышения 

эффективности деятельности организации / С.Н. Кузьмина. – Текст: электронный // Проблемы 

современной экономики: электронный журнал [сайт]. – 2023.  – URL: https://www.elibrary.ru/. - Дата 

публикации 05.2017. 

4. Шалыгина, Н.П. Развитие улучшений в системе менеджмента организации / Н.П. 

Шалыгина, М.В. Селюков, Е.А. Шатохина. – Текст: электронный // Современные проблемы науки и 

образования: электронный журнал [сайт]. – 2023.  – URL: https://www.elibrary.ru/. - Дата публикации 

4.2012. 

 

© А.В. Верещенкова, Я.В. Денисова, В.Ф. Сопин, 2023 

 

  



 

30 

 
 

УДК 070 

Данильчева Е.А., Шигабетдинова Г.М., 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ТРЭВЕЛ-ПРОГРАММ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

В современной журналистике одним из наиболее популярных жанров является трэвел-жанр. 

Он объединяет в себе разнообразные формы журналистской деятельности, такие как репортажи, 

рассказы, фоторепортажи, видеоматериалы и прочее. Основная идея жанра – показать читателю или 

зрителю красоты и особенности разных мест, а также помочь ему спланировать свое путешествие. 

Одной из особенностей жанра трэвел-программ в современной российской журналистике 

является его разнообразие. Сегодня можно найти трэвел-программы на любой вкус – от путешествий 

на авто и мотоциклах до программ для туристов с широким кругом финансовых возможностей.  

Дополнительной характеристикой данного жанра передачи является его динамичный 

характер. В тандеме с технологическими достижениями журналисты используют все более 

совершенные средства распространения информации. Так, в современных трэвел-программах часто 

используются интерактивные карты, видеоролики, 3D-модели, а также другие средства, которые 

помогают зрителю лучше понять и увидеть различные места и достопримечательности. 

Информативность трэвел-журналистики является одной важнейшей характеристикой жанра. 

Его специалисты стремятся не только продемонстрировать привлекательные аспекты различных 

мест, но и предоставить большое количество ценных и увлекательных деталей в своих программах. 

Следовательно, зрители программ о путешествиях могут получить знания о различных культурах, 

местной кухне, обычаях и примечательных событиях и праздниках, проводимых в разных городах 

Помимо всех других характерных признаков жанра доступность несёт немаловажное 

значение. В современной российской журналистике трэвел-программы предназначены не только для 

избранных, но и для более широкой аудитории. Они стремятся быть захватывающими и понятными 

для всех тех, кто стремится получить знания о других странах и культурах.  

Однако, в прошлом тоже существовал данный жанр, но тогда он был печатным и назывался - 

путевые записки. С развитием технологий менялся формат, возможности трансляции для аудитории и 

конечно её потребности. Именно с прогрессом связано становление стиля, как трэвел-журналистика. 

В сообществе профессионалов, пишущих о путешествиях, уже устоялось производное от английского 

«трэвел-журналистика», или они коротко называют «трэвел». Причем этот термин прижился 

настолько прочно, что даже обсуждается: как правильнее по-русски писать — «трэвел» или «тревел», 

но большинство специалистов всё-таки используют «трэвел» [1, с.151].  

Сегодня трэвел-журналистика не ограничивается простым описанием 

достопримечательностей и туристических маршрутов. Она стала более глубокой и информативной, 

включая в себя анализ социальных, политических и экономических аспектов жизни в разных уголках 

планеты. Но стоит отметить, что трэвел-журналистика стала более доступной в 21 веке. Если раньше 

путешествия могли позволить себе только зажиточные слои населения, то сегодня они стали более 

доступными и широко распространенными. Трэвел-журналистика старается донести до аудитории, 

что мир огромен и уникален, и каждый может найти для себя что-то интересное и незабываемое в 

других культурах. 

Журналист может познать местность через национальную кухню, обычаи, культуру, ремесла 

и другие особенности народа, например, как это делал Михаил Кожухов в программе «Вокруг света». 

Революция в трэвел-журналистике происходит сразу в двух измерениях — содержательном и 

технологическом. Современная трэвел-журналистика подвергается содержательному изменению 

ввиду нескольких специфических процессов, главные из которых это: изменение вектора 

туристических направлений (от отдаленных к близким или местным); стереотипизация образа 

определенных культур, которая нередко сопровождается изображением превосходства одной из 

культур над другой («высших» над «низшими»); и последнее, заимствование жанровых элементов из 

телепрограмм других жанров для привлечения внимания аудитории (прежде всего, реалити-шоу, 

юмористических, кулинарных, игровых программ) [2, c.79]. 

Мы провели исследование темы с помощью рассмотрения программы «Орёл и Решка». Это 

одна из самых известных телепрограмм недавнего времени. Сейчас программа приостановила съёмки 
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новых выпусков, но появляются новости о создании новых программ, например «Орёл и Решка. 

Шопинг», «Орёл и Решка. Перезагрузка» и другие. 

На основе изученных теоретических источников нами была разработана структурированная 

критериальная база для дальнейшего анализа эмпирического объекта, в которой мы изучили 

коммуникатора (миссия, tv-специфика телеканала, социально-демографические параметры ведущих 

программы, индивидуально-личностные качества и социально-психологические модели 

коммуникатора), аудиторию (социально-демографические характеристики, индивидуально-

психологические, цикличность медиа-аудитории, мотивы обращения к смк, стиль телесмотрения) и 

само сообщение (классификации медиатектов, сценарий события, типология новостей, цели, дизайн 

программы, технические данные и конмпсуционные параметры). Предметом дальнейшего 

рассмотрения является эмпирический объект – программа развлекательного телеканала «Пятница» 

«Орёл и Решка. Перезагрузка-3». 

В процессе изучения коммуникатора, мы выяснили, что миссия программы является 

познавательно-развлекательной, как и телеканала «Пятница». Аудиовизуальный контент канала, не 

противоречит миссии: основная деятельность заключается в развлекательном контенте, этот канал не 

предусмотрен для серьёзных новостных программ или политических ток-шоу, их специфика состоит 

в новых реалити-шоу и неординарных задумках сериалов. Главная задача «Орёл и Решка. 

Перезагрузка-3» — ярко и красочно продемонстрировать возможность проведения занимательного 

уикенда, независимо от того, какая сумма у путешественника «в кармане».  

Интересным моментом можно рассмотреть то, что практически каждый сезон программы 

редакторы подбирают новых ведущих. В рассматриваемом нами сезоне были Анастасия Ивлеева и 

Евсей Ковалёв. Это две личности совершенно не похожие друг на друга, которые имеют совершенно 

разные коммуникативные данные и умения в предоставлении зрителю информации. Анастасия – 

телеведущая, видеоблогер и актриса, которая очень гармонично смотрится в кадре. Девушка 

привыкла подавать информацию с помощью эмоционального воздействия на аудиторию, т.к. у неё 

преобладают такие черты, как: активная жестикуляция, использование юмористических приёмов, 

поставленный голос. Второй ведущий Евсей Ковалёв – это путешественник, который знает толк в 

дальних дорогах и открытиях новых культурных мест. Он вёл видеоблог туриста, где наглядно 

показывал о возможностях путешествий. Он же использует противоположные черты: спокойствие, 

размеренность и, конечно, поставленный голос. Но именно такой ход, позволяет предоставить 

информацию зрителям с совершенно разной точки зрения.  

Проанализировав медиа-аудиторию, используя статистику просмотра телесмотрения, мы 

выяснили, что телеканал «Пятница!» предпочитают к просмотру зрители в возрасте 14 - 44 лет. 

Анализ целевой аудитории «Пятница!» показал, что 76% зрителей канала моложе 45 лет. Основную 

массу целевой аудитории составляют девушки и молодые женщины. Людей, имеющих высокий 

уровень дохода среди зрителей канала, оказалось 31%, а, по статистическим данным, 60% зрителей 

имеют среднее образование и 40% высшее. Среднее время просмотра канала возрастает ежегодно, в 

2018 году оно составляло 42 минуты в сутки. Помимо аудитории, нами так же была рассмотрена 

суточная цикличность: минимальный пик телесмотрения — это 12:00-15:00, максимальный пик 

телесмотрения — это 16:00-23:00.  Недельная цикличность: максимальный пик приходится на 

пятницу – воскресенье, а минимальный на среду. Сезонная цикличность: нарастание объема общей 

телеаудитории [3].  

Думаю, многим известно, что внешний вид программы имеет большое значение в восприятии 

информации зрителем. Именно поэтому в процессе анализа работы мы рассмотрели и 

проанализировали дизайнерское оформление передачи. Она оформлена в ярких красках и отображает 

в себе элементы путешествий. Единство стиля создаёт общую гармоничную композицию. 

Фирменными цветами программы являются ярко розовый, голубой и белые цвета. Такой выбор 

обусловлен тем, что голубой ассоциируется с водными источниками (моря, океаны), а розовый несёт 

в себе позитивное содержание и отражает натуральные краски природы. По сноскам, заставке и 

элементам субтитров, зрители уже узнают свою любимую программу. Любой выпуск «Орёл и 

Решка» узнается уже по «первым аккордам» и затягивает. Выверенный сценарий, профессиональна 

съемка, звуковое сопровождение, закадровая озвучка – все это, несомненно, результат работы 

профессиональной команды. Телеканал использует высококачественную технику для съемки в HD 

или HDTV качестве. 

Итак, на основе изученных данных мы можем сделать вывод, что трэвел-журналистика не 

новый формат для российской журналистики, но в связи с развитием технологий трансформируется, 
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чем привлекает новых зрителей. С помощью проведённого нами анализа, нам удалось рассмотреть 

одну из самых популярных трэвел-программ «Орёл и Решка». Визуальный контент данной передачи 

не противоречит миссии программы, всегда имеет высокое разрешение и оптимальный размер, 

соблюдается принцип пропорциональности. В ходе проведения работы мы рассмотрели её 

содержание, ведущих, аудиторию, технические данные и сделали вывод, что с помощью 

телепрограммы «Орёл и Решка», общество может знакомиться с интересными местами, узнавать 

культуру и обычаи самых отдалённых уголков планеты, а главное — это делать с интересными 

ведущими и увлекательной форме восприятия для целевой аудитории. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА АУДИТОРИЮ 

 

Актуальность темы обуславливается, во-первых, способностью новостей синхронизировать 

жизнь отдельного человека с общим социальным контекстом, делать его непосредственным 

участником происходящих в обществе изменений в режиме реального времени, во-вторых, новости 

становятся неким ориентиром в общественной жизни, который безоговорочно влияет на суждения и 

мнения людей, в-третьих, недостаточной научной  проработкой выбранной темы. 

Объект исследования: особенности функционирования телевизионных новостей; предмет 

исследования: процесс влияния новостных телепрограмм на аудиторию. Эмпирический объект: 

новостные телепрограммы «Первый канал». Цель: выявить особенности телевизионных новостей как 

средства массовой информации и выявить принципы построения новостных программ 

телевизионного жанра как способ влияния на аудиторию. 

Решая первую задачу о специфике телевидения как средства массовой информации, были 

изучены теоретические источники и выявлено, что телевидение как одно из СМИ является одним 

из массовых, охватывая даже те слои населения, которые остаются за границами воздействия 

прочих СМИ. Данная способность телевидения аргументирована его особенностями как средства 

создания, передачи и восприятия информации. Специфика ТВ, прежде всего, в его экранности, т.е. 

в передаче информации с помощью движущегося изображения, сопровождающегося звуком. Также 

телевидение может сообщить в звукозрительной форме о действии непосредственно во время его 

осуществления. Таким образом, это многостороннее социальное событие, отличающееся 

собственной сущностью и спецификой деятельности от прочих СМИ. Необходимо принимать во 

внимание особенности восприятия зрителем телевизионной информации и адаптировать ее к 

аудитории[1, стр. 320]. 

Решая вторую задачу о методах и приемах эффективного воздействия телевизионных передач 

на аудиторию, было выявлено, что преимущественная доля зрителей дает реакцию не на само 

содержание речи, а на невербальные компоненты (улыбку, мимику, артикуляцию, манеру общения), 

дающие возможность изменить отношение говорящего к сути информации. На втором месте по 

важности находятся интеллектуальные способности человека на экране: эрудиция, ум, 

образованность. И, наконец, значимым фактором является неповторимость, уникальность имиджа 

ведущего – то, что называется обаянием личности. Углубленному восприятию информации в 

телевизионном дискурсе благоприятствуют создание ведущим собственного голосового «образа», 

https://www.tv-spb.ru/channels/friday/statistika.htm
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зависящего от качества, уровня и характера информации больше, чем от его персональных качеств[2, 

стр. 192]. 

Итак, язык телевидения сочетает в себе вербальные и невербальные средства общения. С 

помощью своих выразительных возможностей, образности, эмоциональной убедительности 

аудиовизуальный язык телевидения обладает существенными преимуществами в процессе влияния 

на аудиторию по сравнению с остальными СМИ[3, стр. 120]. 

Решая вторую задачу о методах и приемах эффективного воздействия телевизионных 

передач на аудиторию, было  выявлено, что преимущественная доля зрителей дает реакцию не на 

само содержание речи, а на невербальные компоненты (улыбку, мимику, артикуляцию, манеру 

общения), дающие возможность изменить отношение говорящего к сути информации.  

На втором месте по важности находятся интеллектуальные способности человека на экране: 

эрудиция, ум, образованность. И, наконец, значимым является неповторимость, уникальность 

имиджа ведущего – то, что называется обаянием личности. Углубленному восприятию информации 

в телевизионном дискурсе благоприятствуют создание ведущим собственного голосового «образа», 

зависящего от качества, уровня и характера информации больше, чем от его персональных 

качеств[2, стр. 192]. 

Итак, язык телевидения сочетает в себе вербальные и невербальные средства общения. С 

помощью своих выразительных возможностей, образности, эмоциональной убедительности 

аудиовизуальный язык телевидения обладает существенными преимуществами в процессе влияния 

на аудиторию по сравнению с остальными СМИ[3, стр. 120]. 

На основе изученных теоретических источников, была выявлена структурированная 

критериальная основа для дальнейшего анализа эмпирического объекта: психология аудитории 

(социально-демографические и индивидуально-психологические параметры; мотивы обращения к 

СМК; уровень цикличности аудитории); психология сообщения, психология коммуникатора 

(функция издателя; социально-демографические, имиджевые и внутренние характеристики; характер 

общения с аудиторией (по Газарху); тип харизматической личности; социально-психологическая 

модель коммуникатора). 

Было проведено эмпирическое исследование новостных выпусков «Первого канала» в 

период с 15.11.2022 по 30.11.2022 («Время», «Доброе утро», «Среда обитания»). Анализ показал, 

что успешность реализации функций массовой коммуникации, эффективность  

восприятия информации зрителями зависят от того, насколько при разработке контента учтены три 

важные составляющие: психология аудитории, коммуникатора и сообщения. 

Новостные выпуски стремятся охватывать все направления жизни общества, оперативным образом 

передают полученную информацию собственной аудитории. Тематическая сбалансированность 

информационных выпусков формирует событийную картину дня, отражающую социальную 

действительность. Самыми распространенными темами в новостях являются темы из  

социально-бытовой сферы жизни. Затрагиваются в основном проблемы удорожания жилищно-

коммунальных услуг или продуктов питания, положение больниц или благоустройство двора.  

Новостям свойственен международный характер, так как в новостных выпусках затрагиваются 

актуальные темы не только на территории Российской Федерации, но и на территории других 

стран. 

Итак, новостные программы на «Первого канала» соответствуют требованиям «постоянной 

аудитории» и их возможностям данную информацию воспринимать в том случае, когда поднимают 

соответствующие темы и доступным образом излагают их суть. 

Есть определенные недостатки в речи ведущих: применение канцеляризмов и речевых штампов. 

Несмотря на недостатки, ключевая задача ведущих – оповестить аудиторию о жизни в стране – чаще 

всего реализуется. 

Для того чтобы привлечь внимание к видеоконтенту, важно принимать во внимание  

социально-демографические параметры целевой аудитории. 

Исходя из источников, основной целевой аудиторией изначально были и есть мужчины и женщины 

разного возраста (от 14 до 59 лет), имеющие среднее или высшее образование, разный  

уровень дохода, русскоговорящие, проживающие в России. Также коммуникатору необходимо знать 

индивидуально-психологические параметры потенциальных зрителей: их интересы, ценности и 

установки. Портрет зрителя Первого канала – это взрослый состоявшийся человек среднего и 

старшего возраста. По статистике почти 50% аудитории считаются в семье «кормильцами». Особую 

лояльность к эфиру проявляют преимущественно женщины. 
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Теперь необходимо охарактеризовать функцию издателя. Миссия «Первого канала»: 

информировать население о событиях, происходящих в стране, а также выражение общественно 

важных культурных, политических, экономических событий региона. 

Далее оценим социально-демографические характеристики коммуникатора (Екатерина Андреева): 

пол – женский; образование – высшее. Возраст ведущей: 56 лет. Индивидуально-личностные 

характеристики коммуникатора делятся на 2 группы: внешние (имиджевые) и внутренние 

(личностно-образные). Ведущая с приятной не отталкивающей внешностью и приятным голосом. 

Екатерина сдержанна, тактична, обычно имеет открытую позу. Она вызывает впечатление 

компетентного телеведущего с хорошим уровнем коммуникативной культуры. 

Наиболее значимыми оказываются внутренние характеристики коммуникатора. Екатерина обладает 

хорошими риторическими навыками: грамотная речь, чёткая дикция, умение говорить убедительно. 

Ведущая демонстрирует озабоченность проблемами населения, эмоционально окрашивает тексты 

сюжетов, одобряет намерения и планы в улучшении жизни. Тип харизматической личности ведущего 

имеет название «антигерой».  
Так как коммуникатор выступает от имени аудитории, рассказывает сюжеты на реальных 

событиях, то воспринимается ею как личность-антигерой (по классификации Дж. Голдхабер).   

Таким образом, представляется целесообразным предложение определенного рода рекомендаций по 

усовершенствованию деятельности новостного отдела «Первый канал», а именно: телеканалу нужно 

уточненное понимание аудитории, на которую оно вещает; необходима последовательная политика 

по усилению обратной связи новостей со зрителями, усиление интерактивности новостей; 

акцентирование политической и экономической официальной информации; нужна большая 

актуализация репортажей, более яркая их подача, чаще применять нюансы расследований для 

привлечения большей зрительской аудитории; новостной журналистике телеканала нужно осваивать 

все разнообразие форм и методов современных новостей, используя такие методы, как 

«инфотейнмент», «бильдизация», «хедлайн» и другие, практикующиеся на центральных каналах[4, 

стр. 320]. 

Обобщая вышеизложенное, можно делать следующие выводы: на основе теоретического и 

эмпирического исследования нами выявлены принципы построения новостных программ 

телевизионного жанра как способа влияния на аудиторию. 

Выявление принципов построения новостных телепрограмм телеканала «Первый канал» 

осуществлялось по определенным типоформирующим признакам: актуальность информации в 

выпусках; широта новостного ландшафта; тематика и проблематика сюжетов; многообразие форм 

воздействия; благоприятный имидж ведущего; логическая последовательность программы; герои 

материала и композиционная специфика. Соблюдение данных принципов способствует созданию 

такого контента, который привлекает внимание, учитывает потребности зрителей и вызывает 

эмоциональную привязку. Были разработаны рекомендации по усовершенствованию работы 

новостного отдела «Первого канала». 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО JOY 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Одним из основных интралингвистических методов, способствующих установлению 

семантических свойств слов, а также их групп выступает компонентный анализ. Поскольку одному и 

тому же слову в разных словарях могут быть приписаны как несколько одинаковых, так и несколько 

разных дефиниций, валидность результатов данного вида анализа напрямую зависит от анализа 

дефиниций и квазидефиниций исследуемых языковых единиц. Для выявления и описания семантико-

синтаксических свойств вербализатора концепта JOY – имени существительного joy – в данной 

статье была проведена выборка как собственно дефиниций, так и квазидефиниций, в качестве 

которых выступили их синонимы. Целью явилось установление прямых и переносных значений 

лексемы joy в современном английском языке. 

Сопоставительный анализ дефиниций лексемы joy, проведенный по словарям Merriam-

Webster Dictionary, Oxford Dictionary, Macmillan Advanced English Learners Dictionary, Collins 

Dictionary, Longman Dictionary, Cambridge Dictionary, The American Heritage Dictionary, позволил 

установить, что в данных словарях представлены собственно-дефиниции, имеющие форму синтагм, а 

также синонимические квазидефиниции [7], в которых определяемое слово просто сопоставляется с 

равнозначными ему членами словаря.  

Приведем дефиниции имени существительного joy: 

joy (Oxford dictionary): 

1. a feeling of great happiness; 

2. a person or thing that causes you to feel very happy; 

3. success or satisfaction [5] – собственно-дефиниция. 

joy (Merriam-Webster dictionary): 

1. the emotion evoked by well-being, success, or good fortune or by the prospect of possessing what 

one desires; 

2. a state of happiness or felicity; 

3. a source or cause of delight [4] – собственно-дефиниция. 

joy (Macmillan Advanced English Learners Dictionary): 

1. a feeling of great happiness; 

2. something that makes you feel very happy or pleased; 

3. success in doing something [3] – собственно-дефиниция. 

joy (Cambridge Dictionary): 

1. a feeling of great happiness; 

2. something or someone that makes you feel very happy; 

3. success [1] – собственно-дефиниция. 

joy (Collins Dictionary): 

1. a feeling of great happiness; 

2. something or someone that makes you feel happy or gives you great pleasure; 

3. a deep feeling or condition of happiness or contentment; 

4. something causing such a feeling; a source of happiness; 

5. an outward show of pleasure or delight; rejoicing; 

6. success; satisfaction [2] – собственно-дефиниция. 

joy (The American Heritage  Dictionary): 

1. intense and especially ecstatic or exultant happiness, or an instance of such feeling. 

2. an expression of such feeling [6] – собственно-дефиниция. 

Далее систематизируем дефиниции имени существительного в названных выше словарях по 

принципу их количественной представленности (от наибольшего к наименьшему числу источников) 

(см. Таблица 1). 
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Таблица 1 

Имя существительное joy 

№ ЛСВ  

Oxford 

Dictionary 

Merriam-

Webster 

Dictionary 

Macmillan 

Advanced 

English 

Learners 

Dictionary 

Cambridge 

dictionary 

 

Collins 

Dictionary 

The American 

Heritage 

Dictionary 

1
 

a feeling of 

great happiness 

a state of 

happiness or 

felicity 

a feeling of 

great happiness 

a feeling of 

great happiness 

a feeling of 

great 

happiness 

intense and 

especially 

ecstatic or 

exultant 

happiness, or 

an instance of 

such feeling 

    a deep feeling 

or condition of 

happiness or 

contentment 

 

2
 

a person or 

thing that causes 

you to feel very 

happy 

 something that 

makes you feel 

very happy or 

pleased 

something or 

someone that 

makes you feel 

very happy 

something or 

someone that 

makes you feel 

happy or gives 

you great 

pleasure 

 

    something 

causing such a 

feeling 

 

3
 

  success in 

doing something 

success success; 

satisfaction 

 

4
 

 a source or 

cause of 

delight 

  a source of 

happiness 

 

5
 

 the emotion 

evoked by 

well-being, 

success, or 

good fortune 

or by the 

prospect of 

possessing 

what one 

desires 

    

6
     an outward 

show of 

pleasure or 

delight; 

rejoicing 

 

7
 

     an 

expression of 

such feeling 

 

В результате сопоставления приведенных выше словарных дефиниций имени 

существительного joy нами было установлено, что данное имя существительное является 

многозначным и имеет не менее 7 значений. Однако, состав и число этих значений, фиксируемые 

рассматриваемыми словарями, неодинаково. Так, значение ЛСВ joy 1 – “a feeling of great happiness” 

фиксируется всеми словарями. ЛСВ joy 2 – “a person or thing that causes you to feel very happy” 
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фиксируется только в 4 словарях. ЛСВ joy 3 – “success in doing something” отмечается только в 3-х 

словарях.  ЛСВ joy 4 – “a source or cause of delight” фиксируется только в 2-х словарях. А ЛСВ joy 5 – 

“the emotion evoked by well-being, success, or good fortune or by the prospect of possessing what one 

desires”, ЛСВ joy 6 – “an outward show of pleasure or delight; rejoicing”, ЛСВ joy 7 – “an expression of 

such feeling” фиксируются только в одном из словарей. Таким образом, компонентный анализ 

показал, что у имени существительного joy в современном английском языке насчитывается до 7 

значений, причем смысловую основу значения составляет значение “a feeling of great happiness”. 

На следующем этапе анализа нами были рассмотрены квазидефиниции имени 

существительного joy по словарям синонимов и было установлено, что в число синонимов данного 

имени существительного входят слова delight, pleasure, triumph, satisfaction, happiness, ecstasy, 

enjoyment, bliss, transport, euphoria, festivity, felicity, glee, exuberance, rapture, elation, exhilaration, 

radiance, gaiety, jubilation, hilarity, exaltation, ebullience, exultation, gladness, joyfulness, ravishment [2].  

Далее была выполнена вторичная дефиниционная процедура [7], в результате которой были 

установлены дефиниции и квазидефиниции первичных дефиниций, т.е. слов, используемых в 

словарях для экспликации значения слова joy [8].  

При выявлении значений имени существительного joy используем как его собственно 

дефиниции, так и квазидефиниции. Например, a feeling of great happiness – это одна из дефиниций, в 

то время как happiness, delight, pleasure, gladness, ravishment, felicity – это квазидефиниции. 

Представим далее дефиниции данных квазидефиниций: 

 happiness = the state of feeling or showing pleasure [5],  

 delight = a feeling of great pleasure [5],  

 pleasure = a state of feeling or being happy or satisfied [5],  

 gladness = joy; happiness [5].,  

 felicity = great happiness [5], 

 satisfaction = the good feeling that you have when you have achieved something or when 

something that you wanted to happen does happen; something that gives you this feeling [5]. 

Слова, включающие семантические компоненты с морфемой joy, несмотря на 

принадлежность к разным лексико-грамматическим классам и многозначность, обладают 

несомненной семантической общностью. 

В основе проводимого в данной статье компонентного анализа имени существительного joy 

лежит положение структурной семантики, согласно которому значение слова – это упорядоченное 

множество элементарных семантических единиц (сем). В современной структурной семантике семы 

принято делить на лексические и грамматические. Лексические семы способствуют вхождению слов 

в парадигматические классы (семантические поля, синонимические и антонимические ряды и т.п.). 

Данные семы могут быть идентифицирующими, т.е. лежащими в основе тождества семантических 

группировок, и дифференциирующими, т.е. входящих в значение лишь отдельных членов группы. С 

помощью же грамматических сем слова вступают в разнообразные синтагматические связи, образуя 

словосочетания и предложения. Проведенный семный анализ дефиниций и квазидефиниций ЛСВ 

имени существительного joy показал, что в их состав входят несколько интегральных и 

дифференциальных семантических компонентов. Например, присутствие интегральных признаков 

определяется наличием в составе дефиниций таких элементов как: feeling, emotion, source, state, 

something, someone, etc. 

Наличие интегральных признаков о том, что компонентный анализ имени существительного 

joy может быть описан также несколькими лексико-семантическими группами (ЛСГ), обладающими 

архисемой (общей родовой семой) и видовыми семами. 

ЛСГ1 “object/subject”: person, someone, something, thing, source; 

ЛСГ2 “state/mood”: emotion, feeling, happiness, success, good fortune, felicity, delight, 

contentment, rejoicing, pleasure, satisfaction.   

Дифференциальные семантические признаки-архисемы не отмечаются в ЛСВ, однако при это 

есть ряд видовых сем: intense, ecstatic, exultant, cause, condition, expression, outward show, prospect.  

Наличие как минимум двух ЛСГ, свидетельствует о том, что joy может выступить в качестве 

ядерного элемента при структурировании семантического пространства с данным ядерным 

элементом, поскольку сопоставлении членов ЛСГ, между которыми наблюдаются отношения 

синонимиии, гиперо-гипонимии в дальнейшем позволяют представить их как лексико-семантическое 

поле. 
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Подведем итог. Проведенный компонентный анализ состава семантических компонентов 

значений имени существительного joy позволил установить прямые и переносные значения лексемы 

joy в современном английском языке, а также то, все лексико-семантические группы имеют ясную, 

четко выделенную семантическую структуру, обладают набором интегральных и дифференциальных 

свойств, что позволяет в дальнейшем построить лексико-семантическое поле с ядерным элементом 

joy, тем самым подтвердив несомненную лингвокультурную значимость концепта Joy для носителей 

современного английского языка, способствующему дальнейшему формированию и репрезентации 

их картины мира.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Технический прогресс является толчком к развитию новых способов передачи информации, 

новых форматов и жанров. За последние годы журналистика претерпела значительные изменения, 

благодаря чему расширилась во многих областях. 

Актуальность избранной темы обуславливается, во-первых, ускоренными темпами развития 

Интернет-СМИ, переходом на новые медиа, во-вторых, недостаточной изученностью выбранной 

темы, в-третьих, процессами в обществе, а именно переходом на новый уровень информационного 

потребления. 

Объект исследования - развитие современной интернет журналистики. Эмпирический объект 

- авторская программа Ирины Шихман* «А поговорить» на одноимённом YouTube-канале 

(*признана физическим лицом иностранным агентом на территории Российской Федерации). 

Предмет исследования - особенности интервью в современной интернет журналистике. Цель работы 

- выявление специфических черт интервью в контексте современной интернет - журналистики. 

Тенденция последних лет заключается в переходе средств массовой информации к онлайн - 

платформам. Процесс цифровизации в значительной степени повлиял на системы медиа как в 

национальном, так и в глобальном контексте. На базе интернета появился новый оригинальный 

формат журналистики — интернет-журналистика. Рассмотрим объяснение понятия, предложенное 

Платоновой А.П.:  интернет-журналистика — качественно новый культурный и цивилизационный 

феномен, представляющий собой деятельность по формированию и представлению информационных 

образов актуальности, причем носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, 

фотография, кино, видео, звук, веб-страница — любой объект, способный выступать в роли носителя 

информации или текста в широком смысле этого слова. [1] 
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Жанр интервью был важным инструментом в журналистике с момента ее зарождения. 

Возможность задавать вопросы и получать ответы от экспертов, общественных деятелей и других 

источников позволяет журналистам предоставлять информацию и анализ по различным темам. В 

современной интернет-журналистике жанр интервью развился и теперь включает в себя новые 

функции, отражающие изменения в технологиях, ожиданиях аудитории и социальных сетях.  

Обратимся к семантике слова «интервью»: оно состоит из префикса inter, который означает 

взаимодействие, взаимонаправленность, и слова view, одно из значений которого – взгляд, мнение. 

Значит, интервью – обмен взглядами, фактами, сведениями. Это беседа представителя журналистики 

с каким-нибудь общественным деятелем по злободневным вопросам, имеющим общественный 

интерес. [2] 

С переходом на новые медиа, жанр интервью также подвергся изменениям. Если сравнивать с 

классическим интервью, то в интервью нового формата отходит на второй план тенденция 

приглашать «звезд» в качестве гостя, также значительно расширилась тематика жанра. затрагиваются 

социально-значимые темы, отражаются группы социальных проблем. Сейчас в интервью все чаще 

стали затрагиваться социально-значимые темы. Также к существенным особенностям нынешнего 

времени относится «дистанционное интервью», когда вопросы задаются не во время живой беседы, а 

отправляются в социальных сетях или по почте. Все чаще в блогах появляются видеоролики в 

формате «интервью-портрет». Этот жанр широко используется современными журналистами для 

создания увлекательного, информативного и наводящего на размышления контента. YouTube, 

популярная платформа для обмена видео, стала одним из основных каналов распространения 

интервью-портретов. 

На основе изученных теоретических источников нами была разработана структурированная 

критериальная база для дальнейшего анализа эмпирического объекта: квантитативные 

характеристики; коммуникатор (функция издателя; социально-демографические, имиджевые и 

внутренние характеристики; характер общения с аудиторией (по Газарху); тип харизматической 

личности;); сообщение (классификация медиатекстов; характеристика медиатекстов; характеристика 

гипертекста; свойства текста; типология жанра интервью; типология вопросов в интервью; тактики 

ведения интервью и т.д.); аудитория (социально-демографические и индивидуально-психологические 

параметры; мотивы обращения к СМК). 

Нами было проведено эмпирическое исследование в форме контент-анализа программы 

Ирины Шихман* «А поговорить?» (*признана физическим лицом иностранным агентом на 

территории Российской Федерации). «А поговорить?» - авторское, профессиональное, глубокое 

интервью и документальные фильмы. На канале ведущая поднимает серьёзные общественные темы и 

актуальные политические вопросы, беседуя с гостями программы. 

18 ноября 2022 года Министерство Юстиции Российской Федерации включил в реестр 

физлиц-иноагентов журналистку и автора YouTube-канала «А поговорить?» Ирину Шихман*. 

Несмотря на свой профессионализм в качестве интервьюера, Ирина Шихман* (*признана 

физическим лицом иностранным агентом на территории Российской Федерации) освещала действия 

на Украине только под одним углом, поддерживая Украину в период специальной военной операции. 

Будучи блогером, известной личностью, Ирина Шихман* (*признана физическим лицом 

иностранным агентом на территории Российской Федерации) должна была понимать какую 

воздействующую силу она имеет на свою аудиторию. Однако за первые месяцы СВО она записала 

интервью с теми, кто занимает проукраинскую позицию или у украинских деятелей, также она 

нередко рассказывает в своем блоге о знаменитостях, которые столкнулись с проблемами после 

высказанного мнения и переезда из России. Как правило, речь идет об иностранных агентах. 

Например, героями ее передачи были: Максим Галкин* (*признан иноагентом), Евгений 

Комаровский* (*запрещен въезд в РФ), Максим Кац (*признан иноагентом), Марат Гельман* 

(*признан иноагентом) другие. Именно по этой причине ее признали иностранным агентом на 

территории РФ.  

Целевая аудитория программы - молодые люди в возрасте 18 – 30 лет. Программа актуальна 

для представителей любого пола как мужского, так и женского. За счет широкого разнообразия тем, 

затрагиваемых в программе, она актуальна для людей с разным уровнем образования, начиная со 

средне – специального образования, заканчивая высшим. Мотивами обращения к средствам массовой 

коммуникации, а именно к авторской программе Ирины Шихман*(*признана физическим лицом 

иностранным агентом на территории Российской Федерации) аудитории являются: потребность в 

самопознании, обучении, получении информации, в проведении досуга.  
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Все функции коммуникатора успешно выполнены: определена коммуникационная политика 

(сформулирована и размещена на официальном сайте); сбор информации (автор самостоятельно 

осуществляет сбор и подбор информации); обработка информации (информация обрабатывается 

совместно с редакцией издания, в нашем случае одним и тем же человеком); создание сообщения (в 

зависимости от жанра, автор может создавать сообщение самостоятельно или привлекая экспертов); 

принятие ответственности (автор принимает ответственность за информацию, указывает свои данные 

в конце материала, а также прилагает ссылки на исследования и источники), а также осуществлен 

выпуск в свет. 

Коммуникативный стиль при обращении к партнерам по общению (по Г.С. Мельник) можно 

охарактеризовать в программе «А поговорить», как «я — другой — интеграция»: наиболее 

плодотворный, здесь ощутимо стремление доверять партнеру, строить свои отношения с ним на 

равных. Ирина Шихман*(*признана физическим лицом иностранным агентом на территории 

Российской Федерации) – ведущая, спокойно, внимательно слушает своего интервьюируемого, не 

перебивая, а плавно направляя его в нужное русло. 

Тип общения коммуникатора с аудиторией по Газарху - ближнедистанционный тип, при 

котором журналист пытается создать ощущение непосредственного контакта. Происходит 

непосредственный контакт, который стирает грань пространства и времени со зрителями. 

Если рассматривать ведущую по типу «харизматической личности», согласно классификации 

Дж. Голдхабера, то Ирина Шихман*(*признана физическим лицом иностранным агентом на 

территории Российской Федерации) – «антигерой», так как доверительно беседует с аудиторией. 

Ведущая выглядит, как «мы все», говорит то, «что и мы», «думает, как мы». С ней мы чувствуем себя 

«безопасно». 

Журналистское интервью, с которым мы хорошо знакомы, постепенно превращается в 

интервью-шоу, в нем содержится немало развлекательных начал, которые, собственно говоря, и 

привлекают зрителя. У Ирины Шихман*(*признана физическим лицом иностранным агентом на 

территории Российской Федерации) есть ее ключевые стратегии, которые помогают ей выделяться 

среди большой конкуренции: демонстрация уважения к собеседнику, журналист в процессе беседы 

дает возможность гостю почувствовать свою значимость, что позволяет убрать психологические 

зажимы, мешающие неформальному общению; высокий уровень эмоциональности и 

«биографический» подход к портретному интервью, построение диалога с собеседником по 

принципу «прошлое — настоящее». [3] 

Приведём основные результаты анализа «сообщения». Классификация медиатекста 

осуществлялась по нескольким основаниям: по критерию канала распространения – интернет-

сообщение, YouTube-канал; по жанровой принадлежности – интервью, документальное видео; по 

тематике –затрагиваются все темы; по каналам восприятия – аудиовизуальный; по используемым 

кодам: креолизованный (состоит как из вербальных: говорение, слушание, так и невербальных: 

мимика, жесты, позы, взгляды) частей.  

Все характеристики медиатекста успешно выполнены: медийность - видеоролики размещены 

на YouTube-канале; интегративность, или поликодовость - помимо аудиовизуальной составляющей 

имеется расшифровка, также присутствуют дополнения в виде текста каких-либо терминов, 

личностей; открытость текста - текст доступен широкой аудитории на содержательно-смысловом, 

композиционно-структурном и знаковом уровнях. 

«А поговорить?» относится к жанру информационно-аналитический блог, содержащий 

актуальные материалы и анализирующие эти материалы. Поднимаются различные актуальные темы. 

Интервьюер готовится к интервьюированию, заранее выясняя интересные и провокационные случаи 

из жизни интервьюируемого, выясняя, по каким вопросам он может интересно высказаться, дать 

любопытную оценку ситуации, сформулировать любопытные суждения. 

Рассмотрим основные функции дизайна и их выполнение в программе «А поговорить?»: 

визуализация информации - информация легко воспринимается благодаря качественному 

профессиональному монтажу ролика и обложек к ним, все выглядит гармонично; комментирование -

видеоролики составлены так, что грамотно связывает все элементы, расставляет каждый вопрос в 

нужном месте и приводит взаимоотношение всех ответов на вопросы воедино; распространение 

культуры - через дизайн осуществляется распространение миссии и культуры программы, содержит 

логотип; релаксации - дизайн канала не перегружен лишними элементами. 

Так как программа выпускается на ютубе, то важна визуальная составляющая. Интервью 

Ирины Шихман*(*признана физическим лицом иностранным агентом на территории Российской 
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Федерации) имеют коллажную структуру: подчиняясь закономерностям современного клипового 

мышления, клипового сознания, она часто «перескакивает» с темы на тему, а, следовательно, с 

одного кадра на другой. За счет этого получается динамика картинки, что концентрирует внимание 

зрителя. Постоянная смена локаций помогает погрузиться в жизнь гостя программы. Чаще всего 

локации съемки меняются 3-5 раз за выпуск. Смена местоположения беседующих журналиста и героя 

помогает избежать скуки, показать динамику повествования. Интервью может проходить в любимом 

кафе гостя, на улице, в здании, на рабочем месте. 

Исходя из вышеизложенного, нами были выявлены следующие специфические черты 

интервью в контексте современной интернет-журналистики: открытость и сенсационность; 

интерактивность; персональный подход; мультимедийность; свобода от запретов и цензуры; 

повышение роли интервьюера; возможность быстрой обратной связи от аудитории. Отныне 

интервью играет гораздо более активную роль путем презентации интервьюером своего личного 

мнения, организуя полемику и диалог, в определенной степени провоцируя своего гостя. В 

современных интервью героями могут выступать любые лица, которые представляют интерес для 

аудитории, однако чаще всего выбор связан с актуальными событиями. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В юридическом дискурсе английского языка используется множество терминов и понятий, 

которые постоянно обновляются и совершенствуются. Они могут возникать из-за изменений в 

законодательстве, развития новых технологий или просто из-за необходимости более точного 

описания определенных процессов. Актуальным остается вопрос о систематизации информации о 

различных способах образования неологизмов для того, чтобы помочь юристам и переводчикам 

правильно интерпретировать законодательные документы. 

В современном мире использование английского языка становится все более 

распространенным. Это связано с тем, что английский язык является международным языком 

общения и используется в различных сферах жизни, включая юридический дискурс. Интерпретация 

профессиональной юридической терминологии является главной проблемой перевода юридических 

текстов [1, с. 743]. Интерес представляют способы образования англоязычных неологизмов, которые 

широко используются в юридическом дискурсе.  

Особенности языка английского права и юридической терминологии во многом обусловлены 

историко-культурными особенностями развития правовых систем англоязычных государств. Одним 

из важных условий подготовки профессиональной деятельности юриста является овладение 

студентом техникой перевода юридического текста [2, с. 71]. Проблема достижения адекватности 
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перевода текстов юридической сферы обусловлена сложной природой данного феномена. Малейшие 

ошибки в переводе могут иметь серьезные последствия в юридической практике [3, с. 974]. 

Неточности или неправильные интерпретации могут привести к неправильному пониманию 

юридических норм, договоров, соглашений или других важных юридических документов, к 

неправильным решениям, ошибкам в суде, потере доверия клиентов или даже юридическим 

последствиям для сторон, чьи интересы представляет юрист.  

Изучение способов образования английских неологизмов позволяет переводчикам и юристам 

лучше разбираться в новых терминах и конструкциях, которые могут появляться в юридических 

текстах, понять их связь с уже существующими понятиями, тем самым помогает развивать 

лингвистическую компетенцию 

Основываясь на мнении Ю. В. Чеметевой, неологизмы – это новые или редко употребляемые 

слова и выражения, которые создаются для описания новых явлений или идей. В юридическом 

дискурсе использование неологизмов может быть частой практикой из-за сложности тематики и 

постоянного изменения законодательства [4, с. 296]. 

Один из основных способов образования новых слов – это добавление приставки или 

суффикса к уже существующим словам. Однако в юридическом дискурсе также применяются и 

другие способы формирования новых слов в английском языке. Рассмотрим каждый из них и 

приведем примеры использования в контексте юридической терминологии. 

Одним из способов образования слова является композиция. Композиция – это процесс 

соединения двух или более слов для создания нового слова. В юридическом дискурсе часто 

используются сложные слова для описания сложных концепций или процессов. Например, copyright 

(авторское право) состоит из copy (копировать) и right (право).  

В юридическом дискурсе английского языка среди способов формирования слова можно 

выделить калькирование. Как правило, калькирование представляет собой перевод чужого слова или 

фразы буквально, без изменения структуры и грамматики источника. Этот метод удобен тем, что он 

сохраняет полное соответствие между оригиналом и его переводом. 

По мнению И. А. Улиткина и Л. Л. Нелюбина аббревиатуры – это сокращенные формы слов 

или фраз. Они могут быть созданы путем использования первых букв каждого слова фразы или через 

выбор одного главного слова. Например, UN является аббревиатурой для United Nations 

(Объединенные Нации) [5, с. 60].  

Важное место в классификации способов образования слов занимают акронимы. Э. П. 

Шпальченко считает, что акронимы – это аббревиатуры, которые произносятся как слова. Они 

создаются путем использования первых букв каждого слова фразы и объединения их в одно слово. 

Например, NASA является акронимом для National Aeronautics and Space Administration 

(Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) [6, с. 381]. 

Следует отметить также и другие способы словообразования, такие как клитикализация и 

конверсия. Клитикализация – это процесс сокращения или изменения формы слова при его 

использовании в определенном контексте. В юридическом дискурсе это может быть особенно 

полезным, когда нужно быстро ссылаться на законодательный документ или концепцию. Например, 

CFAA является формой клитикализации для Computer Fraud and Abuse Act (Закон о компьютерных 

мошенничествах и злоупотреблениях). Конверсия – это процесс изменения частей речи без 

изменения формы слова. Это может быть полезно в юридическом дискурсе, чтобы создать новые 

грамматические формы для описания определенных концепций или процессов. Например, слово sue 

(подать в суд) может быть использовано как глагол или существительное (lawsuit, иск) [7, с. 23].  

Хочется отметить такой способ образования англоязычных неологизмов как метафоризация. 

Метафоризация – это способ создания новых слов путем переноса значения из одной области для 

описания или обозначения понятий или явлений в другую на основе сходства или аналогии. 
Например, в юридической практике может использоваться неологизм patent troll, который обозначает 

компанию или человека, занимающегося покупкой патентных прав на изобретения с целью иска 

использования этих прав против других компаний. Этот термин создает метафору с образом тролля, 

который живет под мостом и нападает на проезжающих. Еще одним примером может быть термин 

deepfakes, который относится к видео- или аудиозаписям, созданным с помощью искусственного 

интеллекта для подделки речи или действий людей на них. Этот термин создает метафору глубокого 

фальшивого контента, который может легко обмануть зрителя. В целом, анализ современных 

англоязычных неологизмов в юридической лексике показывает, что метафоризация в создании 

неологизмов позволяет использовать уже известные и понятные концепции и применить их к новым 
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ситуациям или явлениям, помогает запомнить новые слова и дает возможность более точно 

обозначать сложные юридические концепции. Однако, нужно учитывать возможные трудности при 

переводе на другие языки и необходимость объяснять значения метафорических выражений для 

людей, которые не знакомы с ними [8]. 
Способ образования слов ex nihilo, то есть без морфологической мотивации (так называемое 

создание корня – root creation), может включать в себя случаи частично мотивированных слов и 

звукоподражательных образований – чрезвычайно редкий процесс – обычно применяется в 

коммерческих целях для обозначения торговых марок.  В мире маркетинга такие слова, как правило, 

являются результатом масштабных коммерческих исследований, направленных на поиск сочетания 

звуков, которые легко произносить, при этом многие торговые наименования генерируются 

компьютером, окончательный выбор которых зависит от ассоциаций.  Однако в юридическом 

дискурсе предпочитается использование терминов с ясными морфологическими корнями. Это 

связано с необходимостью точности и ясности в передаче правовой информации [9]. 

Особого внимания заслуживают способы образования неологизмов с помощью добавления 

префиксов и суффиксов к уже существующим словам. С. Я. Янутик считает, что префиксы и 

суффиксы являются основными элементами словообразования в английском языке. Префикс – это 

элемент, добавляемый к началу слова, который изменяет его значение или создает новое слово. 

Суффикс – это элемент, добавляемый к концу слова, который также может изменить его значение 

или создать новое слово [10]. Префиксы используются для образования новых слов на основе 

существующих. В юридическом дискурсе это может быть полезно для создания новых форм 

глаголов, существительных или прилагательных для описания определенных концепций. Например, 

decriminalize (декриминализовать) является порожденным словом от criminalize (криминализовать). 

В юридическом дискурсе наиболее часто используются следующие префиксы: 

1) un – этот префикс обозначает отрицание или отсутствие чего-либо, например, unlawful 

(незаконный), unconstitutional (неконституционный); 

2) re – этот префикс обозначает повторение или возвращение к предыдущему состоянию, 

например, resubmission (повторное представление), reconsideration (пересмотр); 

3) pre – этот префикс обозначает предшествие или приоритет перед другими действиями. 

Например, pretrial (досудебный), presumption (предположение); 

4) post – этот префикс обозначает последующее действие или событие. Например, posttrial 

(послесудебный), postmark (почтовый штемпель). 

Суффиксы используются для образования новых слов путем добавления их к основе слова. В 

юридическом дискурсе наиболее часто используются следующие суффиксы: 

1) -ment. Этот суффикс используется для образования существительных, которые обозначают 

процесс или результат действия. Например, agreement (соглашение), settlement (урегулирование); 

2) -ation. Этот суффикс также используется для образования существительных, которые 

обозначают процесс или результат действия. Однако он более универсален, чем -ment, и может 

использоваться в более широком контексте. Например, litigation (судебное разбирательство), 

administration (администрирование); 

3) -ity. Этот суффикс используется для образования абстрактных существительных, которые 

выражают состояние или свойство. Например, equality (равенство), liability (обязательство); 

4) -ize/-ise. Эти суффиксы используются для образования глаголов, которые означают 

действие превращения в то, что указывается в основе слова. Например, legalize (легализовать), 

prioritize (приоритезировать). [11] 

Один из способов создания новых юридических терминов – заимствование этимологических 

корней. Заимствования могут происходить из различных языков, особенно из тех, которые имеют 

долгую историю развития права и юриспруденции. Так, слова trademark (торговая марка) и patent 

(патент) имеют латинские корни [12]. Согласимся с высказыванием Л. А. Донсковой о том, что 

«зачастую новые термины возникают от иноязычных слов, и большинство носителей языка считает 

это современным и модным» [13, с. 32]. 

Однако не всегда юристы используют этимологию при создании новых терминов. Некоторые 

термины происходят из общественного контекста. Например, слово hate crime (преступление по 

ненависти) стало широко распространенным в США после убийства Мэттью Шепарда в 1998 году. 

Он был убит из-за своей сексуальной ориентации, что привело к возникновению понятия hate crime в 

законодательстве некоторых штатов США [14, с. 848]. 
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Важную роль в расширении и обновлении юридической лексики играют социальные 

изменения. Развитие интернет-технологий привело к созданию новых терминов для описания новых 

видов преступлений и правовых концепций. Например, термины cyberbullying (кибер-травля), 

cyberstalking (кибер-преследование) возникли в связи с возрастанием случаев психологического 

насилия и преследования через интернет, термины data breach (утечка данных), phishing (фишинг) и 

identity theft (кража личных данных) были созданы для описания новых форм киберпреступлений и 

нарушений информационной безопасности. Эти новые термины стали неотъемлемой частью 

юридической лексики, поскольку правовые системы должны адаптироваться к новым социальным 

реалиям и регулировать правовые аспекты таких преступлений. 

Знание способов образования новых слов в юридической практике может помочь юристам и 

переводчикам правильно интерпретировать законодательные документы и лучше понимать 

юридический дискурс в целом. 

В заключение, префиксы и суффиксы являются важными элементами словообразования в 

юридическом дискурсе, они позволяют создавать новые слова и выражения, которые отражают 

изменения и потребности этой отрасли знаний. Как правило, использование префиксов и суффиксов 

упрощает процесс понимания новых терминов и делает тексты более точными и убедительными. 

Этимология и социальный контекст играют важную роль в создании неологизмов в юридической 

лексике. Социальные изменения, включая развитие интернет-технологий играют важную роль в 

расширении и обновлении юридической лексики для адаптации к новым вызовам в современном 

информационном обществе. Важно отметить, что правильное использование юридических терминов 

является ключевым фактором при работе с правовой документацией. 
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Аннотация: Изучение вирулентности, токсигенности и токсичности автохтонных штаммов-

пробионтов проводилось на модельных животных ‒ самцы и самки мышей линии Balb/c и крыс 

линии Wistar. В результате серии проведенных экспериментов установлено, что анализируемые 

автохтонные микроорганизмы безопасны для пробиотического использования. 

Ключевые слова: лактобактерии, титр, вирулентность, токсигенность, токсичность. 

 

Введение. В настоящий момент антибиотики применяются на всех этапах выращивания и 

содержания животных, что является серьезной проблемой для отрасли животноводства в нашей 

стране. Их бесконтрольное использование может приводить к появлению устойчивых форм 

микроорганизмов (в том числе зооантропонозов), регрессу естественной микрофлоры и снижению 

качества конечной продукции животноводства [1, с. 8; 2, с. 101]. 

В этой связи, поиск эффективных, а самое главное безопасных штаммов-продуцентов, в 

частности лактобактерий, обладающих высокими пробиотическими свойствами является актуальным 

и перспективным направлением. 

Целью работы явилось изучение вирулентности, токсигенности и токсичности автохтонных 

штаммов лактобактерий, выделенных из желудочно-кишечного тракта промышленных свиней для 

дальнейшего рассмотрения их как пробиотической основы препаратов ветеринарного назначения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научно-инновационного проекта № НИП-20.1/22.13. 

Материал и методика исследования. Изучение вирулентности, токсигенности и 

токсичности автохтонных штаммов лактобактерий проводилось на базе научно-испытательного 

центра токсико-фармакологических исследований и разработки лекарственных средств 

ветеринарного применения, кормовых добавок и дезинфектантов (НИЦ Ветфармбиоцентр), а также 

кафедре биотехнологии, биохимии и биофизики, являющиеся структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

Биообъекты исследования – микроорганизмы автохтонной микрофлоры видов Lactobacillus 

amylovorus и Limosilactobacillus mucosae, выделенные из желудочно-кишечного тракта 

промышленных свиней. 

Изучение вирулентности, токсигенности и токсичности автохтонных штаммов 

осуществлялось на самцах и самках мышей линии Balb/c (2225 г) и крыс линии Wistar (220250 г) 

[3, с. 50; 4, с. 32]. 

Для проверки вирулентности, культуры второго пассажа, выращенные в питательной плотной 

среде, промывали 0,9 % раствором хлорида натрия. Концентрацию микробных клеток в суспензии 

определяли по отраслевому оптическому стандарту мутности. Из суспензий делали серию 10-

кратных разведений. Полученные суспензии микроорганизмов в различных концентрациях (дозах) 

перорально вводили экспериментальным животным. Для экспериментов использовали по шесть 

животных в каждой группе. Дозы содержались в объеме 1,0 мл. Мышам в экспериментальных 
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группах дозы делили и вводили испытуемую суспензию молочнокислых бактерий в течение 1-го дня 

дробно. Период наблюдения составил 14 дней. За животными наблюдали ежедневно, количество 

живых и мертвых экспериментальных животных записывали в протокол испытаний, через 14 дней 

рассчитывали полулетальную дозу (LD50). 

Для определения токсигенности культуры тестовых штаммов инокулировали в жидкую 

ростовую среду и инкубировали в анаэробных термостатических камерах (37±1 С) в течение 10 

дней, чтобы проверить накопление токсина, если он продуцируется штаммами. Получившиеся 

образцы фильтровали через бактериальный фильтр. Полученный прозрачный фильтрат применяли в 

исходном виде. Каждую дозу испытывали одновременно на 6 лабораторных животных при 

интраперитонеальном введении. 

Токсичность тестовых штаммов проверяли путем внутрибрюшинного введения суспензии 

тестовых штаммов, инактивированных прогревом при 100 С в течение 30 мин (при высшей 

концентрации микробных клеток). Инактивированная культуральная среда, охлажденная до 

температуры тела животного, вводилась шести животным в объеме 1,0 мл. Определялась ЛД 50 или 

максимально переносимая доза. За животными наблюдали в течение 14 дней. 

Результаты исследований. Для изучения вирулентности исследуемых видов лактобактерий 

по каждой культуре использовали по три дозировки, каждая из которых была в десять раз меньше 

предыдущей от максимального титра. Результаты перорального введения различных дозировок 

лабораторным крысам и мышам исследуемых культур показали, что во всех случаях после 14-и суток 

мониторинга не установлено гибели экспериментально тестируемых животных, отсутствовали 

признаки дестабилизации здоровья и снижения массы тела. В этой связи определить полулетальную 

дозу (ЛД50) не было возможным. В дальнейших экспериментах по изучению «острой» токсичности в 

качестве максимально переносимой дозы была взята начальная концентрация испытуемых 

микроорганизмов с максимальным титром, а именно для Lactobacillus amylovorus максимально он 

составил ‒ 8,6×109 КОЕ/мл, а для Limosilactobacillus mucosae ‒ 9,2×109 КОЕ/мл. 

Таким образом, анализируемые автохтонные виды Lactobacillus amylovorus и 

Limosilactobacillus mucosae в эксперименте не проявили негативного влияния на организм 

лабораторных животных, не зафиксировано гибели, снижения массы тела к окончанию срока 

мониторинга при введении максимально переносимой дозы модельным животным, что 

свидетельствует об отсутствии проявления ими вирулентности. 

При изучении токсигенности исследуемых культур, полученный фильтрат с возможными 

накопившимися токсинами, вводили мышам и крысам интраперитонеально в объеме (дозе) – 1,0 мл, 

при этом его предварительно не разбавляли.  Результаты внутрибрюшинного введения полученных 

фильтратов из-под исследуемых автохтонных лактобактерий показали, что в опытах все 

лабораторные животные выжили, признаков нарушения здоровья, а также снижения массы к 

окончанию срока мониторинга не выявлено. 

Итак, в фильтрате полученных от Lactobacillus amylovorus и Limosilactobacillus mucosae 

отсутствуют токсические вещества и культуры соответственно не обладают токсигенностью. 

Для изучения токсичности штаммов-пробионтов, полученную в максимальной концентрации 

микробных клеток суспензию подвергали нагреванию, а затем данную взвесь вводили 

внутрибрюшинным методом лабораторным животным. Результаты изучения токсичночти штаммов-

пробионтов показали, что, как и в предыдущих исследованиях на лабораторных мышах и крысах 

животные к окончанию экспериментов не погибли, не заболели, снижения живой массы не 

установлено. 

Следовательно, Lactobacillus amylovorus и Limosilactobacillus mucosae не проявляют 

токсического действия. 

Вывод. Анализируемые автохтонные микроорганизмы видов Lactobacillus amylovorus и 

Limosilactobacillus mucosae, выделенные из желудочно-кишечного тракта промышленных свиней, в 

экспериментах не проявили негативного влияния на организм лабораторных животных, не 

зафиксировано их гибели, не установлено снижение массы тела к окончанию сроков мониторинга 

при введении максимально переносимых доз и объемов, что свидетельствует об отсутствии 

проявления ими вирулентности, токсигенности и токсичности. Таким образом, исследуемые 

автохтонные виды молочнокислых бактерий безопасны для применения в качестве пробиотических 

основ в разработке препаратов ветеринарного назначения. 
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ХВОЕ И ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ 

ГОРОДА ДАМАСК 

 

Аннотация: В статье дана оценка аккумулирующей способности хвои и листьев 

вечнозеленых растений Cupressus sempervirens, Ligustrum ovalifolium и Euonymus japonicus в целях 

использования их в качестве возможных биомониторов загрязнения воздуха тяжелыми металлами в 

Дамаске. Максимальные значения Pb, Zn, Cr, Cd, Co, Ni и Cu обнаружены в Ligustrum ovalifolium. 

Высокие концентрации тяжелых металлов в листьях и хвое соответствовали местам с высокой 

плотностью движения и частотой остановок автомобилей. Cupressus sempervirens, Ligustrum 

ovalifolium и Euonymus japonicus могут успешно применяться в биомониторинге загрязнения воздуха. 

Ключевые слова: Cupressus sempervirens, Ligustrum ovalifolium и Euonymus japonicus, 

загрязнение, тяжелые металлы. 

 

Высокие концентрации тяжелых металлов в почвах приводят к симптомам токсичности, 

которые проявляются в подавлении роста растений, негативном влиянии на различные 

физиологические и биохимические процессы в них [3, с. 362]. 

В Дамаске состояние окружающей среды определяется действием целого ряда негативных 

антропогенных факторов, среди которых доминирующее положение занимает загрязнение 

автотранспортом. Городское развитие города Дамаска и рост населения, а также связанное с этим 

расширение хозяйственной и экономической деятельности привели к увеличению транспортных 

проблем в городе, хроническим заторам на дорогах [7, с. 19] [8, с. 2284]. 

По состоянию растительности, к выполняющей средообразующие и средозащитные функции, 

можно выявить механизмы устойчивости городских экосистем и определить основное направление 

их изменений под воздействием техногенных факторов [1, с. 1958]. 

Целью наших исследований явилось изучение особенностей накопления тяжелых металлов 

хвоёй и листьями вечнозеленых растений Cupressus sempervirens, Ligustrum ovalifolium и Euonymus 

japonicus в зависимости от интенсивности техногенного загрязнения районов г. Дамаска.  

Образцы хвои и листьев отобраны в трех районах города: Аль-Барамке (Albaramkeh) (участок 

1 – центр города, интенсивное автомобильное движение), Алмаж (Almazzeh) (участок 2, 

расположенный в 6 км на запад от центра, средняя интенсивность движения), 
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Альсбабахрате(Alsbabahrate) (участок 3, расположенный в 4 км к востоку от центра города, средняя 

интенсивность движения) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Географическое расположение исследуемых участков 

 

Листья собирали с части крон, обращенных к улицам с интенсивным движением, примерно в 

5 м от улицы. 

Анализы на содержание тяжелых металлов проведены атомно-абсорбционным методом на 

базе аккредитованной лаборатории – центре сертификации и экологического мониторинга ЦСЭМ 

«Московский». 

На основании результатов проведенных исследований можно отметить, что содержание 

изучаемых элементов определялось как видом растения, так и видом элемента (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в растениях, мг/кг. 

 

участок 

 

растение 

тяжелые металлы 

Ni Co Cd Cr Zn Cu Pb 

участок 1 

Ligustrum 

ovalifolium 
0.430±0.11 4.260±1.23 0.333±0.12 2.530±1.0 50.359±1 .67 7.872±1.23 7.120±1.09 

Euonymus 

japonicus 
0.249±0.121 3.676±1.02 0.166±0.056 0.401±0.141 44.500±1.28 5.018±1.04 6.251±1.33 

Cupressus 

sempervirens 
0.196±0.097 1.648±0.891 0.061±0.013 0.211±0.089 30.651±1.03 3.824±1.0 4.694±1.11 

участок 2 

Ligustrum 

ovalifolium 
0.334±0.102 3.246±1.09 0.208±0.088 2.007±1.01 40.371±1.1.54 6.271±1.23 6.083±1.72 

Euonymus 

japonicus 
0.207±0.10 2.259±0.977 0.149±0.086 0.351±0.10 25.689±1.11 4.389±1.05 5.174±1.06 

Cupressus 

sempervirens 
0.135±0.096 1.403±0.994 0.010±0.0 0.101±0.085 16.542±1.32 3.752±1.10 4.161±1.24 

участок 3 

Ligustrum 

ovalifolium 
0.319±0.131 3.108±1.21 0.174±0.093 1.616±0.90 38.271±1.90 6.052±1.22 5.335±1.11 

Euonymus 

japonicus 
0.211±0.099 2.481±0.999 0.116±0.078 0.120±0.087 22.060±1.04 4.253±1.07 4.500±1.04 

Cupressus 

sempervirens 
0.110±0.087 1.028±0.953 0.030±0.013 0.068±0.020 13.351±1.081 2.659±1.42 3.467±1.22 
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Сравнение концентраций всех изучаемых элементов показало, что наибольшим содержанием 

в листьях и хвое характеризовался цинк (13,35–50,35). Несмотря на то, что во всех 

проанализированных образцах превышены допустимые концентрации (ПДК) по цинку [9, с. 4].  

Самые высокие значения содержания Zn (50,35), Pb (7,12), Co (4,26), Cd (0,33) обнаружены в 

Ligustrum ovalifolium, участок 1.  

По всем этим элементам во всех районах отмечено превышение допустимых концентраций 

тяжелых металлов в листьях. 

Значительно выше критического предела на всех участках было содержание кадмия и в 

листьях Euonymus japonicas.  

Содержание хрома превышало допустимые нормы только у Ligustrum ovalifolium (на всех 

участках). 

Содержания Cu, Ni были в пределах нормы во всех растениях всех участков. 

Высокое загрязнение тяжелыми металлами может быть обусловлено: коррозией 

автомобильных колес, выхлопными газами и неполным сгоранием топлива, утечками минеральных 

масел и топлива (тормозных масел) [2, с. 3] [4, с. 6]. 

 

 

 
Рис. 2. Содержание ТМ в вечнозеленых растениях г. Дамаска  

по отношению к минимальным значениям, единиц. 

 

Необходимо отметить избирательность в поглощении отдельных элементов растениями. Так, 

растением-концентратором кадмия и хрома можно признать Ligustrum ovalifolium, в листьях котороой 

содержалось в 33 раза больше кадмия по сравнению с хвоей Cupressus sempervirens (отмечены 

минимальные концентрации) и в 37 раз – хрома (рис. 2).  

Различный уровень содержания тяжелых металлов в листьях может быть связан с 

механизмами предотвращениея поглощения металлов из почвы или его исключением отдельными 

видами растений. Кроме того, это может быть связано с наличием элементов, являющихся 

антагонистами и синергистами металлов [5, с. 2] [6, с. 1]. Возможно, что у Ligustrum ovalifolium эти 

стратегии развиты в меньшей степени, поэтому в листьях аккумулируется больше тяжелых металлов. 

Таким образом, для всех трех участков по степени концентрирования изучаемых элементов 

растения можно расположить в следующий ряд:  

Ligustrum ovalifolium > Euonymus japonicus > Cupressus sempervirens 
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Максимальное суммарное содержание тяжелых металлов во всех деревьях зафиксировано на 

первом участке, что коррелирует со степенью техногенного загрязнения. 

В современном мире деревья обретают все большую значимость. При правильном озеленении 

деревья в городе не только будут предоставлять кислород, но и уменьшать количество загрязняющих 

веществ. 
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АДГЕЗИВНОСТЬ И АНТИАДГЕЗИВНОСТЬ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ШТАММОВ-ПРОБИОНТОВ 

 

Аннотация: В поиске пробиотических свойств лактобактерий изучали адгезивные и 

антиадгезивные свойства на культурах клеток. Lactobacillus amylovorus и Limosilactobacillus mucosae 

– перспективны, и культуры могут рассматриваться как биоматериал в производстве пробиотических 

средств различных категорий. 

Ключевые слова: свиньи, автохтонная микрофлора, тест-культура, лактобактерии, 

антиадгезивные свойства, адгезивные свойства. 

 

Введение. В современных условиях промышленных свиноводческих комплексов 

интенсивность производства требует экономически эффективных, действенных и биологически 

безопасных способов решения сглаживания стресс-факторов молодняка свиней. Ведь уже с первых 

дней жизни поросенок переживает манипуляции и технологические процессы, при которых 

невозможно избежать стрессов, наносящих периодические своеобразные «удары» в отношении 
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внутренней микробиоты кишечника. Что в свою очередь увеличивает возможности условно-

патогенной микрофлоры к заселению желудочно-кишечного тракта [1, с. 385; 2, с. 425; 3, с. 14]. 

Цель исследования ‒ изучение антиадгезивных и адгезивных свойств культур молочнокислых 

микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта промышленных свиней для 

разработки новой пробиотической кормовой добавки. 

Материалы и методика исследования. Исследования по изучению пробиотических свойств 

лактобактерий осуществлялись на кафедре биотехнологии, биохимии и биофизики, а также 

микробиологии, эпизоотологии и вирусологии, являющиеся структурными подразделениями ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

Исследуемые колонии изолятов автохтонной микробиоты желудочно-кишечного тракта 

промышленных свиней предварительно идентифицированны до вида молекулярно-генетическими 

(ген 16S рРНК) и масс-спектрометрическим (MALDI-TOF MS) методами исследований. Lactobacillus 

amylovorus и Limosilactobacillus mucosae ‒ лактобактерии выбранные для дальнейшего изучения 

интересующих свойств. 

Пробиотический потенциал исследуемых культур изучали путем исследования их 

антиадгезивных (прямой метод) и адгезивных свойств на клеточных моделях представленными 

эритроцитами барана и энтероцитами кишечника куриного эмбриона in vitro [4, с. 115; 5, с. 37]. 

В качестве тест-штаммов условных патогенов использовали чистые культуры E. coli и 

S. aureus. 

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научно-инновационного проекта № НИП-20.1/22.13. 

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что антиадгезивное действие 

Lactobacillus amylovorus по отношению к E. coli составило 51,7 %, а по отношению к S. aureus – 

59,5 %. Аналогичное положительное действие было продемонстрировано при введении в субстрат 

Limosilactobacillus mucosae, при этом адгезия представителей E. coli к эритроцитам снижалась и 

составила 48,8 %, а для S. aureus – 55,2 %. В ходе данного этапа исследования ингибирование 

развития лактобактерий отмечено не было, подавляющие факторы процента представителей условно-

патогенной микрофлоры, адгезировавшего клеточные модели, в целом, оказывали незначительное 

действие на пробионты и модельные клетки. 

Проведены исследования по прикрепительной способности (адгезивности) исследуемых 

культур микроорганизмов к энтероцитам кишечника куриного эмбриона. Установлено, что 

исследуемые лактобактерии проявили высокую прикрепительную способность к клеточным моделям, 

так как средний показатель адгезии при введении Lactobacillus amylovorus составил 13,2 ед., а у 

Limosilactobacillus mucosae – 14,8 ед. При этом эндотелиальные клетки-модели не подверглись 

цитопатогенным изменениям, что подтвердилось в ходе микроскопии. 

Вывод. Полученные в ходе лабораторных исследований результаты отражают 

параллельность значимости изучения антиадгезивных в отношении условно-патогенной микрофлоры 

и адгезивных к живым эпителиальным клеткам свойств бактерий-пробионтов и наглядно показывают 

перспективность исследований in vitro для предсказуемости дальнейших исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ МИКРОВОДОРОСЛЬЮ 

ХЛОРЕЛЛА ПРУДА-НАКОПИТЕЛЯ СТОЧНЫХ ВОД Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА  

 

Проблема реализации эффективной системы водоотведения и очистки сточных вод для г. 

Петропавловска на данный момент актуальна. На городские канализационные очистные 

сооружения (далее КОС) поступают хозбытовые сточные воды и промышленные стоки 

предприятий, очищенные до уровня хозяйственно-бытовых сточных вод до 40 000 куб. м в сутки. Для 

очистки сточных вод используется механизм естественного осаждения, биофильтрации и 

биоаккумуляции в системе прудов-накопителей, расположенных за пределами города: накопители 

«Биопруд», водотоки «Горькое», «Голыши», «Омутки». В накопителях очищенная сточная вода 

естественным путем отстаивается, очищается, испаряется. Из накопителя «Биопруд» насосами вода 

перекачивается в озеро «Горькое». Из озера «Горькое» сточные воды самотеком поступают по 

каскаду озер «Голыши», затем в пруд-накопитель «Омутки» [1].  

Накопитель «Биопруд» - первый в каскаде водоемов, принимает наибольшую нагрузку по 

преобразованию загрязнителей. Известны различные способы очистки стоков биологическими 

объектами, но часть из них невозможно встроить в технологических процесс работы существующих 

канализационно-очистных сооружений. Имеются данные, что использование водорослей прудах - 

накопителях сокращает продолжительность процесса очистки в 2 раза по сравнению с традиционным 

биопрудом, при этом в пруду-накопителе достигается необходимая степень обеззараживания [2]. 

Подобные системы очистки используются для малых населённых пунктов в Германии, Японии, 

США, России, но применение на КОС в Казахстане происходит впервые [3].  

Перед внесением хлореллы в «Биопруд» были проведены следующие подготовительные 

работы, которые подтвердили возможность реабилитации водоёма-накопителя введением штамма 

Chlorella vulgaris SKO A RKM -0870, адаптированного под климатические условия Республики 

Казахстан [4].  

1. Определение возможности жизнеспособности и активной репродукции водоросли в 

водоёме (изолированной биопробе небольшого объёма).  

В сточных водах с преобладанием хозяйственно-бытовых стоков присутствует в большом 

количестве фосфат-ионы и аммоний солевой, которые входят в состав всех питательных сред для 

выращивания хлореллы, поэтому их присутствие позволяет хлорелле интенсивно размножаться, 

подавляя жизнедеятельность сине-зеленых водорослей и некоторых бактерий. 

Методика испытания (биопроба): в ёмкость 3-5 литров наливается испытуемая вода и 

вносится суспензия хлореллы в отношении 1 часть суспензии хлореллы на 5 или 10 частей воды по 

объёму. Количество клеток хлореллы не менее 50 млн/мл. В течение суток жидкость в ёмкостях 

перешивалась (круговыми движениями) 4 раза в сутки. Установлено 4 стеклянные ёмкости по 3 

литра, при естественном освещении и обычной температуре. 

Результаты испытаний:  

1. Независимо от количества добавленной суспензии хлореллы на следующие сутки на 

поверхности воды появилось небольшое количество пузырьков газа. 

2. На 2-5 сутки количество газовых пузырьков постоянно увеличивалось, на 3 сутки активно 

проходило газоотделение по всему объему жидкости.  

3. Интенсивность окраски (зеленый цвет) увеличилась.  

4. Запах полностью исчез на вторые сутки (запах в контрольной пробе чувствовался на 4 

сутки).  

5. Во всех пробах произошел интенсивный рост дафний, которые активно поедали 

размножившуюся хлореллу. В течение периода от 5 до 15 дня в пробах присутствовали хлорелла и 

постоянно увеличивающееся количество рачков. После 15 дня количество рачков продолжало 

увеличиваться, а интенсивность окраски (количество водоросли) – уменьшаться. В контрольной 

пробе количество дафний примерно в 6 раз меньше.  



 

53 

 
 

6. Увеличение количества растворённого кислорода до предельных значений с 

одновременным уменьшением количества растворённого гидрокарбонатов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Изменение концентраций гидрокарбонат-иона и растворённого кислорода в биопробе 

День Содержание HCO3
-, мг/л 

Содержание О2, 

% мг/л 

1 (5:1) 

1 642 27 2,38 

2 585 95 8,93 

3 467 150 14,10 

4 359 
300 (предельное 

значение) 
28,20 5 212 

6 144 

 

2. Определение эффективности в стационарных условиях натурного эксперимента.  

Для подтверждения эффективности работы микроводоросли хлорелла, оценки длительности 

периода до наступления результата, оценки влияния внешних факторов (температура, освещение) 

заложен эксперимент в стационарных условиях (без ежедневного введения новых порций сточной 

воды). В августе 2019 года установлены четыре ёмкости объёмом 1 куб.м на территории ТОО 

«Кызылжар су», наполненные водой из каскада озер-накопителей. В каждую из ёмкостей введено по 

5 литров суспензии хлореллы с плотностью клеток 50 млн/мл. Длительность эксперимента - 40 дней 

(1 августа - 10 сентября).  

Анализ концентраций загрязняющих веществ проводился лабораториями трех независимых 

организаций: РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области комитета 

экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

РК», ТОО «Кызылжар су», ТОО «Научно-технологический центр воды».  

Результаты испытаний:  

1. Во всех образцах улучшились органолептические показатели – исчез запах. Вода в 

образцах Омутки, Голыши, Горькое за две недели стала прозрачной. Первоначально все образцы 

были не прозрачны, в массе имелись включения зеленовато-белесой массы.  

2. Изменения гидрохимических показателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Изменения гидрохимические показателей воды  

Показатель 
Биопруд Горькое Голыши Омутки 

01.08. 09.09. 01.08. 09.09. 01.08. 09.09. 01.08. 09.09. 

рН 7,71 8,55 8,18 8,80 8,51 8,57 8,24 8,66 

Сухой остаток, 

мг/л  
1527,00 1496,00 1801,00 1905,00 2226,00 1905,00 2656,00 2546,00 

ХПК 184,00 118,00 67,00 62,00 89,00 57,00 83,00 73,00 

БПКполное 72,27 52,47 20,69 10,26 20,00 6,40 11,04 6,29 

Растворенный 

кислород, мг/л 
1,47 4,09 5,11 11,39 4,91 8,57 5,60 11,32 

Аммонийный 

азот, мг/л 
38,52 7,46 5,34 0,31 1,73 0,28 0,60 0,16 

Нитраты, мг/л 6,20 41,3 5,31 31,00 0,89 31,00 1,77 48,7 

 

В результате эксперимента установлено увеличение рН во всех пробах, что характерно для 

биологических методов очистки сточных вод. Количество растворённых неорганических соединений 

нарастает от Биопруда к Омуткам, так как в Биопруде присутствует ещё много органики, значение 

сухого остатка (минерализация) изменяется ещё так сильно. Снижение БПК говорит о происшедших 

процессах аэробного окисления органических веществ в всем объёме, также происходит снижение 

ХПК во всех пробах. Увеличение нитратов при одновременном снижении аммонийного азота 

указывает на интенсивные процессы нитрификации, т.е. в сточной воде присутствуют бактерии, для 

жизнедеятельности которых используется кислород. Кислород образуется в результате фотосинтеза 

зелеными микроорганизмами (хлорелла производит, количество кислорода достаточно для этих 

процессов, даже избыток – кислород в воде повышается). 
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Таким образом, введение хлореллы позволило улучшить органолептические показатели воды, 

уменьшило мутность, увеличило содержание растворенного кислорода, уменьшило содержание 

аммонийного азота, фосфатов. В образцах «Омутки», «Голыши», «Горькое» в течение всего периода 

проведения эксперимента сохранялись аэробные условия. Введение хлореллы не изменяет условия 

протекания процессов, увеличивает их интенсивность.  

Для образца «Биопруд» произошло изменение условий с анаэробных на аэробные, т. к. 

образец содержит загрязнители, точное количество которых не было известно на начало 

эксперимента. Процессы биологического очищения в данном образце пока находятся в активной 

фазе.  

Полученные результаты позволили скорректировать методику реабилитации пруда-

накопителя «Биопруд» и количество введения микроводоросли. Для создания первоначальных 

«ударных» доз внесения использовались два способа внесения хлореллы. Во-первых, 

концентрированная суспензия вливалась непосредственно в Биопруд. Во-вторых, в промежуточном 

водоёме на территории ТОО «Кызылжар су» объёмом 3500 куб.м выращивалась хлорелла на сточных 

водах (рисунок 1). В качестве промежуточного водоёма использовалась одна из иловых карт. При 

достижении плотности клеток 7-10 млн/мл полученная суспензия полностью перекачивалась в 

Биопруд. В зависимости от погодных условий (температуры и наличия солнечных дней) период 

выращивания суспензии низкой плотности в промежуточном водоёме составлял от 14 до 28 дней. 

Поэтому в летний период, при благоприятных условиях можно использовать данный способ от трёх 

до пяти раз.  

 

 
Рисунок 1 - Промежуточный водоём на территории Кызылжар су 

 

Используя данные подходы, в течение 2021-2023 года проводятся работы по биологической 

реабилитации пруда-накопителя сточных г. Петропавловска [5]. Насыщенные углекислым газом и 

органическими загрязнителями сточные воды являются отличной средой питания для хлореллы. 

Наличие неорганических элементов: азота, фосфора, калия, сульфат- и нитрат- ионов является 

дополнительным положительным моментом для успешного размножение хлореллы. Активная 

жизнедеятельность хлореллы приводит к уменьшению углекислого газа за счёт его потребления, 

происходит синтез органических соединений, обладающих высокой питательностью и усвояемостью. 

Параллельно, накопление растворённого кислорода приводит к интенсификации окислительных 

процессов. Активизация окислительных процессов – положительный фактор для уменьшения иловых 

отложений. 

Также увеличение количества водоросли хлореллы стимулировало развитие рачка дафнии, 

который является ограничителем размножения водоросли. При последующем сбросе воды из 
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Биопруда рачок частично задерживается растениями мелководья и используется как пища для 

следующих участников трофической цепи. При этом можно говорить о формировании начала 

трофической цепочки цепи водоёмов «Биопруд» - «Омутки». При таком процессе загрязнения 

водоёмов не происходит, а состояние экобиоценозов водоёмов улучшается. Попадание в Омутки 

остаточного количества хлореллы позволяет нейтрализовать загрязнители, поступающие при смыве 

нитратных и фосфатных удобрений с прилегающих территорий сельскохозяйственного назначения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ 

РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Аннотация: с появлением беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА), геодезические 

работы удалось сделать быстрой по времени для строительных бригад. Обычная геодезическая 

съемка может занимать более двух недель с нанесением на карту всего снимаемого проекта. Пролет 

БПЛА с последующей обработкой с помощью программного обеспечения для обработки результатов 

достигается менее чем за сутки. Для съемки проекта 100 гектаров, пилоту БПЛА требуется всего 

лишь около часа, чтобы осуществить съемку. Применение БПЛА в строительстве крупных объектов 

позволяет выявлять и исключать «фантомные работы», сравнивать план с фактом выполненных 

работ, контролировать и соблюдать сроки на разных строительных этапах, например, при 

складировании или перемещении сыпучих материалов. Подобная автоматизация достигается 

благодаря тому, что специальное ПО преобразует снимки с дрона в полноценную трехмерную модель 

объекта с множеством аналитических данных, а также позволяет накладывать проектную 

документацию и предоставлять актуальную информацию всем участникам строительного процесса 

в режиме реального времени 

Ключевые слова: БПЛА 

БПЛА при капитальном ремонте железнодорожных путей направлены на мониторинг, осмотр 

и диагностику проведения работ. Регулярный мониторинг обеспечивает контроль проведения работ. 

С помощью дронов оператор анализирует статистические показатели производства работ. 
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Так же для соблюдения технологической дисциплины, усовершенствования процессов 

ремонта пути выполняется регулярный облёт как производственных баз. БПЛА также применяется 

для инвентаризации складированных материалов. Если раньше вручную, на глаз высчитывали 

объёмы запасов щебня, то сейчас с помощью беспилотников и специальных программ с большой 

точностью определяем количество сыпучих материалов. 

В перспективе с помощью съёмок с БПЛА получать полностью сформированный 

электронный паспорт сдаваемого километра, который можно сравнивать с проектным заданием. 

Задача по использованию дронов для РЖД постоянно расширяется. На сегодняшний день 

активно реализуется оснащение дронами ремонтно-восстановительных поездов. Железнодорожные 

происшествия могут возникать в местах, где отсутствуют автомобильные дороги, либо подходы и 

подъезды к железнодорожным путям. Аварийно-восстановительные работы требуются, как правило, 

на протяжении в несколько километров. Традиционный способ осмотра места событий — это группа 

специалистов с фотоаппаратурой и мобильными телефонами. Использование БПЛА дает ряд 

неоспоримых преимуществ мониторинга мест транспортных происшествий. Это и скорость охвата, и 

получение общих планов расположения повреждённой инфраструктуры, и возможность без лишнего 

риска для оператора осмотреть наиболее труднодоступные места и завалы техники. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Системный подход к мониторингу технического состояния зданий и сооружений 

представляет собой комплексный и всесторонний подход, позволяющий анализировать и управлять 

состоянием и безопасностью объектов. В данной статье рассматриваются основные принципы 

организации системы мониторинга, включая определение целей и требований, выбор датчиков, 

разработку системы сбора данных, установку датчиков, настройку системы мониторинга, мониторинг 

и анализ данных, оповещение и управление, а также регулярное обслуживание. Также обсуждаются 

преимущества применения системного подхода и его влияние на эффективность и безопасность 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Ключевые слова: Мониторинг технического состояния, Здания и сооружения, Техническое 

обслуживание, Прогнозирование 

 

Введение 

Здания и сооружения являются важными объектами инфраструктуры, требующими 

постоянного мониторинга и управления техническим состоянием. Традиционные методы инспекций 

и регулярного обслуживания не всегда способны обнаружить скрытые проблемы и предупредить о 

возможных отказах. В этой связи системный подход к мониторингу технического состояния зданий и 

сооружений представляет собой эффективный инструмент для раннего обнаружения проблем, 

принятия обоснованных решений и оптимизации затрат на обслуживание и ремонт. 
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Организация системы мониторинга 

1.1 Определение целей и требований 

Первым этапом организации системы мониторинга является определение целей и требований. 

Важно четко определить, что требуется контролировать и отслеживать, какие параметры и параметры 

состояния являются важными. Это может включать структурную целостность, деформации, 

вибрации, температуру и другие факторы. Также необходимо выделить основные проблемы, 

требующие внимания, и учесть нормативные и регуляторные требования. 

1.2 Выбор датчиков 

После определения требуемых параметров необходимо идентифицировать и выбрать 

соответствующие датчики для мониторинга. Различные типы датчиков могут использоваться для 

измерения деформаций, вибраций, температуры, влажности и других параметров в зависимости от 

требований. Важно учесть точность, надежность и совместимость датчиков с системой сбора данных. 

1.3 Разработка системы сбора данных 

Создание системы сбора данных является ключевым этапом организации системы 

мониторинга. Необходимо определить способы передачи данных, такие как проводная или 

беспроводная передача, выбрать подходящие сетевые протоколы и разработать систему хранения 

данных. Важно обеспечить надежность и безопасность передачи данных, а также возможность их 

анализа и обработки. 

 

Применение системного подхода 

2.1 Установка датчиков 

Установка датчиков должна выполняться в соответствии с требованиями и рекомендациями 

производителей. Важно обеспечить правильную калибровку и настройку датчиков, чтобы получить 

точные и надежные данные. 

2.2 Настройка системы мониторинга 

Следующим шагом является настройка программного обеспечения системы мониторинга. 

Необходимо определить пороговые значения и предупреждения для тревожных событий, а также 

настроить систему для сбора, обработки и анализа данных. 

2.3 Мониторинг и анализ данных 

После установки датчиков и настройки системы мониторинга осуществляется отслеживание и 

анализ данных, получаемых от датчиков. Для этого применяются алгоритмы и аналитические 

инструменты, позволяющие обнаружить аномалии, идентифицировать проблемы и прогнозировать 

поведение зданий и сооружений. Анализ данных является основой для принятия обоснованных 

решений и планирования действий. 

2.4 Оповещение и управление 

Система мониторинга должна быть настроена для отправки предупреждений и уведомлений в 

случае обнаружения проблемных событий. Важно разработать план действий и процедуры для 

управления возникающими проблемами и решения ситуаций аварийного характера. 

2.5 Регулярное обслуживание 

Регулярное обслуживание системы мониторинга является неотъемлемой частью процесса. 

Оно включает проверку и калибровку датчиков, обновление программного обеспечения и 

аппаратных компонентов, а также анализ эффективности системы и необходимость внесения 

изменений. 

 

Преимущества системного подхода к мониторингу 

Применение системного подхода к мониторингу технического состояния зданий и 

сооружений имеет несколько преимуществ: 

3.1 Комплексный анализ: Системный подход позволяет охватить все аспекты, которые могут 

влиять на состояние и безопасность зданий и сооружений. Это включает физическое состояние, 

процессы эксплуатации, воздействия окружающей среды и другие факторы, что позволяет получить 

более полную картину и выявить взаимосвязи между различными параметрами. 

3.2 Интеграция данных: Системный подход предусматривает объединение данных из 

различных источников, таких как датчики, визуальные наблюдения, результаты испытаний и 

инспекций. Интеграция данных позволяет получить комплексную картину состояния объекта и 

выявить взаимосвязи между различными параметрами. 
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3.3 Анализ и прогнозирование: Анализ данных и применение аналитических методов 

позволяют обнаружить аномалии, выявить предвестники отказов, оценить остаточный ресурс и 

прогнозировать будущие изменения состояния. Это позволяет предпринимать предупредительные 

меры и планировать обслуживание и ремонтные работы. 

3.4 Управление и принятие решений: Полученная информация используется для принятия 

обоснованных решений об управлении и обслуживании зданий и сооружений. Это может включать 

планирование ремонтных работ, определение приоритетов, распределение ресурсов и оптимизацию 

затрат. 

 

Заключение: 

Системный подход к мониторингу технического состояния зданий и сооружений 

представляет собой эффективный инструмент для повышения безопасности, эффективности 

эксплуатации и оптимизации затрат. Он позволяет осуществлять комплексный анализ, интегрировать 

данные, анализировать и прогнозировать состояние объектов, а также принимать обоснованные 

решения и планировать действия. Применение системного подхода способствует более 

эффективному управлению и поддержанию зданий и сооружений в рабочем состоянии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Современные технологии, такие как геоинформационные системы и информационное 

моделирование, значительно улучшают эффективность управления проектами в строительной 

отрасли. Геоинформационные системы (ГИС) используются для сбора, хранения, анализа и 

представления географической информации, включая данные о земле, объектах на ней и 

окружающей среде. Информационное моделирование, с другой стороны, представляет собой процесс 

создания цифровых моделей объектов, которые могут использоваться для визуализации, анализа и 

управления процессами строительства. 

Применение ГИС и информационного моделирования в управлении строительством имеет 
множество преимуществ. Например, эти технологии могут помочь в создании более точных планов и 

бюджетов проекта, улучшении координации и сотрудничества между различными участниками 
проекта, а также улучшении управления ресурсами. 

В контексте ГИС, можно использовать эту технологию для создания цифровых карт, на 
которых отображаются данные о земле, объектах на ней и окружающей среде. Эти карты могут быть 

использованы для анализа данных и определения оптимального места для строительства, а также для 
оценки влияния строительства на окружающую среду. 

Другим примером использования ГИС в управлении строительством является создание 
цифровых моделей поверхности земли и геометрических форм зданий, что позволяет участникам 

проекта точнее предсказывать потребности в материалах и времени для завершения проекта. Кроме 
того, ГИС могут использоваться для анализа данных о транспортной инфраструктуре и доступности 

объектов, что также может повлиять на принятие решений о местоположении проекта. 

Информационное моделирование также может помочь в управлении строительством. 

Например, цифровые модели зданий могут использоваться для проверки совместимости различных 

компонентов здания, таких как системы отопления и охлаждения, электрические сети и системы 

вентиляции. Это может помочь избежать конфликтов между компонентами здания во время 

строительства и уменьшить количество ошибок и несоответствий, что в свою очередь позволит 

сократить время и затраты на проект. 

Цифровые модели также могут использоваться для управления процессами строительства и 

координации работы различных команд, таких как строительные бригады, архитекторы, инженеры и 

другие специалисты. Это может помочь повысить эффективность работы и сократить время, 

необходимое для завершения проекта. 

Еще одним преимуществом информационного моделирования является возможность 

создания виртуальных прототипов зданий и других объектов, что позволяет участникам проекта 

визуализировать результаты строительства и принимать решения на основе этой информации. Это 

также может помочь улучшить коммуникацию и сотрудничество между участниками проекта и 

уменьшить количество ошибок и несоответствий в процессе строительства. 

В целом, применение геоинформационных систем и информационного моделирования в 
управлении строительством имеет множество преимуществ. Эти технологии могут помочь повысить 

точность планирования, управления ресурсами и координации работы, а также снизить количество 
ошибок и несоответствий в процессе строительства. Таким образом, строительная отрасль может 

значительно выиграть от использования этих технологий в своей работе 
Один из примеров применения геоинформационных систем и информационного 

моделирования в строительстве – это использование BIM (Building Information Modeling) при 
проектировании и строительстве зданий. 

BIM – это цифровая модель здания, которая содержит информацию о всех его элементах: от 
фундамента и стен до электрической проводки и сантехники. BIM используется для оптимизации 

строительного процесса, ускорения принятия решений и снижения рисков. 
Одним из примеров применения BIM является строительство моста Queensferry Crossing в 

Шотландии. BIM была использована для создания цифровой модели моста, которая включала 
информацию о геометрии, материалах, конструкции и дизайне. Эта модель использовалась для 
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оптимизации строительного процесса, позволяя строителям проводить виртуальные испытания, 

симуляции и анализы. 
BIM также позволила уменьшить количество ошибок в процессе строительства моста и 

снизить затраты на строительство и эксплуатацию моста в будущем. 
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ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

В настоящее время необходимо проводить оценку и управлять рисками для здоровья 

населения, привлекать внимание со всех сторон. Это уже сейчас имеет место в экономически 

развитых странах мира. Полученные результаты являются основой совершенствования и 

обоснования стратегических решений [1-2]. Учитывается широкая применимость оценки риска для 

здоровья населения. Достоверность ее результатов требует тщательного анализа с различных точек 

зрения. Особенно это проявляется с научной, экономической и социальной точек зрения. В последнее 

время основы оценки рисков получили широкое развитие [3]. Именно они отражают стратегическую 

направленность к углублению знаний в ряде областей. Известно, что многие достижения активно 

использовались в методах анализа рисков [1]. Синтез оценок риска основан на ключевом поиске и 

использовании принципиальных эффектов на здоровье населения [1-3]. 

Опасное радиационное облучение может иметь аналогичные последствия, что и загрязнители 

воздуха для населения. Особенно диоксид азота и серы, угарный газ, озон и многие другие. Они, как 

показали исследования эпидемиологов, вызывают высокую смертность и госпитализацию людей. 

Важно внедрять новые подходы к оценке риска здоровья микросреды. Это позволит детально 

оценить воздействие на население и повысит точность полученных результатов. Для оценки риска 

учитывается микросреда, которая определяется как совокупное множество, где люди контактируют 

со многими опасными веществами. Она представляет собой единое пространство по загрязнениям в 

конкретный момент времени. Микросреда характеризуется значениями концентрации опасных 

веществ с очень низким уровнем неопределенности. Примерами могут служить проживание в 

квартире, работа в больнице или офисе, на складе, в транспорте и на открытом воздухе. Осуществляя 

оценку рисками микросреды необходимо учитывать время пребывания в микросреде. Далее 

производиться полный расчет общей дозы, которая складывается из суммы доз, полученных в 

каждой конкретной микросреде [1-3]. 

Таким образом, переход к управлению технологиями с использованием показателей риска 

требует учета многих определяющих факторов. Основные из них призваны решать правовые 

аспекты, обосновывать экономическую целесообразность, обеспечивать защиту здоровья разных 

групп населения. При этом важна роль всех заинтересованных сторон по итогам анализа затрат. 

Как следствие принимаются мероприятия по мониторингу и внедрению решений. Ожидается, что 

такой подход позволит в полной мере достичь эффективности принятых технологий. В будущем 

можно ожидать серьезного снижения опасных воздействий на здоровье населения и окружающую 

среду [1-4]. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Устойчивость конструкции – это ключевой параметр в области строительства и 

проектирования инженерных систем. Устойчивость определяет способность строительной 

конструкции сохранять свои геометрические и физические характеристики после перенесенной 

нагрузки. Устойчивость является важным аспектом инженерного дизайна, поскольку она 

обеспечивает безопасность и долговечность конструкций. 

Стабильность является одним из ключевых факторов, определяющих успешность любого 

строительного проекта. Рассмотрим основные причины, почему устойчивость так важна в 

инженерном проектировании: 

Безопасность: Устойчивые конструкции обеспечивают безопасность людей и имущества, 

находящихся внутри или поблизости от них. В случае потери устойчивости могут произойти 

серьезные аварии и катастрофы, которые могут привести к человеческим жертвам и значительным 

материальным потерям. 

Долговечность: Устойчивые конструкции обладают большей сопротивляемостью к 

воздействию различных нагрузок и стихийных бедствий, таких как сильный ветер, землетрясения и 

снегопады. Это значительно увеличивает срок службы строительных объектов и снижает затраты на 

их ремонт и обслуживание. 

Экономическая эффективность: Устойчивые конструкции обычно требуют меньше 

материалов и ресурсов для их создания, что снижает затраты на строительство и эксплуатацию 

объектов. 

Эстетика и функциональность: Устойчивые конструкции обеспечивают комфортное и 

эстетически привлекательное пространство для проживания и работы. Они также позволяют 

инженерам и архитекторам создавать более сложные и оригинальные формы зданий, что улучшает 

внешний вид городов и повышает качество жизни. 

Устойчивость конструкций зависит от множества факторов, которые должны быть учтены 

при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Рассмотрим самые важные из них: 

Материалы: Выбор материалов для строительства конструкций напрямую влияет на их 

устойчивость. Некоторые материалы, такие как сталь и железобетон, обладают высокой прочностью 

и жесткостью, что обеспечивает хорошую устойчивость конструкций. В то же время, другие 

материалы, такие как дерево и пластик, могут быть менее устойчивыми и требовать дополнительных 

мер по укреплению и защите от воздействия окружающей среды. 
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Геометрия конструкции: Форма и размеры конструкции также влияют на ее устойчивость. 

Как правило, более компактные и симметричные формы обеспечивают лучшую устойчивость, чем 

сложные и асимметричные формы. Кроме того, на устойчивость конструкции могут влиять 

различные геометрические несоответствия и деформации, вызванные неправильным монтажом или 

эксплуатацией. 

Соединения и сварные швы: Качество соединений между отдельными элементами 

конструкции играет важную роль в обеспечении ее устойчивости. Плохо выполненные сварные швы 

и соединения могут привести к снижению прочности и устойчивости конструкции, а также к 

появлению трещин и коррозии. 

Нагрузки на конструкцию: Виды и величина нагрузок, действующих на конструкцию, также 

влияют на ее устойчивость. Конструкции должны быть спроектированы и построены таким образом, 

чтобы выдерживать различные виды нагрузок, такие как статические (собственный вес конструкции 

и нагрузки от снега, ветра и землетрясений) и динамические (нагрузки от движущихся объектов, 

таких как машины и люди). 

Основание и грунт: Устойчивость конструкции также зависит от качества основания и 

грунта, на котором она строится. Плохое основание или грунт с низкой несущей способностью могут 

привести к посадке и деформации конструкции, что снизит ее устойчивость и может вызвать 

разрушение здания или сооружения. 

Линейная теория упругости является одним из основных методов анализа устойчивости 

конструкций, который предполагает линейную зависимость между деформацией и напряжением. 

Этот метод подходит для анализа устойчивости статически нагруженных конструкций, в которых 

возмущающие воздействия соответствуют малым деформациям. Однако в определенных случаях 

нагрузок возможны ситуации потери устойчивости, когда малые возмущения приложенных к системе 

сил приводят к большим деформациям, выходящим за рамки линейной теории упругости. 

Теория критических состояний предполагает, что устойчивость системы может быть 

нарушена при достижении определенных критических условий, таких как критические нагрузки или 

критические деформации. Эта теория позволяет определить границы перехода механической системы 

от устойчивого состояния к неустойчивому и оценить запас устойчивости конструкции. 

Методы начальной устойчивости предназначены для анализа устойчивости конструкций в 

начальных стадиях их нагружения. Результатом расчета является коэффициент критической 

нагрузки, при действии которой конструкция может скачкообразно перейти в новое равновесное 

состояние, и соответствующая этой нагрузке форма нового равновесного состояния. 

Метод конечных элементов — один из наиболее распространенных методов численного 

моделирования, который позволяет провести анализ устойчивости различных типов конструкций, 

включая стержни, пластины и оболочки. Метод конечных элементов базируется на создании 

дискретной модели конструкции, состоящей из конечного числа элементов и узлов, и проведении 

расчетов на основе уравнений равновесия, упругости и других физических законов. 

Метод граничных интегральных уравнений используется для анализа устойчивости 

конструкций с особенностями геометрии или нагрузки, вызывающими сложные напряженно-

деформированные состояния. Этот метод позволяет упростить расчеты за счет перехода от объемных 

уравнений к уравнениям на границе, что сокращает число степеней свободы и вычислительные 

затраты. 

Методы оптимизации и анализа чувствительности позволяют определить наиболее 

оптимальные параметры конструкции с точки зрения устойчивости, учитывая ограничения по 

прочности, жесткости и другим критериям. Анализ чувствительности позволяет оценить влияние 

изменений параметров конструкции на ее устойчивость, что является важным инструментом для 

проектирования надежных инженерных сооружений. 

Существует несколько способов повышения устойчивости конструкций, которые могут быть 

использованы при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Ниже представлены 

наиболее распространенные из них: 

Усиление элементов конструкции: Один из способов повышения устойчивости 

конструкции – усиление ее отдельных элементов, таких как стойки, балки и колонны. Это может 

быть достигнуто путем увеличения сечения элементов, использования более прочных материалов или 

добавления дополнительных арматурных стержней. 
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Добавление связей и стержней: Другой способ повышения устойчивости конструкции – 

добавление связей и стержней, которые соединяют отдельные элементы конструкции и обеспечивают 

более жесткую и прочную систему. Это может быть особенно важно для конструкций, подверженных 

динамическим нагрузкам, таких как здания, расположенные в сейсмически активных районах. 

Использование диафрагм жесткости: Диафрагмы жесткости – это горизонтальные или 

вертикальные элементы, которые устанавливаются внутри конструкции с целью увеличения ее 

жесткости и устойчивости. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как 

железобетон, сталь или дерево, и могут быть интегрированы в проект здания или сооружения на 

различных этапах строительства. 

Предварительное напряжение элементов: в некоторых случаях для повышения 

устойчивости конструкции используют предварительное напряжение ее элементов. Это достигается 

путем предварительного натяжения арматурных стержней или кабелей, которые затем закрепляются 

внутри элементов конструкции. Предварительное напряжение помогает увеличить прочность и 

жесткость конструкции, а также снижает ее деформацию под действием нагрузок. 

Изменение показателей стойкости опор: в некоторых случаях устойчивость конструкции 

может быть увеличена путем изменения показателей стойкости ее опор, например, путем их 

физического смещения или установки дополнительных опорных элементов. 

Процесс обследования и усиления металлических конструкций 

При возникновении проблем с устойчивостью металлических конструкций необходимо 

провести комплексное обследование и разработать проект усиления. Рассмотрим основные этапы 

этого процесса: 

Анализ проектной документации: перед началом обследования конструкции инженеры 

должны тщательно изучить существующую проектную документацию, включая чертежи, расчеты и 

отчеты по эксплуатации объекта. 

Проведение натурных исследований: на основе анализа документации проводятся натурные 

исследования, включающие в себя измерение геометрических параметров конструкции, определение 

состояния материалов и сварных соединений, а также оценка степени повреждения и коррозии 

элементов. 

Разработка проекта усиления: на основе результатов обследования разрабатывается проект 

усиления металлической конструкции, который должен включать в себя расчеты, чертежи и 

технические решения, направленные на устранение проблем с устойчивостью. 

Проведение работ по усилению: после утверждения проекта усиления начинаются 

строительно-монтажные работы, включающие в себя установку дополнительных связей, усиление 

элементов конструкции, замену поврежденных и корродированных деталей, а также монтаж 

предварительно напряженных тяжей и распорок. 

Контроль качества: в процессе выполнения работ по усилению конструкции необходимо 

проводить постоянный контроль качества, включая проверку качества сварных швов, соединений и 

материалов, а также проведение испытаний и тестов на прочность и устойчивость. 

Существует множество примеров успешного усиления устойчивости металлических 

конструкций, которые демонстрируют эффективность различных методов и технологий. Некоторые 

из них включают: 

Замена отдельных элементов на более жесткие аналоги: В некоторых случаях улучшение 

устойчивости металлической конструкции может быть достигнуто путем замены отдельных 

элементов на более жесткие аналоги. Например, вместо традиционных перекрытий можно установить 

сварной решетчатый настил, который обладает большей жесткостью и прочностью. 

Установка дополнительных связывающих элементов: Установка дополнительных связей 

между элементами конструкции может значительно улучшить ее устойчивость, особенно при 

динамических нагрузках и воздействии стихийных бедствий. Примером такого усиления может 

служить установка крестовинных связей между стойками и балками металлического каркаса здания 

или иных сооружений [1, c. 117-119]. 

Повышение жесткости горизонтальных связей: Увеличение жесткости горизонтальных 

связей между элементами конструкции также способствует улучшению ее устойчивости. Это может 

быть достигнуто путем увеличения сечения связей или использования более жестких материалов [2, 

c. 34-39]. 
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Применение диафрагм жесткости: Установка диафрагм жесткости внутри металлической 

конструкции помогает улучшить ее устойчивость, особенно при действии боковых нагрузок, таких 

как ветровые и сейсмические. Диафрагмы могут быть установлены на различных этапах 

строительства, в зависимости от особенностей проекта и технологических требований. 

Монтаж предварительно напряженных тяжей и оттяжек: Использование предварительно 

напряженных тяжей и оттяжек позволяет улучшить устойчивость металлической конструкции, 

особенно при действии больших вертикальных нагрузок. Этот метод также обеспечивает 

дополнительный контроль над деформациями конструкции и позволяет оптимизировать ее 

геометрию и размеры. 

Устойчивость конструкций является одним из ключевых аспектов инженерного дизайна и 

строительства зданий и сооружений. Она обеспечивает безопасность и долговечность объектов, а 

также их функциональность и эстетическую привлекательность. Учитывая многообразие факторов, 

влияющих на устойчивость конструкций, инженерам и архитекторам необходимо постоянно 

совершенствовать свои знания и навыки, чтобы создавать качественные и надежные объекты для 

удовлетворения потребностей общества и защиты окружающей среды. 
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ОБЗОР НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ПРИ 

СЖИГАНИИ ТОПЛИВА 

 

Оксиды азота (NOx) являются одним из наиболее опасных загрязнителей воздуха. Они 

образуются при сжигании ископаемого топлива и могут вызывать различные негативные последствия 

для окружающей среды и здоровья человека. И оксид азота, и его диоксид вещество токсично и 

ядовито. Оксид азота – бесцветный газ, диоксид азота – газ, красно-бурого цвета.  

Одним из главных негативных воздействий оксидов азота является их способность вызывать 

кислотные дожди. Когда оксиды азота попадают в атмосферу, они вступают в реакцию с водяным 

паром и образуют азотную кислоту, которая затем выпадает на землю в виде дождя. Кислотные 

дожди могут повредить растения, здания и другие сооружения, а также вызвать проблемы со 

здоровьем у людей, живущих в районах, где они выпадают часто. 

Выбросы оксидов азота могут вызывать различные заболевания у людей, такие как 

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхит и другие 

заболевания, связанные с респираторной системой [1,2]. Кроме того, NOx ухудшают качество 

воздуха внутри помещений, что может привести к различным повреждениям глаз, носа, горла и 

легких. 

Когда оксиды азота поднимаются к верхним слоям атмосферы, они взаимодействуют с 

ультрафиолетовым излучением от Солнца и расщепляют молекулы озона. Подобные процессы 

приводят к уменьшению количества озона в стратосфере, что может иметь серьезные последствия 

для животных, растительных видов и человеческого здоровья. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27632856
https://elibrary.ru/item.asp?id=27632856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344848
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344848&selid=27632856
https://elibrary.ru/item.asp?id=29660795
https://elibrary.ru/item.asp?id=29660795
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520547
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520547&selid=29660795
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Кроме того, оксиды азота могут способствовать образованию смога, который представляет 

собой смесь дыма, пыли и других загрязнителей воздуха, которая образуется в городах. Смог может 

вызывать проблемы со здоровьем, такие как респираторные заболевания, головные боли и 

аллергические реакции. Оксиды азота могут влиять на качество почвы, что приводит к ухудшению 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Также оксиды азота являются одним из основных источников загрязнения воздуха в 

промышленных зонах. Они могут приводить к образованию токсичных газов, которые могут нанести 

вред здоровью работников и жителей близлежащих районов. 

За выбросы оксидов азота в окружающую среду предусмотрены денежные платы в размерах, 

устанавливаемых на законодательном уровне [3]. 

В целом, оксиды азота представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья 

людей. Поэтому необходимо принимать меры для снижения выбросов этих загрязнителей и защиты 

окружающей среды от их негативного воздействия. 
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Аннотация: Затенение может существенно снизить производительность сетевой 

фотоэлектрической системы с инверторами цепи (string inverter), применение которых характерно для 

систем небольшой мощности. С использованием MATLAB Simulink проведено исследование влияния 

затенения на производительность фотоэлектрического модуля, который был смоделирован в виде 

трех цепочек, состоящих из 24 последовательно соединенных фотоэлектрических элементов, 

параллельно которым подключены обходные диоды. Полученное значение мощности 

фотоэлектрического модуля оказалось на 33% меньше ожидаемой максимальной мощности, что 

связано со сложностью при отслеживании точки максимальной мощности. Для снижения влияния 

затенения на производительность сетевой фотоэлектрической системы предложено использование 

микроинверторов вместо инвертора цепи. 
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микроинвертор. 

 

Согласно п. 4.1.11 ГОСТ Р 56124.7.1-2014 производительность фотоэлектрической системы 

может зависеть от многих факторов, в том числе затенения. Особенно сильное влияние затенения на 

объем выработки электроэнергии имеет место для сетевых фотоэлектрических систем с инверторами 

цепи (string inverter). В этой связи представляется актуальной задача математического моделирования 

производства электроэнергии сетевой фотоэлектрической системой с учетом затенения. 

В сетевых фотоэлектрических системах небольшой мощности, отвечающих требованиям [1], 

наиболее часто используются микроинверторы (microinverter) и инверторы цепи. Микроинвертор 

служит для подключения одного или нескольких фотоэлектрических модулей. Инвертор цепи 
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предназначен для подключения цепи фотоэлектрических модулей. В последнем случае затенение 

одного или нескольких фотоэлектрических модулей может существенно снизить производительность 

сетевой фотоэлектрической системы по сравнению с вариантом системы с фотоэлектрическими 

модулями, подключенными к отдельным микроинверторам. Для оценки влияния затенения было 

проведено моделирование работы фотоэлектрического модуля в условиях частичного затенения с 

использованием MATLAB Simulink. Параметры фотоэлектрического модуля: номинальная мощность 

(𝑃𝑚𝑎𝑥) 380 Вт, напряжение холостого хода (𝑈𝑜𝑐) 48,7 В, напряжение в рабочей точке 𝑃𝑚𝑎𝑥 (𝑈𝑚𝑝) 39,9 

В. Блок-схема модели представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема модели 

 

Для определения вольт-амперных и вольт-ваттных характеристик фотоэлектрического модуля 

с учетом затенения он был подключен к источнику напряжения (Variable DC Source). 

Фотоэлектрический модуль был смоделирован в виде трех цепочек, состоящих из 24 последовательно 

соединенных элементов, параллельно которым подключены обходные диоды, которые пропускают 

электрический ток, когда элементы в цепочке затенены. Плотность потока солнечного излучения с 

учетом места размещения фотоэлектрической системы (г. Саратов) была принята различной для 

цепочек фотоэлектрических элементов: для первой цепочки (элементы 1-24) – 350 Вт/м2, для второй 

(элементы 25-48) и третьей (элементы 49-72) цепочек с учетом частичного затенения были приняты 

значения соответственно 250 Вт/м2 и 150 Вт/м2. Полученные в результате моделирования 

характеристики представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования затенения фотоэлектрического модуля 

 

Полученная вольт-ваттная характеристика имеет три максимума, что обуславливает 

сложности при отслеживании точки максимальной мощности. Точка GMPP (global maximum power 

point), обозначенная красным кружком на рисунке 2, ( P = 64 Вт ) на 33% ниже ожидаемой 

максимальной мощности (
380

3
∙ (0,35 + 0,25 + 0,15) = 95 Вт).  

С использованием методики [2] было проведено моделирование производства электроэнергии 

сетевой фотоэлектрической системой, включающей 20 фотоэлектрических модулей, в течение года с 

учетом затенения. Результаты моделирования производства электроэнергии в течение года 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования производства электроэнергии 

Месяцы 
𝑊ФМ.накл., 

кВт∙ч 
𝑊ФМ.слеж. 

кВт∙ч 

𝑊ФМ.конц. 
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Ф М
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Январь 207,8 231,6 432,8 -127,6 -103,7 97,4 0 0 97,4 

Февраль 397,1 406,0 790,0 94,2 103,0 487,0 94,2 103,0 487,0 

Март 796,8 736,3 1471,3 461,4 400,9 1135,9 461,4 400,9 1135,9 

Апрель 927,9 927,5 1829,5 603,3 603,0 1505,0 603,3 603,0 1505,0 

Май 1180,9 1240,9 2348,8 845,5 905,6 2013,5 845,5 905,6 2013,5 

Июнь 1195,6 1368,7 2517,5 871,1 1044,2 2192,9 871,1 1044,2 2192,9 

Июль 1094,9 1238,5 2310,1 759,5 903,1 1974,8 759,5 903,1 1974,8 

Август 988,2 1054,3 2051,8 652,8 718,9 1716,4 652,8 718,9 1716,4 

Сентябрь 742,4 720,2 1439,5 417,9 395,6 1114,9 417,9 395,6 1114,9 

Октябрь 480,8 484,1 953,8 145,4 148,7 618,5 145,4 148,7 618,5 

Ноябрь 254,4 269,3 509,0 -70,2 -55,2 184,4 0 0 184,4 

Декабрь 157,9 182,2 335,1 -177,5 -153,2 -0,3 0 0 0 

𝑊𝛴 , кВт∙ч 4851,2 5223,0 13040,8 
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Затенение существенно снижает производительность сетевой фотоэлектрической системы с 

инверторами цепи, что обусловлено, в том числе снижением напряжения постоянного тока, которое 

может привести к отключению от сети инвертора цепи. В этой связи одним из подходов снижения 

влияния затенения на производительность сетевой фотоэлектрической системы может быть 

использование микроинверторов. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАВОДКООПАСНЫХ ЗОН 

 

Паводками принято считать последствия сложных гидрологических процессов 

периодического характера, связанных с интенсивным недолговременным увеличением уровня рек. 

Их происхождение, согласно [1, с. 34], может носить природный и антропогенный характер.  

Причины возникновение паводков первой категории связаны с сезонным таянием снегов, 

льдов, выпадения обильных осадков, прорывами водоемов, селями.  

К паводкам, возникшим в результате деятельности людей, относятся разрушения 

гидротехнических сооружений и переливы через них, неправильно организованный сброс воды из 

водохранилищ.  

Рассматриваемое явление представляет серьезную опасность для населения, жилых массивов, 

сельхозобъектов, дорог вблизи водных массивов, так как в ряде случаев приводит к возникновению 

наводнений.  

Отсутствие возможности полного предотвращения последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

связанных с образованием паводков (Ростовская область, Амурская область и Хабаровский край 

(2013 г), Краснодарский край (2014 г.) Сочи (2015 г.), Приморский край (2016 г.), Иркутская область 

(2019 г.), Якутия, Кубань (2022 г.) и др.) приводит к человеческим жертвам, разрушениям, 

значительному материальному ущербу. Однако вопросы их минимизации свидетельствуют о 

необходимости поиска новых, современных решений в области мониторинга и прогнозирования 

развития паводковых явлений.  

Основным этапом при решении указанных задач является получение топографической 

информации о паводкоопасных областях. 

Среди существующих высокоэффективных решений в рассматриваемой области следует 

выделить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения своевременного 

реагирования на возможные возникновения ЧС в паводкоопасных зонах [2, с. 78]. На данный момент 

для формирование необходимых сведений основывается на следующих материалах: 

- оперативных сведениях аэрофотосъемки со спутника с максимальной детализацией 

областей, потенциально подверженных подтоплениям. 
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- оперативные данные систем радиолокационной спутниковой съемки, имеющие 

пространственные расширения в пределах трех метров. 

- информация спутниковой съёмки в вероятно опасных участках, где возможно образование 

ледовых заторов. 

Получение данной информации осуществляется с помощью основного оборудования БПЛА, 

включающего:  

- специальное программное обеспечение (ПО), дающее возможность быстро осуществить 

загрузку файлов с бортовых спутников для получения высокоточной информации о соответствующей 

областях ландшафта.  

- антенну авиационного типа в компактном защищённом корпусе из термостойкого, 

водонепроницаемого герметизированного материала, способную функционировать в различных 

климатических условиях; 

- двухчастотная антенна с широкой полосой луча для осуществления надёжного 

отслеживание спутниковых сигналов независимо от их высотного расположения.  

- компактная высокотехнологичная плата с возможностью слежения по двум спутниковым 

системам, не дополняя лишний вес аппарату, на который она будет установлена.  

Изучение оптических и радиолокационных снимков, поступающих с БЛА необходимо для 

детального прогноза возможных паводков. При аэрофотосъемке датчики, установленные на БЛА, 

фиксируют факт распространения и разлива воды, без учёта пополнения объёма реки осадками. 

Стоит учитывать и помеху изображения на устройстве, такую как мутность воды, доставляющую 

неудобства при определении глубины водоёма.  

Инновационным решением в данной сфере является применение технологии LiDAR (light 

detection and ranging), обеспечивающей эффективный сбор информации (аэрофотосъемку местности) 

в сочетании с высокой точностью обнаружения (несколько сантиметров на расстоянии более ста 

метров). Основу технологии составляет лазерное сканирование ландшафта с целью получение 

высокоточных 3D-моделей объектов, топографических карт и ортофотопланов местности 

подтопляемых территорий [3, с. 112]. Обработка получаемых данных позволяет при подъемах уровня 

воды делать прогноз относительно местоположения наиболее вероятных областей затопления и 

количества оповещаемого населения и населения, подлежащего эвакуации (рис. 1). 

 

 

Информацию, получаемую с профессиональных систем «LiDAR», находящихся на оснащении 

БПЛА, можно комбинировать с информацией, поступающей на карты непосредственно с 

летательного аппарата. Для более конкретных данных следует принять во внимание поверхностную 

скорость течения воды, полученные по тепловым изображениям и батиметрическому лазерного 

«LiDAR».  

В этих измерениях будут учтены термические неоднородности на водной поверхности. Для 

детальных данных анализа уровня воды в реке и обнаружения превышения нормы следует 

использовать датчик проекции с измерением расстояния и глубины соответственно.  

Применение современных высокотехнологичных методов дистанционного исследования 

паводкоопасных зон местности позволяет получать ценную информацию для эффективного и 

своевременного управления чрезвычайными ситуациями.  

  
Рис. 1. Подготовка и запуск летательных аппаратов самолетного типа для аэрофотосъемки 

участков местности с подтоплением (Хабаровский край, 2020 г). 
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Аннотация: В статье исследуется некоторые аспекты положения женщин в первобытном 

обществе, в том числе рассматриваются факторы, повлиявшие на их деятельность. В статье также 

приведены различные точки зрения ученых, занимающихся изучением древних семейных и 

социальных отношений на основе археологического и этнографического материала, в том числе 

вопросами разделения многообразных функций между мужчинами и женщинами в первобытном 

обществе. 
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Abstract: The article examines some aspects of the status of women in primitive society, including 

the factors that influenced their activities. The article also presents various points of view of scientists 

engaged in the study of ancient family and social relations based on archaeological and ethnographic 

material, including the separation of diverse functions between men and women in primitive society. 

Keywords: primitive society, women, matriarchy, patriarchy, family, socio-economic relations, 
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Вопрос о роли женщин на протяжении всей истории стоял особенно остро. Сегодня 

представительницы этого пола наделены всеми правами и обязанностями, но до недавнего времени 

дела обстояли иначе. Мы попытаемся рассмотреть роль женщин в тот период, когда появлялись 

зачатки человеческого общества, то есть в период первобытного общества. 

Мнения ученых на этот счёт поделились на два лагеря. Одни из них считают, что в 

первобытном обществе царил матриархат, т.е. женщина была главой семьи.  

На огромной территории, простирающейся от Западной Европы до стоянки Мальта в Сибири, 

археологами были найдены несколько тысяч фигурок, датируемых более 20 тыс. лет до н. э., на 

которых изображена Богиня Мать. Рудюков Д.В. так их описывал: «Эти фигурки имеют много 

общего, большинство из них изображено очень полными или беременными, что может быть связано с 

культом фертильности. Это свидетельствует о том, что они являются символами Богини Матери, 

дающей жизнь и питающей Вселенную» [7, с. 227-230]. 

По мнению В. Семенова, «эти фигурки, имеющие подчеркнуто выраженные, даже 

гипертрофированные женские формы, символизировали иррационально-витальные силы природы. 

Это было своеобразным показателем способности преумножать жизнь» [9, c. 53]. 
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В.Ю. Данилова отмечала, что  «роль женщин была велика, например, в тех обществах, 

которые практиковали ручное мотыжное земледелие. Во многих государствах долгое время 

сохранялись черты материнско-родовых порядков» [5, c. 58]. 

Другие же считают, что в период первобытной истории был всё-таки патриархат.  По 

этнографическим и письменным источникам известно, что доля участия женщин в хозяйственной 

деятельности кочевых обществ значительно превышала трудовой вклад мужчин. Третьякова В.Н. 

сообщает нам такие сведения: «Женщины занимались катанием войлока, обработкой шкур, выделкой 

кож, шитьём одежды и обуви, сооружением жилищ, поддержанием огня в очаге, выпасом овец и коз, 

уходом за скотом, приготовлением пищи и запасов впрок, возделыванием участка земли, 

воспитанием детей и т.д. От их трудоспособности во многом зависело благосостояние семьи, рода, 

племени» [10, с. 54-56]. 

В.А. Геодакян отмечал, что «генетическая структура женщин устроена таким образом, чтобы 

накапливать, хранить («консервировать») и передавать информацию будущим поколениям. 

Генетическая структура мужчин, напротив, приспособлена для поиска и сбора новой информации» 

[3, с. 8-17].  

Учёные считают, что женщины большинства обществ играли в истории роль 

стабилизирующей силы; их роль в качестве хранительниц очага и семьи, гаранта стабильности 

хозяйства, является основой развития любого социума от семейной общины до государства. Имея 

высокий семиотический статус и магические функции, костюмный комплекс выступал своеобразным 

«маркером» женщины. Кильдюшева А.А особенно выделила такую особенность внешнего вида 

женщин первобытных сообществ, как головной убор (в том числе прическа и головные украшения), 

отличающийся большим разнообразием и сложностью, и это был не только ярко выраженный, но  и 

наиболее значимый признак. «По мере взросления, и перехода из одной социовозрастной группы в 

другую изменялся костюм женщины, её головной убор и причёска; типы и количество украшений. 

Максимума они достигали именно в период зрелости. Сокращение числа признаков или 

исчезновение многих из них, их простота характерны для нисходящего этапа: зрелая женщина – 

пожилая женщина» [6, с. 4].  

Однако на настоящий момент до сих пор не используются в полной мере этнографические и 

культурологические аналогии, универсальные понятия культуры при изучении социально-возрастной 

дифференциации женщин в первобытных обществах по данным археологии и антропологии.  

Большие усилия были предприняты для реконструкции древних семейных и социальных 

отношений, поэтому сравнительно-этнографический материал даёт много возможностей для анализа. 

Первой публикацией в этой области стала книги англичанина Генри Мейна и швейцарца Иоханна 

Якоба Бахофена, изданные в 1861 году. Вспомогательный материал эти учёные использовали 

похожий, но концептуально обе книги диаметрально противоположны. 

Бахофен был более равнодушен к экономической стороне вопроса, мало занимался 

социальными отношениями и связями, но зато он прояснял характер отношений внутри семьи и 

доминирование в ней мужчины или женщины. 

Мейн по существу шел проторенным путем, включив в свою концепцию без особого 

рассмотрения общепринятое и традиционное представление о первобытных семьях как о семьях 

патриархальных [1, с. 34-35]. 

На этом историческом фоне Бахофен был первым, кто отстаивал концепцию материнской 

семьи и превосходство материнского закона как первой стадии развития [2, c. 216-267]. 

Нужно отметить, что в древних обществах универсальной модели разделения социально-

экономических функций между мужчинами и женщинами не существовало. Т.Н. Троицкая 

указывала, что «в Новосибирском Приобье, в большереченской культуре раннего железного века, в 

погребениях и мужчин, и женщин были обнаружены пряслица. Эти изделия были разделены на 

группы: для обработки шерсти, растительного волокна и сучения ниток. Но кроме этого 

исследователи, опираясь на данные этнографии, пришли к выводу о том, что прядением и ткачеством 

в этом обществе могли заниматься и мужчины, и женщины [11, с. 59]». Интересную особенность 

заметила и исследователь А.А. Голубева: «В истории финно-угорского населения был период (конец 

V–XII вв. н.э.), когда литейным делом занимались, в основном, женщины. Археологические находки 

свидетельствуют о существовании женщин-литейщиц (в могилах были обнаружены глиняные тигли 

и льячки, каменные и глиняные литейные формочки). Женщины изготавливали, в основном, 

различные украшения – «ажурные шумящие подвески» в домашних условиях на очаге» [4, с. 75-89].  
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В своем исследовании, посвященном древнерусскому обществу, академик Рыбаков Б.А. 

подчеркнул тот факт, что «в XI–XII вв. женское и мужское ремесло сосуществовали, но впоследствии 

мужчины-кузнецы сосредоточили в своих руках ковку и литьё, используя горны и изготавливая 

предметы не только для домашнего использования, но и на продажу. Мужское ремесло постепенно 

вытеснило женское» [8, с. 91-94]. Разделение труда происходило не только в соответствии с 

возрастом, но и между индивидами разного пола, а также по возрастным группам как среди мужчин, 

так и среди женщин.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что роль женщин в первобытном обществе 

была всё же очень высокой. Занимаясь физическим трудом и ухаживая за детьми, они поддерживали 

порядок не только в семье, но и в обществе в целом.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В настоящее время много экономических исследований посвящается проблеме поддержки 

малых форм предпринимательства в сельском хозяйстве [1, 3, 8-10]. При этом выдвигается ряд 

гипотез о преимуществах таких форм хозяйствования, как крестьянско-фермерские хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства [4]: 

- фермерский сектор показывает высокие темпы развития; 
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- фактор «самоэксплуатации» является основной причиной высокой эффективности малого 

предпринимательства и даже конкурирует по силе влияния с фактором «масштаба производства», 

который характерен для средних и крупных производителей; 

- чистый доход семейных ферм формируется за счет не государственной поддержки и 

повышенных цен на молоко, а за счет низкой себестоимости молока; 

- фермеры более рационально используют ресурс молочного стада (норма – 8 лактаций у 

коров вместо 3-4 лактаций в организациях); 

- корма собственного производства дешевле, максимально используются естественные 

пастбища; 

- ниже управленческие и коммерческие расходы из-за эффективного самоуправления; 

- выплата более высокой заработной платы наемным работникам. 

Не смотря на то, что официальная отчетность малых предпринимателей сильно отличается от 

отчетности сельскохозяйственных организаций, проведем сравнительный анализ эффективности 

разных форм хозяйствования (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Показатели эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей  

в Удмуртской Республике [5] 

Показатели эффективности деятельности 
КФХ и ИП СПК 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы, млн. руб. 3251 4163 х х 

Расходы, млн. руб. 2973 3680 х х 

Выручка, млн. руб. х х 8321 9305 

Прибыль от продажи, млн. руб. 278 483 892 875 

Субсидии, млн. руб. 451 444 568 661 

Прибыль от продажи без учета субсидий, млн. руб. -173 39 324 214 

Рентабельность оборота с учетом субсидий, % 8,6 11,6 10,7 9,4 

Рентабельность оборота без учета субсидий, % -5,3 0,9 3,9 2,3 

Продуктивность коров по молоку, ц/ гол. 27,3 30,1 71,5 73,9 

Произведено продукции растениеводства на 1 га пашни, ц 8,1 27,8 х х 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га х х 21,9 16,3 

Среднегодовая заработная плата 1 постоянного работника, 

тыс. руб. 
224 234 320 360 

 

Деятельность индивидуальных предпринимателей рентабельна с учетом государственных 

субсидий и вполне сопоставима с эффективностью СПК. Продуктивность молочного стада уступает 

более, чем в два раза продуктивности коров в СПК. Оценить урожайность зерновых и зернобобрвых 

культур не представляется возможным, т.к. у индивидуальных предпринимателей отсутствует 

информация о посевных площадях под данные культуры, Среднегодовая заработная плата у 

индивидуальных предпринимателей уступает заработной плате в СПК [6, 7, 11, 12]. 

Таким образом, предположения относительно экономических преимуществ у малых 

предпринимателей перед крупными хозяйствами не подтверждены. Но это подтверждает 

необходимость более усиленной и адресной поддержки индивидуальных предпринимателей в 

сельском хозяйстве. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Согласно законодательству, в сельском хозяйстве в России малое предпринимательство 

представлено индивидуальными предпринимателями – главами крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальными предпринимателями, которые не являются главами хозяйств [2, 11]. 

Законодательство также предусматривает возможность правового оформления крестьянско-

фермерского хозяйства как юридического лица, но для данной организационно-правовой формы не 

прописаны необходимые положения, и она не получила распространения. 

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве в Удмуртии наращивает объемы 

производства, в т.ч. и за счет государственных субсидий, компенсирующих и стимулирующих [4]. 

Согласно отчету аудиторов Счетной палаты РФ за 2020 г. и 2021 г. [6, 7]: 

- во-первых, в некоторых регионах РФ экономическая эффективность предоставленных 

компенсирующей и стимулирующей субсидий оказалась низкой; 

- во-вторых, оценка эффективности мероприятий программы затруднена в связи с 

многочисленным внесением изменений в нее и отсутствием сопоставимости показателей в течение 

ряда лет; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=52455888
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- в третьих, Минсельхоз России применял упрощенную форму оценки эффективности 

господдержки – только в виде сравнения плановых и фактических показателей. Нет, например, 

такого показателя для оценки эффективности субсидий, как рост заработной платы работников 

базовых профессий для сельского хозяйства, по мнению аудиторов; 

- в четвертых, на законодательном уровне в РФ, в отличие от западного мира, отсутствует 

практика введения ограничений на получение отдельных субсидий, либо исходя из финансово-

экономических показателей сельхозтоваропроизводителей, либо по сумме субсидии одному 

получателю. 

Таким образом, оценка эффективности сельскохозяйственного производства является всегда 

актуальной проблемой, требующей совершенствования методического обеспечения [3]. Нам 

представляется, что оценка эффективности сельскохозяйственного производства для 

индивидуальных предпринимателей могла бы осуществляться по системе показателей, отражающих 

[1, 5, 8-10]: 

- выполнение целевых показателей приростов продукции по соглашениям с Минсельхозом 

России; 

- соотношение целевых показателей приростов продукции, установленных для хозяйств, и 

фактических достигнутых показателей объемов производства в предыдущие годы; 

- на сколько выросло производство молока или иной целевой продукции в зависимости от 

специализации сельского хозяйства к базовому 2019 г., выбранному по критерию начала перехода к 

компенсирующей и стимулирующей субсидиям; 

- сколько производителей увеличили (или уменьшили) производство молока или иной 

приоритетной продукции; 

- соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий;  

- равномерность распределения стимулирующих субсидий (показатель концентрации 

распределения субсидий, подобный индексу рыночных долей Герфиндаля-Гиршмана); 

- соотношение уровней специализации хозяйств в растениеводстве и животноводстве с 

объемами полученных субсидий на развитие подотраслей растениеводства и животноводства; 

- прирост рентабельности выпущенной продукции в результате предоставления субсидий. 

Важное значение имеет адаптация известных экономических показателей к анализу 

деятельности малых предпринимателей в сельском хозяйстве, т.к. формы финансовой отчетности у 

малых предпринимателей более простые и несут в себе меньше информации [12]. Адаптированные 

показатели могли бы составить следующую систему (табл. 1) [13, 14]. 

 

Таблица 1 

Показатели эффективности деятельности малых предпринимателей в сельском хозяйстве на примере 

Удмуртской Республики 

Показатели эффективности деятельности 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Рентабельность деятельности, % 16,7 8,6 11,6 10,6 

Материалоотдача, коэф. 1,64 1,46 1,59 1,56 

Материалоемкость, коэф. 0,61 0,68 0,63 0,64 

Топливоемкость, коэф. 0,08 0,07 0,07 0,07 

Энергоемкость, коэф. 0,01 0,02 0,02 0,02 

Прибыль на 1 рубль материальных затрат, коэф. 0,27 0,13 0,19 0,16 

Эффективность государственной поддержки (прибыль к 

сумме полученной государственной поддержки в виде 

субсидий, грантов), коэф. 

1,3 0,62 1,09 1,42 

Бюджетная эффективность (суммы уплаченных налогов к 

сумме полученной государственной поддержки), коэф. 
х 0,27 0,42 0,53 

Внешняя нагрузка на бизнес (суммы по обслуживанию 

кредитов и займов, налоги, сборы к суммам расходов), коэф. 
х 0,05 0,06 0,05 

Кредитная нагрузка на бизнес (суммы по обслуживанию 

кредитов к суммам расходов), коэф. 
0,01 0,01 0,01 0,01 
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Налоговая нагрузка на бизнес (суммы уплаченных налогов, 

сборов к суммам расходов), коэф. 
х 0,04 0,05 0,04 

Срок погашения кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, дни 
16,5 8,0 10,3 13,2 

Срок погашения кредиторской задолженности по оплате 

труда, дни 
7,2 6,3 6,2 4,3 

 

В целом деятельность индивидуальных предпринимателей рентабельна, бюджетная 

эффективность господдержки повышалась, кредиторская задолженность по оплате труда работников 

снижалась. Предприниматели развивали бизнес в основном за счет собственных средств и погашения 

части затрат субсидиями. 

Предложенная система показателей более информативна, позволит региональным органам 

власти более объективно оценивать направления, источники, объемы субсидий в поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGIES OF THE INDUSTRY 4.0 

 

There are nine main pillars of the Fourth Industrial Revolution which are considered as key elements 

of Industry 4.0. These pillars outline the new technology manufacturers are using to improve all areas of 

production processes: 

1. Big Data and Analytics: In today's industrial world, there is a lot of data that simply isn't being 

used. Their analysis and use can help to optimize product quality, save money and improve service quality. 

The main goal of big data analytics is to provide "Real-time Decision Making". This will allow enterprises to 

systematize a large flow of data and reduce the time it takes to process the information. It can also enable 

predictive maintenance, which is a safer and more cost-effective solution than the traditional planned 

maintenance method currently in use. 

2. The Internet of Things (IoT): The Internet of Things (IoT) is a network of physical objects, such as 

sensors and actuators, that are digitally connected to identify, explore, calculate, monitor and interact within 

a company or between multiple companies and the supply chain. This will allow information to be quickly 

gathered for later sharing, exploring and managing the supply chain process. The Internet of Things includes 

many of the gadgets we use in our daily lives. For example, smartphones, tablets, laptops, cars and other 

mechanized objects. They make it easier for us to transfer data. In the world of manufacturing, this 

technology is often referred to as the Industrial Internet of Things (IIoT). Producers and Manufacturers can 

connect the sensors and actuators to machines and other physical objects to collect real-time data which 

might lead to more efficient and productive operations. 

3. Augmented Reality: Augmented Reality (AR) is a technology for making digital information 

visible in the real world with a specialized device such as a tablet, cell phone or special glasses. This 

technology is mainly used in manufacturing industries for safety training or maintenance, etc. Augmented 

Reality is currently in its infancy, but the technology has potential in the future. For example, AR can 

provide real-time information to operators, which is essential for making quick decisions and therefore 

improving work processes. 

4. The Cloud: Basically, most Industry 4.0 technologies require a large flow of data between multiple 

sites and companies. The cloud is a remote system that can be accessed from anywhere as long as the 

Internet is available. As the use of technology and data sharing at manufacturing companies grows, cloud 

computing provides scalable storage and increased computing power.  The cloud also improves data 

accessibility and integrity, helping to eliminate data silos. 

5. Autonomous Robots: Every day, more and more production systems are becoming autonomous 

and require less human intervention, while providing the system with efficient results. Robots can work with 

or without humans. Robots incorporate data on human skills and essentially replace a live workforce. The 

use of robotics in manufacturing can lead to cost-effective and improved production results compared to 

traditional manufacturing. An autonomous robot is used to perform a more precise autonomous method of 

production, as well as work in places where human workers are limited in their work. The undoubted 

advantage of robots is that they eliminate the possibility of human error.  

6. Additive Manufacturing: The main representative of this technology can be called 3D printing. 

Nowadays 3D printing is used by many companies for production and prototyping. In the future, 3D printing 
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technologies can be used for very high productivity in the creation of small batches of products for special 

orders and for the creation of prototypes. 3D printing facilitates decentralized production systems and 

reduces shipping and inventory management costs. 

7. Cyber Security: As digital adoption grows, so does the risk of potential cyber threats. Even a tiny 

security breach can cause enormous damage to multiple areas of the business, from supply chain to 

operations. Clearly, companies need to prepare and protect their information systems and production lines 

from cyber threats. This requires timely encryption of control systems and identity-based protection. 

8. Horizontal and Vertical System Integration: Due to the fact that information systems are not very 

well integrated into the operation of the enterprise right now, many companies are still not connected to the 

supply chain system. Potentially, horizontal and vertical system integration, will allow to connect the entire 

organization, which will allow each link of the company to be able to interact with each other. 

9. Simulation: The simulation uses collected real-time data to visualize and reflect the physical world 

of product development and production processes in a virtual environment. Simulation can be used to project 

the production process before it even begins, allowing technical processes to be optimized. This can lead to 

shorter production times and higher product quality.  

In particular, R&D and design, sales and delivery, as well as physical-digital, digital-only and digital-

physical support can transform engineering, customer interaction and the products themselves [2. p. 1].  

The use of Industry 4.0 technologies can also enable increased manufacturability of products, 

including through virtual product development and testing. For example, John Deere uses augmented reality 

on an ongoing basis to let customers test and provide feedback on prototypes to change product design and 

functionality concepts. This allows the company to correct bugs or flaws early on and adjust the final product 

design to maximize customer satisfaction. The company itself estimates that by using this technology, they 

reduced the development of their latest version of the harvester from 27 months to 9 months, and saved about 

$100,000 in design costs. 

Obviously, the use of Industry 4.0 technology, justified only if it brings a positive effect for the 

company, compared with the types of technology and production that are used at the moment. The 

experience of some modern companies shows that these technologies allow to achieve significant results. 

As an example, we use Nova Chemicals (Canada), which used to serve more than 20 thousand 

maintenance orders in the production of chemicals and plastic components. To improve maintenance 

planning, the company decided to use advanced analytics and cloud computing technologies in collaboration 

with software manufacturer SAP. 

Today, SAP EAM (Enterprise Asset Management) software fully takes care of the compilation and 

planning of maintenance operations in the company.  

SAP EAM facilitates the planning and execution of these operations. Key stakeholders can access 

the necessary information at any time. For example, investors can receive daily reports on the company's 

work and resource usage.  

The use of the software also enables the company to avoid conflicts in maintenance schedules. Let's 

consider what results the introduction of new technologies has led to at the enterprise: 

1. Significantly reduced number of unplanned stoppages of equipment; 

2. The time spent on reactive, emergency operations was reduced by 47%; 

3. Time spent on proactive, preventive maintenance increased by 61%; 

4. Compliance with the maintenance schedule, including pilot projects, improved by 22% over the 

year [4. p. 1]. 

 Let's take another example. Siemens (Germany) created a digital phantom of one of its plants by 

collecting data from sensors on equipment. This procedure reduced equipment setup time by 80%. 

This allows the company to improve its financial performance. 

And this kind of thing is not only happening at Siemens, a survey was conducted among many 

industrial large companies in 2020. Most of the technologies considered were found capable of improving 

efficiency [4. p. 1]. 

Consequently, it is safe to say that Industry 4.0 technologies such as robotics, Internet of Things, 

additive manufacturing, big data and cybersecurity mean a lot to companies. Not all technologies currently 

have high efficiency, which is likely due to the lower level of adoption and development in companies. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ ПО «223-ФЗ» 

 

Аннотация: В данной статье проведет анализ изменения правил закупочной деятельности в 

2023 году по 223-ФЗ. Описана проблематика новых требований к процедурам закупочной 

деятельности и их положительных тенденциях для участников торгов, работающих по 223-ФЗ. Дан 

анализ возможного влияния на российскую экономику новых правил в закупочной деятельности 

организаций. В целом выделены такие проблемы как: усиление контроля государством процесса 

закупки товаров и услуг, осуществляемых компаниями, повышением квот на обязательство закупать 

товары российского происхождения, увеличение информационной нагрузки на подразделения 

компании, невозможность заменить иностранные товары российскими заменителями без потери 

качества или сохранения всех технических требований к продукции, слабая подготовленность кадров 

в российских предприятиях осуществлять контроль за соблюдением квот в закупках. Основным 

изменением было выбрано создание квот на закупки российских товаров от общего объема 

закупаемой продукции.  

Ключевые слова: Закупочные торги, ЕИС (единая информационная система), 223-ФЗ, 

электронная торговая площадка. закупка, заказчик, заявитель. 
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Abstract: This article will analyze the changes in the procurement rules in 2021 under «223-FZ». 

The problematics of new requirements for procurement procedures and their positive trends for bidders 

working under «223-FZ» are described. The analysis of the possible impact on the Russian economy of the 

new rules in the procurement activities of organizations. In general, the following problems are highlighted: 

strengthening of state control over the procurement of goods and services carried out by companies, an 

increase in quotas for the obligation to purchase goods of Russian origin, an increase in the information load 



 

80 

 
 

on the company's divisions, the inability to replace foreign goods with Russian substitutes without loss of 

quality or preservation of all technical requirements for products, poor training of personnel in Russian 

enterprises to exercise control over the observance of quotas in purchases. The main change was the creation 

of quotas for purchases of Russian goods from the total volume of purchased products. 

Keywords: Procurement auctions, EIS (unified information system), 223-FZ, electronic trading 

platform. purchase, customer, applicant. 

 

В 2023 году государственное регулирование закупочной деятельности подверглось новым 

изменениям с учетом преобразования общественной жизни общества и необходимости перестройки 

процессов конфиденциальности проведения конкурентных процедур закупок. В 2022 году 

большинство компаний, работающих по Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (Далее 223-ФЗ) могли не публиковать 

данные о проведении конкурентной процедуры закупки на электронных торговых площадка, а также 

не публиковать сведения в Единую информационную систему, чтобы не раскрывать информацию по 

закупаемым товарам и услугам. Также было отменено соблюдение нормы закупок товаров у 

субъектов СМСП. [1, с. 23].  

Основными регулирующими законами закупочной деятельности в нашей стране являются 

223-ФЗ и 44-ФЗ – применяющийся для государственных организаций. Согласно данных законов все 

закупки свыше суммы в сто тысяч рублей для компаний с прибылью меньше 5 миллиардов рублей и 

суммой 500 тысяч с прибылью выше 5 миллиардов рублей должны проводиться с проведением 

торгов и публикацией договоров в Единой информационной системы. 

Основными методами проведения закупок в нашей стране остаются закупки у единственного 

контрагента, тендеры, аукционы, проводимые на электронных торговых площадках и Единой 

информационной системы (далее по тексту «ЕИС»). [2, с. 24-28] В 2022 году добавились во многие 

положения о закупках соревновательные закупки, которые можно сравнить с конкурентными, но 

имеющие ряд отличий для сохранения конфиденциальности информации. На сегодняшний день 

компании доля в которых принадлежит на 50% государству обязаны проводить свои закупки по 223-

Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 года. Данный закон предусматривает в отличие от 44-ФЗ позволяет подстраивать 

положение о закупках под свое предприятие. Участники принимающие участие в закупочных торгах 

компании следуют положению о закупках заказчика. Но с каждым годом государство ограничивает 

свободу действий по 223-ФЗ для компаний, что усложняет процессы закупочной деятельности и 

увеличивает время от регистрирования потребности в закупке до заключения контракта на поставку 

товара или выполнения услуги. [3, с. 110-125]   

Основными изменениями в законе в 2023 году является: самозанятых граждан приравняли к 

субъектам малого и среднего предпринимательства и за счет этого они получили такие же 

преимущества, установлена обязанность для поставщиков указывать страну происхождения товара, 

устанавливаются минимальные обязательные доли закупок российских товаров отдельных видов (для 

которых существуют ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств).Основным и главные изменением является в 2023 году снова действие квот, которые 

были отменены в 2022 году. Также, необходимо снова производить публикации в Единую 

информационную систему, такие данные как: Сведения о заключенном договору, изменения, 

расторжения к договорам. Данное изменение ведет как к положительному изменению, так и создает 

негативные последствия. [4, с. 26-28]    

По итогам года заказчикам по Закону N 223-ФЗ придется отчитываться об объеме закупок 

вотируемых товаров. Если соблюсти минимальную долю нельзя, отчет корректируется. В него 

добавляется обоснование того, почему квота не достигнута. Отдельный документ составлять не 

нужно. Менять отчет можно в период с 1 января по 28 февраля года, который следует за отчетным. 

Дата последнего изменения будет считаться датой составления отчета. 

Квоты вводятся на 2 перечня товаров: 

1) Перечень товаров для отдельных заказчиков 

2) Перечень товаров для остальных заказчиков 

В последние вошло 293 наименования. В группы товаров входят товары от бумаги, картона до 

сложных технических продуктов. 

Положительными тенденциями однозначно можно выделить попытку государства 

поддержать отечественного производителя, всех субъектов российской экономики. За счет создания 
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квот в среднем по всем группам товаров около 30% продукции будет закупаться у производителей, 

размещающих свое производство на территории России. Это как поддержит отечественных 

производителей, так и создать благоприятные условия для иностранных компаний создавать 

производство в России, если они хотят выходить на российский рынок.  

Проблемы с исполнением данного изменения в закупках, связанны с увеличение нагрузки по 

работе над составление плана закупки, усложнением закупочной процедуры за счет более 

тщательной подготовки документации, что может повлиять на сроки проведения закупки, 

неподготовленность «ЕИС» к увеличению нагрузки на систему в связи с новыми подробностями в 

ведение отчетов по соблюдению квот и заполнению информации по договорам. 

План закупки является одним из самых важных документов на предприятии, все закупки 

должны вноситься в план, исключая только закупки в результате ЧС. Услужение плана всех закупок с 

учетом квот несет риски, связанные с усложнением и укрупнением плана закупок.  

Проблема неподготовленность персонала к новым требованиям и новому функционалу 

«ЕИС», в связи с текущей загруженностью, не весь персонал проходит обучение до внедрения новых 

правил системы в промышленную эксплуатацию, что может вызывать сложности в работе на 

начальном этапе. Очень часто проявляется «человеческий фактор», когда работники не хотят учиться 

работе к новой системе и отказываются работать с ней или же игнорируют корпоративные 

инструкции по работе с программой. 

Таким образом, изменения, вносимые в закупочную деятельность с положительной стороны, 

служит поддержка товаров российского происхождения, улучшение условий самозанятых людей для 

участия в закупках, усиление связи между отечественными предприятия. С другой стороны, 

государство сильно увеличивает нагрузку на закупщика продукции – предъявляет новые требования 

к составлению плана закупки, усложняет документацию процедуры закупки, увеличивает время 

проведения закупочных процедур. 
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ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Проверка благонадежности контрагента – это одно из важнейших звеньев в системе 

обеспечения экономической безопасности компании. Она позволяет избежать риски, связанные с 

недобросовестными партнерами, что значит поможет защитить бизнес от возможных угроз. 

Проверка благонадежности контрагента включает в себя анализ множества факторов, таких 

как финансовое состояние компании, наличие задолженностей по налогам и кредитам, репутация на 

рынке, юридический статус и другие. Для этого используются различные источники информации, 

включая базы данных, открытые источники и личные контакты [5, с. 905]. 

Основной целью проверки благонадежности контрагента является определение его 

рисковости для бизнеса. Недобросовестный партнер может привести к убыткам компании, например, 
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не выполнить свои обязательства по договору или предоставить некачественный товар или услугу. 

Кроме того, такой контрагент может быть связан с коррупционными схемами или другими 

противозаконными действиями, что может привести к угрозе репутации компании [4, с. 36]. 

Проверка благонадежности контрагента является необходимой процедурой для всех 

компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Такая проверка может быть 

обязательной для получения кредита или заключения договора с государственными организациями. 

Для проведения проверки благонадежности контрагента необходимо обратиться к 

специализированным организациям или юридическим фирмам. Они имеют доступ к различным 

источникам информации и могут провести анализ данных с высокой точностью. Кроме того, такие 

организации могут предоставить консультации по вопросам безопасности бизнеса и помочь в 

разработке стратегии защиты от рисков. 

При этом государство рассматривает проверку деловых партнеров только со стороны 

соблюдения законодательства и предотвращения налоговых проверок. В Приказе ФНС России от 

30.05.2007 N ММ-3-06/333@ указан перечень пунктов, по которым можно определить фирму-

однодневку, которая приравнивается ведомством к недоброжелательному контрагенту [1]: 

отсутствие руководящего состава фирмы на подписании договора; 

— отсутствие документов, подтверждающих личность руководителя и его 

— полномочия по подписанию договора; 

— отсутствие территориального размещения фирмы; 

— отсутствие какой-либо информации о контрагенте в СМИ и Интернете; 

— отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. 

Действительно, учет данного перечня минимизирует налоговые риски, но не обезопасит вас 

полностью от недобросовестных партнеров. 

Рассмотрим процедуру Due Diligence, которая включает в себя более комплексную проверку, 

затрагивающую различные направления деятельности фирмы: правовые, налоговые, финансовые, 

технологические и т. д. [3, с. 46]. 

В российской практике Due Diligence неизменно ассоциируется с инвестициями или 

слияниями и поглощениями. Одно из отечественных определений подтверждает данный факт: дью 

дилидженс — это комплексная экспертиза чистоты предполагаемой сделки в рамках процесса 

принятия решения об эффективном и менее рисковом инвестировании капитала с целью его 

сохранения и приумножения в будущем. 

Мировая практика диктует необходимость применения Due Diligence при любом 

взаимодействии с другой компанией, способным повлечь за собой наступление рисковых ситуаций. 

В зависимости от объекта исследования процедура включает в себя различные направления. 

При анализе поставщиков в розничной торговле следует обратить внимание на правовое 

направление, финансовое, налоговое и маркетинговое. 

Стоит отметить, что существуют принципиальные различия в проверке контрагентов 

российскими компаниями и процедурой Due Diligence, которые отражены в таблице 1. 

Более того, необходимо отметить, что аспекты маркетингового и финансового Due Diligence 

затрагиваются российскими бизнесменами в наименьшей степени или не рассматриваются вовсе. 

Однако на основании Постановления Пленума ВАС № 53 от 12 октября 2006, в проявлении должной 

осмотрительности включаются также исследование репутации делового партнера, оценка его 

платежеспособности, оценка риска неисполнения обязательств, наличие производства, мощностей, 

работников, необходимых для исполнения сделки [2]. Данные позиции обширно рассматриваются в 

рамках процедуры Due  Diligence, что доказывает необходимость ее использования в российских 

реалиях [3, с. 47]. 

Также в качестве основных мер по организации предупреждения правонарушений 

экономической направленности против экономической  безопасности предлагается:  

— разработать чек-лист для каждого контрагента.  

— разработать Политику отбора контрагента.  

— внедрить программы Контур.Фокус и ИРБИС.  
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Таблица 1 – Сравнение стандартной проверки контрагентов в России и процедуры Due Diligence 

 
 

Чек-лист, как система признаков, описывающих того или иного контрагента, а также 

включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых этому контрагенту или 

специальность к его работе, должна  способствовать выделению границ доступа к информации и 

более качественному отбору контрагента [4, с. 37]. 

Основная идея содержания управленческой деятельности по организации предупреждения 

правонарушений экономической направленности против экономической безопасности предприятия 

должна заключаться в определении такой эффективной системы работы с контрагентами в 

организации, которая не потребует последующего внепланового вмешательства руководства для их 

дополнительной проверки. 

Именно поэтому разработка чек-листа для проверки контрагентов позволит выделить 

основные профессиональные и личностные характеристики, наиболее приоритетные для каждого 

вида работы, формально их утвердит и тем самым дополнительно разграничит уровни доступа к 

информации. 

Предлагается внедрять данное новшество с первичной проверки контрагентов, так как именно 

она осуществляет весь цикл работ с контрагентами: от изучения рынка услуг и найма контрагента до 

расторжения договорных отношения, а также разрабатывает стратегию работы с контрагентами, 

ценовую политику и планирует кадровую работу. Таким образом, первичная проверка контрагента 

напрямую влияет на формирование потенциала экономической безопасности. 

Отмечая важность отбора контрагента, как основы будущей экономической безопасности 

компании, автором предлагается алгоритм первичной проверки контрагента (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Алгоритм первичной проверки контрагента предприятия  
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Как видно из представленной схемы, все этапы неразрывно связаны друг с другом и требуют 

совместной работы начальника отдела службы безопасности и юридической службы. Важно 

понимать необходимость качественного правового контроля подобных документов, так как зачастую 

разрабатываемые проверки в рамках отделов недостаточно хорошо изучаются юристами. При этом 

поручать разработку подобных документов юридическому отделу, без участия отдела службы 

безопасности не следует, так как важно обеспечить специфику управления контрагентами. 

Помимо этого важно проводить тщательную проверку документов контрагента (особенно 

внимание уделяется молодым организациям, менее 2-3 лет существования) на вакантную должность. 

Алгоритм проверки должен быть формально закреплен и как минимум включать в себя: 

проверку документов, удостоверяющих существующее юридическое лицо, и наличие постоянного 

места регистрации, чтобы избежать фирм-однодневок. 

Особое внимание следует уделить записям в реестре недобросовестных поставщиков (РНП). 

При этом о прошлой некачественной трудовой деятельности могут свидетельствовать не только 

записи в РНП. Зарегистрированный иск в картотеке арбитражных дел (будучи ответчиком) у 

контрагента может являться основанием для более тщательной  проверки. 

При замещении вакантной должности, требующей специализации, необходимо обратить 

внимание на документы, подтверждающие наличие этой  специализации у контрагента, и их 

подлинность; проверка осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД. 

Обязательна проверка контрагента на наличие блокировки счетов, особенно за умышленные 

налоговые недочеты, а также на совершение административных правонарушений — яркий 

характеризующий момент, который может сыграть решающее значение при принятии решения 

сотрудничества с ним. 

Соблюдение данных правил, утвержденных публично, позволят снизить противоправные 

действия контрагентов. Разработка первичной проверки контрагентов должна способствовать 

формализации процесса вхождения контрагентов в добросовестные деловые отношения с 

параллельным изучением всех аспектов объекта, а также совместимости с предлагаемой должностью. 

Рассматривая рекомендацию по внедрению программы Контур.Фокус, важно отметить, что 

первичная проверка контрагента означает систему мероприятий, направленных на всестороннюю 

проверку законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, проекта. Данное 

мероприятие направлено на внешних, ближайших субъектов экономической безопасности 

предприятия – бизнес-партнеров и клиентов. При проведении первичной проверки контрагента 

должны исследоваться аспекты, которые условно могут быть разделены на: 

— те, которые определяют успех бизнеса;  

— те, которые могут угрожать успеху компании.  

Первичная проверка контрагента должна быть формально закреплена с помощью 

соответствующего Положения и приказа руководства. Процедура проверки должна состоять из двух 

этапов: 

— изучение компании-партнера с точки зрения привлекательности для сотрудничества; 

— изучение юридической безупречности компании и инвестиций с точки зрения возможных 

проблем в будущем [6, с. 51]. 

В разрабатываемом акте важно отразить алгоритмы выполнения первоочередных задач по 

изучению: 

— истории компании и достоверности представленных ею данных;  

— перспектив реализации планов компании и их реальности.  

Как правило, для проведения процедуры тщательного изучения возможно воспользоваться 

услугами внешних экспертов в лице государственных реестров и сайтов (что также снизит риски 

нарушения экономической безопасности компании, например, перед налоговой и т.д.).  

В частности, данная процедура сможет выполнить:  

— правовую экспертизу (легальность бизнеса с точки зрения легальности самой компании и 

ее деятельности в прошлом, настоящем и будущем);  

— налоговую экспертизу (начисление и выплата компанией налогов с точки зрения полноты в 

прошлом, настоящем и будущем);  

— финансовую экспертизу отчетов и планов компании; 

— независимый взгляд на рынок и бизнес-модель. 

Существенное значение имеет инструктаж привлекаемых внешних контрагентов. Для этого в 

разрабатываемом документе важно отразить задание на проведение тендеров, где четко 
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сформулировать и указать каждому из контрагентов его особую задачу и область действий, так же 

как и график, требуемую глубину анализа, сферу компетенции и степень ответственности, 

ожидаемую от каждого контрагента. Организация этого вопроса поможет избежать проблем в связи с 

тем, что предприятие будет иметь либо слишком много, либо слишком мало коммерческих 

предложений. При проведении данной проверки нужно понимать, что финансовая экспертиза по 

глубине не равна аудиту и должна лишь подтвердить правдоподобность отчетных и прогнозных 

данных, представленных компанией [6, с. 52]. 

Важно понимать, что, как правило, при заинтересованности партнеров, все существующие 

недоработки можно исправить и должным образом оформить в соответствующих регистрирующих 

органах и органах надзора.  

При этом надо также понимать и то, что на это могут потребоваться значительные усилия и 

время. Этот факт должен также учитываться при составлении соответствующих документов.  

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия позволят максимально снизить 

возможность нарушения экономической безопасности на предприятии. Это будет способствовать 

эффективному развитию, как самой организации, так и всего персонала. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В современной экономике достижение предприятием успешного объема продаж является 

очень важным условием для его развития и дальнейшего роста. Основными функциями 

коммерческих организаций являются производство и продажа продукции, поэтому оценку 

результатов производственной деятельности следует начинать с изучения показателей продаж 

продукции. Анализ объема продаж при проведении на регулярной основе позволяет владельцам 

компании своевременно понять, соответствует ли текущий уровень развития предприятия состоянию 

рынка. 
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Экономический критерий «успешности» действующего или перспективного бизнеса – 

показатель объема продаж — это основной показатель результатов работы компании. От него зависит 

не только прибыль, но и определяется стоимость всего бизнеса. Абсолютная величина данного 

показателя влияет на ключевые параметры доходности, прибыльности и рентабельности, дает 

возможность анализировать ценовую политику и принимать стратегические решения в части 

внесения изменений. Ряд взаимосвязанных значений, включая допустимый уровень издержек по 

видам, позволяет использовать объем реализации для комплексного экономического анализа 

предприятия. 

Любой факт уменьшения продаж — это тревожный звонок, показывающий, что необходимо 

немедленно реагировать, выяснять причины снижения показателей. Поэтому так важен мониторинг 

сбыта продукции. 

Объем продаж – значимый экономический показатель, оцениваемый в количественном и 

денежном эквиваленте. В количественном выражении – это общее число реализованных единиц 

продукции, товаров, работ или услуг, в финансовой интерпретации – это объем реализации, равный в 

зависимости от утвержденной учетной политикой методологии учета: 

 сумме выручки за минусом косвенных налогов (НДС и акциза), поступившей от 

покупателей и заказчиков – при применении кассового метода; 

 значению валового дохода, отраженного по факту отгрузки готовой продукции, товарного 

ассортимента или оказанных услуг контрагентам – при использовании метода начисления. 

Фактический показатель служит для контроля товарооборота за любой интересующий период, 

а оценка в динамике позволяет сопоставить увеличение либо уменьшение в товарном и денежном 

измерении. Помимо достигнутой величины для каждого хозяйствующего субъекта важен прогнозный 

показатель, позволяющий найти значение объема, по достижении которого предприятие 

гарантированно получает прибыль [4, c. 65].  

Процесс управления продажами продукции представлен на рисунке 1 и включает в себя 

планирование продаж продукции, организацию данного процесса, мотивацию участников и контроль 

данной деятельности.  

Однако, конечной целью функционирования любого хозяйствующего субъекта является 

получение прибыли, поэтому достижение стабильного поступательного развития любой организации 

невозможно без регулярного получения положительного финансового результата от ее деятельности.  

Объем продаж не сравнивают с показателями компаний-конкурентов или со 

среднеотраслевыми значениями. Важно сопоставить показатель с результатами работы в своей 

компании в соответствии с плановыми ориентирами или предыдущими периодами. 

 
Рисунок 1. Процесс управления продажами [4, c. 65] 
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Усредненное нормативное значение показателя не установлено. Объективному сравнению с 

числовой величиной конкурентов объем продаж подлежит в случае возможности сопоставления 

рыночных долей, занятых каждым субъектом предпринимательства без учета иных видов финансово-

хозяйственной деятельности. Например, своеобразный демпинг при реализации печатных средств 

массовой информации по заниженной цене компания может покрыть за счет прибыли, полученной от 

размещения рекламы, что делает ценовую политику оправданной, но несопоставимой для сравнения 

с конкурентами [3, c. 33]. 

В таблице 1 представлены факторы изменения объемов реализуемой продукции: 

 

Таблица 1 

Факторы изменения объемов реализуемой продукции 

Объем продаж снижается Объем продаж продукции увеличивается 

Сокращается количество проданных 

товаров, оказанных услуг 

Растет объем выполненных работ, реализованных 

товаров, оказанных услуг 

Снижается цена за одну единицу 

продукции 

Стоимость каждой единицы продукции 

увеличивается 

 

Для экономического анализа значимым считается классификация показателя по видам, 

дающая возможность оценить эффективность функционирования хозяйствующего субъекта и не 

допустить убыточность от основного вида деятельности. На микроуровне (для каждой компании) 

выделяют следующие объемы продаж: 

1. Валовый – совокупная реализация за анализируемый период без учета продажных и 

послепродажных скидок, а также возвратов реализованной продукции покупателями. Оцениваемый 

критерий дает возможность проанализировать целесообразность заложенного изначально уровня 

торговой наценки. 

2. Чистый – валовый объем продаж за минусом всех вычетов (предоставленных скидок, 

уценок, возврата ранее реализованных товаров). Числовое значение используется для анализа 

эффективности функционирования хозяйствующего субъекта в занятом сегменте рынка, а также для 

оценки качества. При выявлении большого удельного веса возвратов бракованной продукции 

производителю необходимо пересмотреть технологический процесс производства, а торгующей 

организации поставщиков. 

3. Целевой – рассчитываемый параметр на основании усредненных сведений, исходя из 

запланированного показателя прибыли и уровня рентабельности. Сопоставление прогнозной 

допустимой величины в денежном эквиваленте с фактически полученным значением за исследуемый 

период позволяет делать выводы о продолжении осуществляемой деятельности либо радикальном 

пересмотре. 

4. Критический – минимальный показатель, позволяющий предприятию избежать убытков от 

реализации. Расчет обратным счетом дает возможность определить точку безубыточности, когда 

выручка способна покрыть постоянные затраты, не изменяющиеся при увеличении либо уменьшении 

дохода. 

Значение для предприятия оценки объема продаж продукции велико, так как любой факт 

уменьшения продаж — это тревожный звонок, показывающий, что необходимо немедленно 

реагировать, выяснять причины снижения показателей. Анализ объема продаж позволяет изучить и 

оценить результаты работы фирмы.  

Каждая организация должна определить помимо критического «порога» целевой объем 

продаж, исходя из предельно допустимого уровня прибыльности, оправдывающей цель 

функционирования, зафиксированную в уставных документах. Для арифметического расчета размер 

прибыли следует заложить в формулу. До приближения значения к критическому уровню компания 

может не пересматривать сбытовую политику, однако целесообразно отслеживать тенденцию в 

динамике во избежание убыточности [1, c. 21]. 

Анализ объемов производства и продаж представлен на рисунке 2, его начинают с изучения 

динамики выпуска и продажи продукции. При этом указывают на необходимость рассчитывать 

базисные и цепные темпы роста и прироста.  
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Рисунок 2. Направления анализа продаж 

 

Чтобы определить экономическую обоснованность реализации, необходимо выявить 

наиболее рентабельный товарный ассортимент и сопоставить со сбытовой и ценовой политикой. 

Среди востребованных методов анализа: 

1. АВС-анализ. Инструмент позволяет установить степень влияния каждой товарной 

единицы на общий результирующий показатель объема продаж. В соответствии с законом Парето 

лишь 20 % реализуемой продукции приносит до 80 % прибыли, поэтому задача руководства – 

выявить наиболее рентабельные товары. Для этого следует составить перечень продукции, 

распределить в порядке увеличения доходности с последующей сортировкой в зависимости от 

степени влияния на выручку и доход. 

2. Расчет минимально допустимого объема. Прогнозный расчетный параметр важен при 

запуске нового продукта на рынок сбыта. Определение точки безубыточности дает возможность 

рассчитать объем, гарантирующий окупаемость, при недостижении которого внедрение нового вида 

товаров теряет экономическую обоснованность. 

3. Анализ динамики продаж. Сопоставлению подлежит текущий объем отчетного периода в 

соотношении с аналогичным показателем предыдущего периода. Если значение выше единицы, то 

можно делать выводы о положительной тенденции, наметившейся в динамике. 

4. Факторный анализ. В процессе исследования сравниваются запланированные показатели с 

фактически полученными в интересующем интервале времени с учетом колебания спроса и 

предложения, а также прогноза на обозримый временной промежуток будущего периода [2, c. 109]. 

Для детального исследования рекомендуется составлять план увеличения прогнозного 

показателя с использованием графиков и учетом ошибок. Эффективностью обладают 

капиталовложения в улучшения маркетинговой стратегии, обучение менеджеров сектора сбыта и 

проведение тренингов для руководящего состава. Дополнительно необходимо систематически 

корректировать товарный ассортимент в соответствии с потребностями и изменчивостью вкусов 

целевой аудитории. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение государственного долга, объема и структуры 

внешних долговых обязательств России перед другими странами. Обобщены причины их наличия. 

Выявлены основные тенденции и приоритеты политики государства в отношении внешнего долга.  

Ключевые слова: Внешний долг, экономическое положение, приоритетная политика, 

бюджет, страна. 

 

Внешний долг представляет собой задолженность государства иностранным кредиторам. 

Причин, по которым он образуется, существует много, но самыми распространенными являются 

бюджетный дефицит, некомпетентная финансовая политика государства, сужение доступных 

источников внутреннего финансирования, малоэффективная фискальная политика и другие. Каждому 

государству необходимо управлять объемом внешнего долга, поддерживая национальную экономику 

и благосостояние граждан. 

Роль внешнего долга проявляется в том, что у стран появляются дополнительные 

возможности финансировать свои расходы. В государствах с развитой экономической системой 

внешний долг может стать инструментом для прогресса во всех сферах. При этом внешний долг 

представляет собой и серьезную угрозу, поскольку для его погашения нужно тратить средства 

бюджета. Обслуживание заимствований влечет за собой выплату не только основной суммы, но и 

выплату процентов по ней. Поэтому внешний долг может оказывать, как отрицательное, так и 

положительное воздействие на экономическое положение страны [2, с. 7]. 

В России также существует внешний государственный долг. По оценке Банка России, внешний 

долг нашей страны на период 1 апреля 2023 года составил 357,9 млрд долл. США, сократился с начала 

года на 22,6 млрд долл. США, или же на целых 5,9 % [5].  Рассмотрим причины наличия внешнего долга 

в России.   Из-за тяжелого экономического кризиса в 1990-е после распада СССР Россия практически 

не погашала займы и набирала новые. Объем внешнего долга РФ рос до 1998 г. и составлял 188 млрд 

долл. В настоящее время Россия должна большую сумму в размере 594 млн долл. лишь одному 

государству и это Южная Корея. Дело в том, что данная страна в январе 1991 года решила дать 

взаймы СССР 3 млрд долларов. В 90-е годы вследствие крайне неустойчивого экономического 

положения страны, Россия фактически не погашала старые займы, а напротив, создавала новые. 

Конечно, такая ситуация не могла не наложить отпечаток на будущее России и в настоящий момент 

является проблемой гармоничного и полномерного развития экономики [2, с. 7]. 

Государственный долг – мощный инструмент, который может стабилизировать 

экономическое положение страны, хотя бы на какое-то время. Увеличение затрат порой происходит 

ввиду возрастания не только текущих расходов, но и непредвиденных. Так, может произойти какое-

либо стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. В 2023 году, по информационным данным 

Минфина, только по открытым статьям в разделе «национальная оборона» бюджетные расходы 

составили 777 млрд руб. на момент 12 мая.  

Таким образом, основными причинами наличия внешнего долга в нашей стране являются 

задолженности бывшего Союза Советских Социалистических Республик, а также дефицит бюджета, 

который по итогам анализа данных Минфина за апрель оказался больше плана на весь 2023 год. 

Ситуацию усугубили непредвиденные расходы.  

Тенденции внешнего долга в России являются актуальным вопросом, ведь они помогают 

проанализировать экономическую ситуации страны, составить подробный прогноз и проследить за 

макроэкономическим развитием государства.  

Стоит отметить, что отношение государственного внешнего долга к сумме ВВП страны не 

должно быть больше 20-25%. По прогнозам экспертов, в 2023 году данный коэффициент в России 

составит около 19%, что свидетельствует о стабильном состоянии экономики, при которой не 

возникает кризисной ситуации.   
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Таблица 1 – Совокупный внешний долг России по годам и его отношение к объему ВВП [4]. 

Год 

Объем внешнего долга, млрд 

долл. 

(на 1 января каждого года) 

Отношение внешнего долга России к 

объему ВВП (на 31 декабря каждого 

года), % 

2005 213,335 34 

2006 257,204 32 

2007 313,214 36 

2008 464,384 29 

2009 479,823 38 

2010 466,294 32 

2011 488,537 26 

2012 538,884 29 

2013 636,421 32 

2014 728,864 29 

2015 599,901 38 

2016 518,489 40 

2017 511,752 33 

2018 518,445 28 

2019 455,073 29 

2020 491,452 31 

2021 467,605 27 

2022 482,131 24 

2023 380,545 — 

 

Если анализировать ситуацию, связанную с внешним долгом нашей страны за последние 19 

лет, можно выявить тенденцию его снижения. Например, большой размер долговых обязательств 

отразился на 2014 и составил 728,9 млрд долл. США. Тогда Россия оказалась страной-организатором 

зимних Олимпийских игр, вследствие чего возникли огромные затраты. Однако внешний долг 

постепенно снижался до 2019 года, затем начал немного увеличиваться. На это повлияло 

распространение COVID-19 в России.  

 

Таблица 2 – Отклонение внешнего долга в различных периодах [4]. 

Год 
Объем внешнего долга, млрд. 

долл.(на 1 января) 

Отклонение данного года от предыдущего 

в млрд долл. % 

2006 257,204 43,869 120,6 

2007 313,214 56,010 121,8 

2008 464,384 151,170 148,3 

2009 479,823 15,439 103,3 

2010 466,294 -13,529 97,2 

2011 488,537 22,243 104,8 

2012 538,884 50,347 110,3 

2013 636,421 97,537 118,1 

2014 728,864 92,443 114,5 

2015 599,901 -128,963 82,3 

2016 518,489 -81,412 86,4 

2017 511,752 -6,737 98,7 

2018 518,445 6,693 101,3 

2019 455,073 -63,372 87,8 

2020 491,452 36,379 108,0 

2021 467,605 -23,847 95,1 

2022 482,131 14,526 103,1 

2023 380,545 -101,586 78,9 
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Стоит отметить, что за несколько месяцев внешний долг государства уменьшился. Например, 

ситуация первого января 2023 года показала объем займа в размере 380,545 млрд. руб. Однако уже в 

апреле этого же года он сократился на 22,639 млрд. руб. и составил 357,906 млрд. руб. Если 

рассматривать ситуацию в масштабе мирового пространства, можно сделать вывод, что внешние 

долговые обязательства в России являются незначительными в сравнении с крупными мировыми 

заемщиками. Примерами являются такие страны, как Венесуэла, Япония, Судан и др. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг 10 стран с самым высоким отношением внешнего долга к ВВП 

за 2020-2022 г., % [1]. 

 

По проекту Счетной Палаты внешний долг должен уменьшиться в отношении к ВВП страны, 

а внутренние долговые обязательства по прогнозам будут только возрастать. Увеличение операций в 

национальной валюте – приоритетная политика России на данный момент. Эти тенденции 

обусловлены различными причинами:  

– укрепить национальную валюту, не допустив укоренения доллара в стране, ведь такая 

ситуация может сопровождаться оттоком капитала из государства; 

– санкции влияют на сотрудничество с разными странами и на уменьшение внешнего долга в 

России. 

Структура внешнего долга Российской Федерации включает: 

– обязательства перед владельцами ценных бумаг, выпущенных государством; 

– кредиты у международных банков, фондов и организаций; 

– долговые обязательства внешнеторгового оборота; 

– гарантийные обязательства, которые оформляются при получении крупных займов 

корпоративным секторам у объектов международных корпораций (например, Роснефть, Газпром) и 

др. 

В настоящий момент странами, которым Россия должна, являются Исландия, 

Великобритания, Кипр, Люксембург и Голландия. Обязательства возникают по причине офшоры, то 

есть наличия в представленных государствах территорий с льготными условиями и простыми 

правилами отчетности. Через данные страны идут масштабные торговые потоки. России выгодно 

данное сотрудничество.  

Таким образом, основной проблемой внешнего долга в России являются чрезмерные объемы 

накопленных страной долговых обязательств с неблагоприятными условиями обслуживания, а также 
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дефицит государственного бюджета.  В условиях ограничений, преимущественно со стороны Запада, 

в настоящий момент Россия вынуждена снижать займы извне и увеличивать внутренний долговой 

оборот. Снижение выгодного сотрудничества с различными странами влечет за собой значимые 

последствия: постоянный отток инвестиций, сокращение финансирования государственных проектов, 

социальной сферы и частного сектора экономики.  

Приоритетным является сохранение объема государственной задолженности на данном 

уровне, который бы не представлял угрозу для национальной экономики. В перспективе Россия 

должна стремиться покрывать внешние долговые обязательства при минимально возможном 

валютном курсе иностранной валюты к рублю. Это позволит в значительной степени снизить 

государственные расходы. зависимость экономики и бюджета от нефтегазовых доходов, повышать 

конкурентоспособность отечественной продукции, сокращать финансовые риски и кризисные 

явления. Внешний долг для России может стать мощным инструментом для развития экономики при 

компетентном его использовании.  
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье обоснована необходимость организации внутренней системы контроля 

за денежными средствами организации, названы объекты этого контроля, сформулированы его 

этапы, цели и задачи, обозначена законодательная база организации систем контроля. Отдельно 

рассмотрена возможность применения системы «Знай своего клиента» в качестве механизма 

внешнего контроля за денежными средствами. 

Ключевые слова: контроль, денежные средства, внутренний контроль, внешний контроль, 

информационный сервис, банковский светофор. 

 

Создание систем внутреннего контроля является неотъемлемой составной частью построения 

всей системы управления предприятием с целью обеспечения его эффективности. Однако особое 

место в системе внутреннего контроля принадлежит контролю за денежными средства. Актуальность 

темы исследования заключается в том, что именно денежные средства являются важнейшим 

практическим выражением экономических взаимосвязей между субъектами хозяйственной жизни и, 

являясь самым высоколиквидным активом, служит основой устойчивого положения и развития 

организации. От особенностей регулирования денежных средств зависит скорость оборота ресурсов, 

что обеспечивает рентабельность деятельности организации. Оперативное поступление и обработка 

информации о денежных средствах – одна из центральных проблем управления предприятием, 

которая решается при помощи организации эффективной системы контроля. 

https://take-profit.org/
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglobal-finances.ru%2F
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Контроль – это самостоятельная функция управления, представляющая собой систему 

наблюдения и проверки процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми 

управленческими решениями и с точки зрения законности и целесообразности. При помощи 

контроля производятся оценка степени достижения организацией своих целей, выявляются 

отклонения и формулируются необходимые корректировочные меры [1]. 

Федеральный закон № 402 «О бухгалтерском учете» [2] определяет необходимость систем 

внутреннего контроля на предприятии – «экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни». Основным 

специализированным документом по организации внутреннего контроля на предприятиях является 

Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим 

субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Этот документ закрепляет понятие 

внутреннего контроля, дает определение элементов внутреннего контроля, описывает порядок 

организации и осуществления внутреннего контроля на предприятии.  

Объектом контроля денежных средств, прежде всего, являются финансовые показатели, но, 

так как они регламентируют процесс формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов, фактически объектом финансового контроля становится весь 

процесс производственно-хозяйственной деятельности. Этим и определяется большая роль контроля 

денежных средств в системе управления. 

Контроль движения денежных средств включает в себя [3]: 

 оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия; 

 контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению; 

 контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, 

персоналом; 

 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и 

поставщиками.  

Система контроля в зависимости от масштабов предприятия может быть организована по-

разному. Так в крупных организациях контроль может осуществлять служба внутреннего аудита или 

работник, который выполняет обязанности внутреннего ревизора или внутреннего контролера. В 

этом случае контроль ведется оперативно на всех участках, а актуальная информация быстро 

попадает к руководству, обеспечивая возможность принимать своевременные управленческие 

решения. Малый и средний бизнес не имеют возможности содержать специализированную службу, 

поэтому функции внутреннего контроля в большей степени ложатся на руководство и бухгалтерию. 

В таких условиях результативность и оперативность контрольных процедур снижается, поэтому 

возрастает роль методологической стороны организации внутреннего контроля, который обеспечивал 

бы возможность регулярной и наиболее тщательной системной проверки. Для этого разрабатываются 

положения учетной политики, формируются внутренние распорядительные документы, приказы, на 

основании которых определяется периодичность внутреннего контроля, перечень мероприятий, 

формы документирования внутренних проверок и лица, ответственные за проведение таких 

мероприятий и исправление выявленных ошибок и нарушений. 

В составе денежных средств наиболее подвижный характер имеют наличные, они же 

являются наиболее уязвимым объектом с точки зрения искажения информации, поэтому 

контрольные процедуры за движением денежных средств целесообразно начинать именно с проверки 

кассовых операций [4].  

В современных условиях, операции в кассе в российских организациях имеют строго 

регламентированный характер. Основным нормативным документом, регламентирующим порядок 

осуществления операций по приему, хранению и выдаче наличных денег в кассе организации, 

является Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Этот документ устанавливает 

единый порядок хранения наличных денег, их приема, оформления кассовых документов и ведение 

кассовой книги, ревизии кассы и контроля за соблюдением кассовой дисциплины. 

Целью контроля операций с наличными денежными средствами ставится подтверждение 

тождественности учетных и фактических данных в части отражения сведений о наличных денежных 
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средствах и проверка соответствия порядка ведения и учета кассовых операций требованиям 

законодательных актов и нормативных документов. 

Задачи проведение контрольных процедур в отношении кассы и кассовых операций [5]: 

 проверка обеспечения условий хранения и сохранности наличных денежных средств; 

 проверка соблюдения правил документального оформления операций по поступлению и 

выдаче денежных средств из кассы; 

 проверка соблюдения своевременности и полноты оприходования наличных денежных 

средств; 

 проверка правильности отражения операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета; 

 проверка соблюдения кассовой дисциплины при проведении кассовых операций. 

Вторым важным аспектом системы контроля за денежными средствами является контроль 

движения безналичных средств. Цель контроля операций с безналичными денежными средствами – 

это проверка полноты, правильности и своевременности отражения операций на счетах организации 

в учетной системе, а также проверка целесообразности и законности этих операций [4].   

Основным документом, регулирующим безналичные расчеты в России, является 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)". 

Задачи контроля операций по счетам в банке [5]: 

 установить количество открытых расчетных, валютных и специальных счетов в банках и 

проверить законность совершения операций по каждому счету; 

 установить соблюдение расчетно-платежной дисциплины и валютного законодательства 

Российской Федерации; 

 определить обоснованность операций по поступлению и списанию средств с банковских 

счетов организации; 

 проверить правильность отражения операций с безналичными денежными средствами на 

счетах бухгалтерского учета и в отчетности.  

Основную информацию о движении безналичных денежных средств контролер получает из 

выписок банка и приложенной к ним первичной документации.  

Говоря об организации контроля за движением денежных средств, необходимо обратить 

особое внимание на такой важный аспект как контроль за подотчетными суммами. Этот участок 

операций с денежными средства отличается значительной сложностью проверки, так как он в 

большей степени зависит от субъективных управленческих решений, а способ отражения таких 

операций – от профессионального суждения бухгалтера. Следовательно, данный сегмент учета 

наиболее подвержен мошенническим действиям [6].  

Целесообразность расходования подотчетных средств трудно оценить, и несмотря на 

небольшие суммы, данная сфера хозяйственной жизни организации способна генерировать 

значительные риски для экономического субъекта, так как речь идет о наиболее ликвидном активе 

компании. Поэтому проверка расчетов с подотчетными лицами является важным элементом системы 

контроля. 

Что же касается контроля за денежными средствами в разрезе отчетности организации, то тут 

целесообразнее обратить внимание не на Баланс, как основную форму отчетности, а на Отчет о 

движении денежных средств, ведь именно он в полной мере отражает специфику операций с 

финансовыми ресурсами. Отчет о движении денежных средств обобщает существенные причины 

изменения денежных средств и их эквивалентов в компании в течение определенного периода 

времени, он позволяет увидеть детализацию поступлений и платежей, причем группируя эти 

денежные потоки по их экономическому смыслу [6].  

Однако в части контроля за денежными средствами необходимо обеспечить комплексный 

подход к проблеме. Так методы внутреннего контроля целесообразно дополнить элементами 

внешнего. В этом случае эффективным инструментом может служить следующее преобразование в 

области внешнего контроля. 

Нововведением в сфере контроля за обращением денежных средств послужил запуск 

Центробанком с 1 июля 2022 года сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) [7]. Это информационный 

сервис для кредитных организаций, который анализирует хозяйственную деятельность компании, ее 

налоговую нагрузку, историю банковских операций и делит клиентов на три группы риска, каждой 

присваивая свой цвет по принципу светофора: высокий уровень(красный), средний(желтый) и 

низкий(зеленый).  
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Уровень риска в системе банковского светофора показывает вероятность совершения 

клиентом операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. 

Причем информация о присвоении компании какого-либо статуса в системе открыта [8] и может 

быть использована как непосредственно самой компанией в качестве контрольного показателя своей 

деятельности, так и заинтересованными пользователями в формате индикатора прозрачности и 

надежности бизнеса. 

Таким образом, система внутреннего контроля за денежными средствами необходима для 

обеспечения сохранности и рационального использования наиболее высоколиквидного актива 

предприятия, обеспечивающего его платежеспособность и устойчивость. Правильно организованная 

система контроля позволит не только не допустить нарушений законодательства, но и повысить 

эффективность управления организацией. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сегодня степень развития инновационной деятельности компании оказывает влияние на 

умение предприятий незамедлительно отвечать на перемены внешней среды, вести инновационный 

поиск и осуществлять организационные изменения, а также на подготовленность предприятий к 

инновационным изменениям, которые содействуют укреплению позиций на рынке и являются 

конкурентными преимуществами компаний.  

Важно отметить, что посредством цифровых инструментов можно получить обратную связь 

от клиентов, что способствует улучшению процессов по созданию инновационной продукции. Так, 

обратная связь может быть собрана от пользователей новой услуги или линейки продуктов путем 

опросов, онлайн-тестирования или фокус-групп, результатом которой станет улучшение качества и 

адаптация к потребностям клиентов. 
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Кроме того, компании полагаются на цифровые технологии, чтобы изменить методы своей 

работы и сохранить конкурентоспособность на современном глобальном рынке посредством 

оптимизации затрат. Благодаря новым технологиям компании могут быстрее принимать решения, 

следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета, и оптимизировать свои процессы. Кроме 

того, они получают доступ к полностью удаленной системе мониторинга, которая помогает 

сократить расходы, тем самым сокращая их трудозатраты. Так, вместо того чтобы создавать 

физический прототип нового продукта, компания может создать виртуальный прототип и 

протестировать его в цифровой среде. Вдобавок ко всему этому цифровая трансформация 

позволяет гораздо точнее оценивать и рассчитывать расходы, обеспечивая постоянный контроль 

над бюджетом.  

Цифровая трансформация также предлагает производственным компаниям системы 

удаленного мониторинга, чтобы производство могло продолжать функционировать самостоятельно, 

когда это необходимо. Кроме того это способствует идентификации потенциальных проблем и 

прогнозирования их последствий, что позволяет принимать более обоснованные решения и 

уменьшить риски неудач. Это исключает такие обстоятельства, что, к примеру, поломка 

оборудования, нарушит общий производственный процесс. В этом случае предупреждение будет 

отправлено автоматически.  

Кроме того, интеллектуальное подключение продуктов дает устройствам возможность 

соединяться и обмениваться данными между машинами (M2M). Это позволяет им принимать 

децентрализованные решения и снижать риски, связанные с разработкой и внедрением новых 

продуктов или услуг. Для выполнения многих задач компаниям больше не требуется постоянное 

физическое присутствие сотрудника. Помимо оптимизации процессов и задач, цифровая 

трансформация позволяет принимать более быстрые и эффективные решения на основе точных 

данных в режиме реального времени. 

Важно отметить, что цифровые технологии также способствуют улучшению коммуникации 

между сотрудниками компании посредством виртуальных совещаний и встреч, что  также сокращает 

время и ресурсы, затрачиваемые на их организацию. Мгновенный доступ к данным позволяет 

сотрудникам работать вместе как команда над проектами и беспрепятственно принимать решения. 

С другой стороны, быстрый доступ к данным позволяет компаниям внедрять инновации на 

основе ранее неизведанной информации, чтобы подготовиться к будущим тенденциям, которые 

могут нанести ущерб их бизнесу. 

Вместе с тем, новые цифровые системы позволяют компаниям разрабатывать инновационные 

продукты и услуги, более привлекательные для клиентов, и генерировать новые потоки доходов. 

Более того, скорость запуска новых продуктов намного выше. Используя большие данные, блокчейн, 

интернет вещей, виртуальную реальность и искусственный интеллект, компании могут быстро 

тестировать тенденции со своей целевой аудиторией и прогнозировать, какие разработки, скорее 

всего, будут успешными, включив их в свои продукты или услуги. Это может привести к увеличению 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Новые технологии также улучшают качество выпускаемой продукции за счет включения 

новых функций в производственные системы, которые влияют на качество конечного результата. Это 

усиливает дифференциацию рассматриваемых продуктов и обеспечивает дополнительную ценность 

бренда. С другой стороны, компании также получают помощь в создании всесторонних обзоров 

качества для обеспечения соответствия стандартам и правилам. 

Таким образом, цифровизация оказывает значительное влияние на управление 

инновационной деятельностью компании, оптимизируя сбор и хранение данных, ресурсы, 

сокращая затраты, а также путем улучшения процессов разработки новых товаров и услуг, качества 

продукции, коммуникации между сотрудниками, снижения рисков и удовлетворения потребностей 

клиентов, что повышает эффективность функционирования предприятия на рынке и его 

конкурентоспособность.  

Так, на основе Рейтинга глобальной конкурентоспособности стран мира (IMD World 

Competitiveness Ranking) и Мирового рейтинга цифровой конкурентоспособности (IMD World Digital 

Competitiveness Ranking) за 2022 год, можно наглядно увидеть зависимость между способностью и 

готовностью стран внедрять и использовать цифровые технологии и их глобальной 

конкурентоспособностью (см. рис. 1).  Важно отметить, что в 2022 году Россия не была включена в 

рейтинг: «надежность данных, собранных по России и Украине, была ограниченной, поэтому эти две 

страны не включены в издание этого года». [1] 
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Рис. 1. Зависимость между глобальной и цифровой конкурентоспособностью стран мира в 2022 г.  

 

Исходя из рисунка 1, можно заметить, что страны, которые активно используют цифровые 

технологии, имеют и высокий уровень конкурентоспособности на мировой арене. Следовательно, 

применение цифровых технологий имеют большое значение для укрепления глобальной 

конкурентоспособности стран. 

Следует отметить, что конкурентоспособность страны основывается на 

конкурентоспособности ее предприятий (что также отмечается в отчете IMD World Competitiveness), 

будь то частных или государственных, а цифровизация, как отмечалось выше, является важным 

фактором, повышающим конкурентоспособность компаний в современном мире. Следовательно, для 

достижения успеха как на внутренних рынках, так и на мировой арене, предприятиям необходимо 

уметь использовать новейшие технологии и инструменты для улучшения бизнес-процессов и 

создания новых продуктов и услуг. 
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История возникновения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

В 1960-х годах, когда международная торговля быстро развивалась, встал вопрос о том, как 

следует составлять финансовые отчеты для компаний, работающих в различных странах и 

использующих разные стандарты. Постепенно стало ясно, что требуется единый подход к 

составлению этих отчетов.  

В 1973 году создается Международный Комитет по финансовой отчетности (International 

Accounting Standards Committee – IASC), целью которого была разработка единой системы 

стандартов финансовой отчетности, применимой во всем мире.  

Первый стандарт МСФО был опубликован в 1975 году и коснулся вопроса о том, как должны 

быть представлены финансовые результаты. В течение следующих десятилетий МСФО разработали 

огромное количество стандартов, охватывающих различные аспекты составления отчетности – от 

оценки активов и обязательств до представления финансовой отчетности в целом. [6] 

Период с 1989 по 1995 гг. принято считать началом формирования системы МСФО как 

системы стандартов, базирующейся на единых принципах. Некоторые европейские компании 

начинают добровольно использовать МСФО для составления консолидированной отчетности. 

В 2001 году Международный институт по финансовой отчетности был реорганизован и 

переименован в Международный стандартный комитет по учету (International Accounting Standards 

Board – IASB). С тех пор они продолжают работать над развитием новых и модернизацией 

существующих стандартов МСФО. [3] 

В настоящее время МСФО используют в 167 странах. При этом далеко не везде МСФО 

обязательны к применению.  

Основные положения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

МСФО были созданы для того, чтобы иметь «общий язык» бухгалтерского учета, потому что 

стандарты бизнеса и ведение учета могут отличаться как от компании к компании, так и от страны к 

стране. Международные стандарты синтезируют опыт бухгалтерского учета многих стран, среди 

которых заметное место занимают США. 

Система МСФО - международные стандарты финансовой отчетности (IFRS - International 

Financial Reporting Standards) - представляет собой перечень документов, направленных на 

регламентацию правил составления отчетных финансовых документов, требующихся внешним 

пользователям для вынесения решений по отношению к компании. [4] 

Иерархия МСФО: 

 МСФО (IFRS) и (IAS), также все приложения; 

 Интерпретации Комитета по интерпретациям международной финансовой отчетности 

(КИМФО IFRIC) и Постоянного комитета по интерпретациям (ПКИ SIC); 

 Приложения к МСФО, не являющиеся частью стандарта; 

 Рекомендации по внедрению, выпущенные Советом по Международным стандартам 

финансовой отчётности (СМСФО). 

Есть еще один важный документ - Концептуальные основы финансовой отчетности. Они не 

входят в состав МСФО, но используются при их разработке. В Концептуальных основах описана 

цель формирования финансовой отчетности, определения и требования к качеству финансовой 

информации и тд. [1] 

В отчетность, формируемую по правилам МСФО, входят: 
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 Отчет о финансовом положении - главная форма в МСФО, включающая активы, 

обязательства и собственный капитал.  

 Отчет о прибылях и убытках - используется для отражения доходов и расходов за 

конкретный промежуток времени.  

 Отчет о совокупном доходе - отражает изменения прочего совокупного дохода за 

анализируемый временной промежуток.  

 Отчет об изменениях в собственном капитале - в нем указываются все компоненты 

капитала и изменения по ним, а также сумма дивидендов, признанная к выплате владельцам бизнеса. 

 Отчет о движении денежных средств - отражает входящие и исходящие потоки 

денежных средств. Информация в отчете разбивается на 3 блока: по операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности.  

 Примечания к отчетности - дополняют и раскрывают данные, содержащиеся в отчетных 

формах, описывают учетную политику, указывают оценочные значения и различные суждения. [2] 

Очевидно, что международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) являются важным 

инструментом в области финансовой отчетности для компаний и объектов статистического учета по 

всему миру. Иерархия МСФО включает стандарты, интерпретации и тд, что обеспечивает 

единообразие в представлении отчетности в различных странах и между компаниями внутри стран.  

Список действующих в настоящее время стандартов МСФО содержит более 40 отдельных 

стандартов, которые предоставляют фирмам определенные правила, касающиеся учета и отчетности.  

 

Особенности международных стандартов финансовой отчетности 

Международные стандарты финансовой отчетности устанавливают принципы, которые 

должны соблюдаться при подготовке финансовой отчетности: 

МСФО руководствуется такими важными принципами, как: 

Допущение о непрерывности. Данный принцип предполагает, что субъект будет продолжать 

осуществлять свою деятельность в будущем и не имеет намерения в ликвидации или прекращении 

деятельности. Составители отчетности допускают, что компания намерена продолжать бизнес в 

будущем. Следовательно, и структура отчетности будет изменена. [8] 

 
 Принцип начисления. Принцип начисления означает, что существенные события, которые 

произошли за отчетный период, должны найти отражение в отчетности, даже если они скажутся на 

финансовых результатах только в будущем. [7] 

Более конкретно, МСФО созданы для обеспечения следующих целей: 

 предоставление качественной и надежной информации об операционной и финансовой 

деятельности компаний; 

 установление единого подхода в отношении расчета и представления финансовой 

информации; 

 повышение прозрачности деятельности бизнеса; 
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 обеспечение сравнимости финансовой отчетности компаний из разных стран; 

 привлечение инвесторов и повышение их доверия. [5] 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) созданы для того, чтобы 

обеспечить единообразную финансовую отчетность компаний в разных странах и для разных 

пользователей отчетности. МСФО имеют свои основные принципы и цели.  

Таким образом, МСФО являются важным инструментом регулирования финансовой 

отчетности, который посредством своих инструментов, то есть принципов и целей, позволяет 

обеспечить прозрачность и надежность финансовой отчетности компаний по всему миру. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию негосударственных пенсионных фондов, 

необходимостью обеспечения их финансовой устойчивости, стимулирования участия граждан и 

обеспечении регулирования и контроля в данной сфере. В статье раскрыты особенности 

налогообложения прибыли негосударственных пенсионных фондов, которые имеют особый порядок 

обложения доходов налогом на прибыль, с учётом их специфики и цели деятельности. 
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this area. The article reveals the peculiarities of profit taxation of non-state pension funds, which have a 

special procedure of income taxation, taking into account their specificity and purpose of activity. 
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Тема налогообложения прибыли негосударственных пенсионных фондов является актуальной 

в контексте общей реформы пенсионной системы и финансовой устойчивости пенсионных фондов. 

В последнее время негосударственные пенсионные фонды в РФ стали достаточно активно 

развиваться. Они предоставляют гражданам возможность дополнительного накопления пенсионных 

средств и выбора инвестиционных стратегий. В связи с этим важно определить правила 

налогообложения и обеспечить справедливость и прозрачность данного процесса. 

Налогообложение прибыли негосударственных пенсионных фондов должно учитывать 

направления их деятельности и обязательное обеспечение финансовой устойчивости данных 

субъектов. Эффективная система налогообложения помогает обеспечить достаточное 

финансирование фондов и увеличить их возможности для выплаты пенсий в будущем. 

Прозрачная и предсказуемая система налогообложения способствует стимулированию 

граждан к участию в негосударственных пенсионных фондах. Установление льгот и особого порядка 

обложения доходов может привлечь большее число людей к формированию дополнительного 

личного пенсионного капитала. 

Налоговое законодательство и налогообложение являются важнейшими инструментами 

регулирования и контроля деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Таким образом, актуальность темы налогообложения прибыли негосударственных пенсионных 

фондов обусловлена их развитием, необходимостью обеспечения финансовой устойчивости, 

стимулирования участия граждан и обеспечении регулирования и контроля в данной сфере. 

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования – раскрыть особенности 

налогообложения прибыли негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 

На сегодняшний день по данной тематике опубликовано много разного рода исследований, 

формирующих теоретическую базу и имеющих практическую ценность. Особенности 

налогообложения прибыли негосударственных пенсионных фондов анализируются в работах таких 

авторов, как: Е. А. Евдокимова, А. В. Князева и др. 

Однако факт наличия множества исследований по данной тематике не исключает 

необходимости дальнейших исследований и разработок. 

В качестве теоретической основы работы выступили труды отечественных ученых по теме 

исследования. Информационную базу работы   составили материалы периодической печати, 

материалы сайтов сети «Интернет», а также результаты исследований автора.  

Применялись общенаучные методы познания, такие как анализ,  дедукция, сравнение, синтез. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это организация, которая занимается 

управлением добровольных пенсионных накоплений граждан. Основная цель НПФ состоит в том, 

чтобы обеспечить индивидуальное пенсионное обеспечение своих участников. Они предлагают 

гражданам возможность добровольно вносить платежи и формировать собственные пенсионные 

накопления, которые будут использоваться для выплаты пенсий в будущем.  

Главная разница между государственными и негосударственными пенсионными фондами 

заключается в источнике и способе формирования пенсионных накоплений. Государственные 

пенсионные фонды обычно основаны на обязательных взносах, удерживаемых из заработной платы 

работников и вносимых работодателями. В то время как негосударственные пенсионные фонды 

действуют на добровольных началах, граждане сами решают, как часто и в какой сумме они будут 

вносить платежи на свой пенсионный счет. 

Доходы негосударственных пенсионных фондов подлежат специальному налогообложению 

налогом на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК РФ [1].  

Налогообложение прибыли негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России 

выполняет несколько функций: 

1. Финансирование бюджета. Налог на прибыль, уплачиваемый НПФ, является источником 

бюджетных поступлений. Полученные от НПФ средства могут быть использованы для 

финансирования различных государственных программ и социальных нужд. 

2. Регулирование деятельности НПФ. Налогообложение прибыли НПФ также выполняет 

роль инструмента регулирования и контроля за их деятельностью. Установление налоговых ставок, 
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правил и процедур взимания налогов позволяет государству контролировать финансовые операции 

НПФ и обеспечивать соблюдение ими законодательства. 

3. Стимулирование эффективности и развития НПФ. Налогообложение непосредственно 

влияет на финансовую эффективность и развитие НПФ. Установление разумных налоговых ставок и 

выгодных налоговых режимов может стимулировать НПФ к повышению своей эффективности, 

привлечению инвестиций и развитию своей деятельности. 

4. Обеспечение справедливости и равноправия. Налогообложение прибыли НПФ также 

служит целям справедливости и равноправия перед налоговыми обязательствами. Все коммерческие 

организации, включая НПФ, подлежат общим правилам налогообложения, что обеспечивает равные 

условия для всех участников рынка. 

5. Регулирование пенсионной системы. Налогообложение прибыли НПФ может 

использоваться как рычаг регулирования системы пенсионного обеспечения. Разработка 

соответствующей налоговой политики и механизмов взимания позволяет государству контролировать и 

поддерживать устойчивость пенсионных фондов и обеспечивать стабильные пенсионные выплаты. 

В целом, налогообложение прибыли НПФ выполняет не только фискальные, но и 

регулирующие и стимулирующие функции, направленные на обеспечение эффективной и 

устойчивой работы НПФ и поддержку пенсионной системы в стране.  

Особенности налогообложения прибыли негосударственных пенсионных фондов включают 

следующие моменты: 

1. Разделение доходов. Доходы негосударственных пенсионных фондов определяются 

отдельно по трем категориям:  

 доходы, полученные от размещения пенсионных резервов.  Это доходы от размещения 

средств пенсионных резервов в ценные бумаги, осуществления инвестиций и других вложений, 

включая дивиденды и проценты, полученные от ценных бумаг и банковских депозитов, а также 

чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий 

изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату (п. 2 

статьи 295 Налогового кодекса РФ);  

 доходы, полученные от инвестирования пенсионных накоплений (рис.1); 

 доходы, полученные от уставной деятельности фондов. Они используются для 

финансирования части трудовой пенсии, связанной с накоплениями. Эти средства направляются на 

создание имущества, необходимого для поддержания уставной деятельности фонда [3, c.280]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Доходы, полученные от уставной деятельности фондов  

[составлено автором на основе ч.3 ст. 295 НК РФ [1]] 

  

1. Отчисления от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, которые 
направляются в собственные средства фонда и осуществляются в соответствии с 
законодательством о негосударственных пенсионных фондах.

2. Доходы, полученные от размещения собственных средств фонда в ценные 
бумаги, осуществления инвестиций и других вложений, которые определяются в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ для соответствующих видов 
доходов.

3. Вознаграждение фонда, осуществляющего деятельность страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, включая как постоянную, так и 
переменную часть вознаграждения.

4. Часть суммы пенсионного взноса, которая направляется в состав собственных 
средств фонда на покрытие административных расходов в соответствии с 
пенсионными правилами фонда, установленными законодательством о 
негосударственных пенсионных фондах.
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2. Ставки налогообложения. Негосударственные пенсионные фонды применяют ставки 

налогообложения по налогу на прибыль в соответствии со статьей 284 НК РФ, которая устанавливает 

общие ставки для налогооблагаемых организаций [1]. 

3. Расходы. Негосударственные пенсионные фонды могут учитывать следующие расходы 

(ст. 296 НК РФ) 

1. Связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов (Рис.2) 

 

 
Рис. 2.  Расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов [составлено 

автором на основе ч.2 ст. 296 НК РФ [1]] 

 

Негосударственные пенсионные фонды также формируют пенсионные резервы, которые 

включают в себя два основных компонента: 

 Резервы покрытия пенсионных обязательств. Они предназначены для обеспечения выплат 

пенсий и других пенсионных обязательств, предусмотренных в пенсионных схемах НПФ. Размер 

резервов определяется на основе актуарных расчетов и финансового анализа, учитывая 

прогнозируемые выплаты пенсий и сроки их выплаты. 

 Страховой резерв. Этот резерв создается для обеспечения финансовой устойчивости 

пенсионной схемы и покрытия рисков, связанных с нехваткой средств для выплат пенсий. Он служит 

как защитный механизм, чтобы обеспечить выплаты пенсий даже в случае неожиданных финансовых 

трудностей или несоответствия между пенсионными взносами и требуемыми выплатами. 

3. Расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности указанных фондов (Рис. 3) 

4. Льготы по уплате налогов. Государство предоставляет льготы по уплате налогов и сборов 

негосударственным пенсионным фондам, гражданам и работодателям в рамках добровольного 

пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ [2] 

При осуществлении налогового стимулирования, как отмечает О. О. Журавлева, необходимо 

соблюдать общие принципы налогообложения, включая принцип справедливости. Следовательно, 

при разработке налоговых стимулов необходимо учитывать справедливое распределение налоговой 

нагрузки [4, c.183]. 

Согласно Е. А. Евдокимовой, сложность процедуры исчисления и уплаты налога на прибыль 

негосударственными пенсионными фондами в первую очередь объясняется недостаточной полнотой 

и ясностью законодательных актов, регулирующих эту сферу. Устранение данных недочетов 

становится важной задачей, так как решение этой проблемы позволит устранить недопонимание 

между налогоплательщиками и налоговыми органами относительно исчисления и уплаты налога на 

прибыль негосударственными пенсионными фондами [3, c.281]. 

 

1. Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов, включая вознаграждения 
управляющей компании, депозитария, профессиональных участников рынка ценных бумаг

2. Обязательные расходы, связанные с хранением, поддержанием в рабочем состоянии и оценкой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, в которое размещены 
пенсионные резервы

3. Отчисления, направляемые в состав собственных средств фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учитываемые в составе расходов

4. Отчисления на формирование страхового резерва, осуществляемые в соответствии с 
законодательством РФ о негосударственных пенсионных фондах и в порядке, установленном 
Правительством РФ до достижения установленного советом фонда негосударственного 
пенсионного обеспечения размера страхового резерва, но не более 50% величины резервов 
покрытия пенсионных обязательств.



 

104 

 
 

 
Рис. 3. Расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности указанных фондов [составлено 

автором на основе ч.3 ст. 296 НК РФ [1]] 

 

Налогообложение прибыли негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России является 

сложным и противоречивым вопросом.  

Проблемы, связанные с налогообложением прибыли НПФ, включают в себя несколько 

аспектов: 

 высокая ставка налога на прибыль НПФ. В настоящее время ставка налога на прибыль 

НПФ составляет 20%. Это считается слишком большой ставкой, которая может снижать финансовые 

возможности фондов. Высокая ставка налога может ограничивать возможности инвестиций и 

развития фондов, а также снижать их способность обеспечивать пенсионные выплаты участникам; 

 сложность и запутанность налоговой системы. Налогообложение прибыли НПФ сегодня 

нельзя считать простым и урегулированным, что затрудняет соблюдение налоговых обязательств 

фондами. Различные правила, требования и исключения могут быть сложными для понимания и 

выполнения, особенно для НПФ, которые могут не обладать достаточными ресурсами и экспертизой 

в области налогового права; 

 «непрозрачность» налоговой системы. Для НПФ до сих пор правила и процессы расчета 

налогов нечеткие и непонятные для фондов и их участников. Недостаток прозрачности может 

приводить к непредсказуемым налоговым последствиям и усложнять планирование и управление 

финансами НПФ. 

Существуют предложения по реформе налоговой системы для НПФ, направленные на 

решение обозначенных проблем: 

 снижение ставки налога на прибыль для НПФ. Это необходимо, чтобы уменьшить 

налоговую нагрузку на фонды. Кроме того, это может способствовать росту инвестиционных 

возможностей и повысить финансовую устойчивость НПФ; 

 упрощение налоговой системы и повышение прозрачности. Это может включать в себя 

упрощение правил и процедур налогообложения, предоставление более ясной и понятной 

информации о налоговых обязательствах, а также улучшение доступа к налоговой поддержке и 

консультациям для НПФ. 

Цель таких реформ состоит в том, чтобы создать более благоприятную налоговую среду для 

НПФ, облегчить их деятельность, способствовать развитию и обеспечить гарантированную 

возможность пенсионных выплат участникам. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать: негосударственные пенсионные фонды 

имеют особый порядок обложения доходов налогом на прибыль, который учитывает их специфику и 

цель деятельности. Он включает разделение доходов по категориям, определение ставок 

налогообложения, учет расходов, связанных с доходами от размещения пенсионных резервов, и 

1.Вознаграждения за оказание услуг по заключению договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения и договоров обязательного пенсионного страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о негосударственных 
пенсионных фондах

2. Оплата услуг актуариев.

3. Оплата услуг по изготовлению пенсионных свидетельств (полисов), бланков 
строгой отчетности, квитанций и иных подобных документов

4. Другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью по негосударственному 
пенсионному обеспечению.



 

105 

 
 

расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности указанных фондов, а также 

предоставление льгот по уплате налогов в рамках добровольного пенсионного обеспечения.  

Решение проблем, связанных с налогообложением прибыли НПФ, несомненно, привлечет в 

ареал клиентов данных фондов большее число активного населения, заинтересованного в 

самостоятельном формировании пенсионных накоплений, и обеспечение себе достойного уровня 

жизни после прекращения трудовой деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены схемы мошенничества с использованием 

телефонов и IT-технологий в 2023 году, их аналитика, а также меры государства по борьбе с 

киберпреступлениями. 
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Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. 159 УК РФ, представляет 

собой неправомерное завладение чужими деньгами или имуществом с целью обращения его в свою 

пользу или в пользу третьих лиц, совершаемое с помощью обмана или злоупотребления доверием. 

Далеко не все деяния, попадающие под эту статью, имеют характер финансовых [3].  Финансовое 

мошенничество – это совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем 

обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения. 

В феврале 2022 года после наложения санкций западными государствами против Российской 

Федерации злоумышленники стали разрабатывать новые схемы мошенничества, связанные с 

геополитической ситуацией в мире. По данным Центрального Банка, в 1 квартале 2022 года 

население России «попалось на удочку» мошенников и перевело им денежные средства 258 097 раз, 

что на 8,6% больше зафиксированных случаев мошенничества в предыдущем году [1].  Однако 

согласно данным МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических 

преступлений с использованием телефонов и IT-технологий [2].  



 

106 

 
 

Так к распространенным видам мошенничества в 2022-2023 гг. можно отнести: 

1. На фоне ухода иностранных брендов из России в интернете пятикратно выросло число 

сайтов, маскирующихся под зарубежных производителей. Данный вид мошенничества называется 

фишинг. Это самый распространенный вид, подразумевающий подделку сайтов в интернете. 

В первом полугодии количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных 

брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет 

"Коммерсант" [4]. Поддельный сайт иностранного производителя ничем не отличается от 

настоящего, даже ссылка подразумевает собой такой же набор символов. Когда пользователь доходит 

до оформления заказа, не подразумевая подвоха, вводит данные своей банковской карты. Затем все 

данные и денежные средства «попадают в руки мошенника». 

2. Злоумышленники обманывают россиян в связи с многочисленными блокировками 

иностранных приложений (Apple Music, Spotify Premium, Netflix Premium и др.), где оплата подписок 

на приложения перестала проходить из-за ухода таких платежных систем, как Visa и Mastercard. В 

этой сфере кибер-мошенники разрабатывают так называемых Telegram-ботов, которые предлагают 

продлить подписки на приложения с высокой комиссией. Анализируя стоимость подписок от 

изначальной стоимости, наценка, как правило, составляет от 10% до 40%. После ввода своих данных 

и банковских реквизитов происходит утечка денежных средств с банковского счета пользователя.  

3. Сейчас на схемы мошенников попадаются и пожилая часть населения России. Это связано с 

«новыми законами», выдуманными злоумышленниками. Так на сотовый номер пенсионера приходит 

СМС об изменении законодательства и перерасчете будущей пенсии, также в сообщении содержится 

ссылка, напоминающая адрес сайта государственной организации. Затем кибер-мошенники 

запрашивают личные данные граждан и банковские реквизиты, в частности CVV-код. С таким 

набором данных злоумышленники легко могут снять денежные средства с банковского счета 

гражданина. Этот тип мошенничества отличает психологизм и возрастная категория пострадавших. 

4. В 2023 году популярность набирает схема мошенничества, согласно которой гражданам 

предъявляют ложные обвинения в спонсировании террористов или ВСУ. Мошенники 

представляются сотрудниками полиции и сообщает, что со счета жертвы были сняты деньги на 

финансирование экстремистов или ВСУ. Далее преступник предлагает выполнить все требования, 

чтобы избежать уголовной ответственности. Например, снять все сбережения со счета и перевести их 

по указанным реквизитам. 

В свою очередь государственные органы РФ непременно принимают меры для нейтрализации 

мошеннических действий. Так Президент России подписал указ, которым наделил Министерство 

юстиции РФ полномочиями вести госполитику в сфере международной информационной 

безопасности.  

Сейчас законодатели противодействуют не только рядовым телефонным мошенникам, а 

целой системе украинских «колл-центров», которые атакуют своими звонками граждан РФ. 

Россиянам телефонные мошенники из Украины звонят, представляясь сотрудниками «службы 

безопасности банка» или правоохранительных органов. 

По оценке Сбербанка, общее количество мошеннических «колл- центров» по всей Украине 

превышает 3000 штук. Один из таких центров обнаружили российские военнослужащие во время 

специальной военной операции на Донбассе в апреле 2022 года [5].    

Также Сбербанк разработал систему кибербезопасности на базе искусственного интеллекта. 

Согласно положениям УКРФ все звонки, которые касаются банковской деятельности, отслеживаются 

и контролируются, поэтому, если возникает подозрение на преступную деятельность, принимаются 

меры. Эффективность этой системы в выявлении подозрительной активности и перехвате звонков 

потенциальных мошенников превышает 95%. 

В Минюсте сообщили, что в рамках реализации новых полномочий министерство будет 

всесторонне прорабатывать правовые аспекты обеспечения международной информационной 

безопасности, так законопроектом предлагается создать механизм информационного взаимодействия 

Банка России и МВД. МВД будет передавать ЦБ данные о действиях, связанных с попытками 

перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет передавать МВД сведения 

из базы данных о попытках совершения противоправных операций. У следствия появится 

возможность блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела, что значительно 

усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных средств. 

Таким образом на любые действия есть противодействия, какими и являются 

государственные методы по предотвращению распространения мошеннических операций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные факторы, негативно влияющие на рынок 
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Рынок недвижимости является одним из наиболее важных компонентов экономики любой 

страны. Он включает в себя куплю-продажу недвижимости, аренду жилья, строительство новых 

объектов и другие связанные с этим процессы. Как и любой другой рынок, рынок недвижимости 

может быть подвержен кризисам, которые могут оказывать серьезное влияние на экономику 

страны.[1]  

Причины кризисов на рынке недвижимости могут быть различными. Одной из основных 

причин является недостаток спроса на недвижимость. Это может произойти, когда экономика страны 

находится в рецессии, безработица находится на высоких показателях, а уровень доходов населения 

снижается. В таких условиях люди не имеют возможности покупать новое жилье, а владельцы 

недвижимости могут быть вынуждены продавать ее по сниженным ценам, чтобы получить 

необходимые средства. 

Также, причиной кризисов на рынке недвижимости может быть переоценка цен на 

недвижимость. Это происходит, когда цены на недвижимость сильно возрастают на протяжении 

нескольких лет и инвесторы начинают переоценивать реальную стоимость недвижимости. Как только 

покупатели перестают быть готовыми платить высокую цену, спрос на недвижимость снижается, а 

цены начинают падать. 

Некоторые кризисы на рынке недвижимости могут быть вызваны изменениями в 

законодательстве, которые влияют на рынок. Например, изменения в налоговом законодательстве 

могут способствовать увеличению налогов на недвижимость, что может снизить спрос. Изменения в 

правилах и процедурах кредитования могут также оказывать влияние на спрос на недвижимость. 

Последствия кризисов на рынке недвижимости могут носить серьезный характер. Они могут 

привести к сокращению рабочих мест в строительной отрасли и связанных с ней отраслях, а также 

способствовать ухудшению экономической ситуации в стране в целом. Снижение цен на 

недвижимость может привести к уменьшению средств, которые владельцы недвижимости могут 

использовать для финансирования других проектов. Кроме того, кризисы на рынке недвижимости 

могут оказать негативное влияние на банковскую систему, основанную на ипотечных кредитах.[2]  

https://www.cbr.ru/
https://мвд.рф/
https://www.consultant.ru/
https://www.kommersant.ru/
http://council.gov.ru/
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Одним из примеров кризиса на рынке недвижимости может служить кризис 2008 года в 

США. Этот кризис был вызван повышением процентных ставок по ипотечным кредитам, что привело 

к уменьшению спроса на недвижимость и снижению цен на нее. Большое количество людей не 

смогли погасить свои ипотечные кредиты, что привело к массовым дефолтам и банкротствам. 

Для предотвращения кризисов на рынке недвижимости необходимо принимать меры по 

контролю за ценами и спросом на недвижимость, а также создавать условия для стабильного 

экономического роста. Кроме того, необходимо внимательно следить за изменениями в 

законодательстве, которые могут влиять на рынок недвижимости, и вовремя принимать 

соответствующие меры. 

Таким образом, кризисы на рынке недвижимости являются серьезной угрозой для экономики 

любой страны. Они могут быть вызваны различными причинами, и их последствия могут быть 

весьма существенными. Для предотвращения таких кризисов необходимо своевременно принимать 

меры по контролю за ценами и спросом на недвижимость, а также по созданию условий для 

стабильного экономического роста. 
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Современные исследования рынка однозначно показывают, что в практической плоскости в 

этом бизнесе, а этот бизнес оказывает титаническое влияние два основных экономических шока 

последних лет: пандемия коронавирусной инфекции и резкое осложнение отношений между Россией 

и западными государствами [6, с. 170]. 

Два этих фактора привели к тому, что в России на этом рынка наблюдается существенное 

сокращение участия иностранных компаний. Они либо вовсе уходят из России, либо максимально 

локализуют имеющиеся тут проекты. Это находит отражение и в цифрах. 

Если в 2019 году эксперты со сдержанным оптимизмом предрекали рынку ежегодный рост на 

10 – 10.4 процентов, то уже в 2020 году этот прогноз был скорректирован из-за ковида, а 

последующие события привели к тому, что эксперты даже в оптимистичных прогнозах склонны 

говорить о стагнации рынка [1, с. 35]. 

Еще одной проблемой рынка является то, что он стал практически непредсказуемым. На этом 

этапе строить прогнозы о том, как именно будет развиваться ключевой для КНС строительный 

рынок, никто не берется даже на региональном уровне, не говоря о федеральных или международных 

проектах. 

Еще одна важная особенность строительного рынка, имеющая значение для построения 

маркетинговой стратегии – это еще больший крен в сторону государственных и 
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квазигосударственных проектов. Сегодня главным драйвером развития рынка кабеленесущих систем 

является строительная отрасль, которая переживает тяжелый период турбулентности. 

Частные инвестиционные проекты часто сворачиваются, или резко изменяют свое 

финансирование. В основном развитие отрасли обеспечивается государственными проектами. 

Именно эти проекты сегодня по разным оценкам обеспечивают от 65 до 70 процентов рынка. 

А участие в государственных проектах в значительно меньшей степени может быть отрегулировано 

при помощи классических инструментов маркетинга, поскольку подрядчики здесь определяются при 

помощи аукционов, принципы определения победителей в которых строго регламентированы. 

С другой стороны, до осложнения внешней политической обстановки, цены на сталь – 

основное сырье для кабеленесущих изделий за рубежом были очень высокими, что приводило к тому, 

что производители были настолько ориентированы на экспорт, что дело доходило до создания 

дефицита сырья на внутреннем рынке.  После введения санкций на российский экспорт, эта ситуация 

несколько сгладилась, хотя тенденции к обходу санкций  и импортным схемам по-прежнему 

существует [1, с. 22]. 

Еще одним важнейшим фактором формирования маркетинговой политики на рынке является 

масштаб, на котором действует конкретная компания. Дело в том, что рынок сегодня устроен так, что 

на нем работают три пласта игроков, которые практически не конкурируют между собой. 

Первый слой – это крупные производители с участием иностранного капитал. В основном 

европейского. У них есть собственные производства на территории России и постоянно в 

информационном поле присутствуют сведения о том, что ведутся переговоры о продажах этих 

активов российским собственникам, или некоем переформатировании бизнеса. В таких условиях 

очень сложно говорить о какой-то взвешенной маркетинговой стратегии. Все крупные 

стратегические проекты поставлены на паузу. 

К этой категории компании относятся:  

- «Беттерман» - российско-немецкий проект с производством в Липецкой области; 

- «Оглаенд-Систем» - Российско-Норвежский проект с производством в Ленинградской 

области; 

 - «Пак-Груп» - российско-немецкий проект с производством в Московской области; 

- «Электрик» - российско-турецкий проект с производством во Владимирской области; 

- «Нидакс-групп» - франко-германо-российский проект с производством в Ленинградской 

области [3, с. 52]. 

Это лидеры рынка с широким ассортиментом товаров и услуг. Их маркетинговая стратегия 

базируется на репутации, а также на возможности предложить самые сложные технические решения. 

Тем не менее, учитывая описанные выше причины, сейчас маркетинг в этих организациях находится 

на стадии пересмотра. Поддерживаются только текущие акции в рамках общей стратегической 

политики. 

В этом отношении кабеленесущие системы являются для этих организацией важным, но не 

исключительным направлением бизнеса – существуют и другие. Вообще в таких компаниях 

маркетинговые стратегии создаются целыми институтами, и основываются на сложных и 

многоступенчатых машинных инструментах исследования рынка. 

Во второй группе производителей менее крупные компании, которые локализованы в 

основном на территории России и странах ближнего зарубежья. Самыми крупными из числа таких 

компаний являются: 

- ДКС; 

- ИЕК-ГРУПП; 

- Остек; 

- КМ-Профиль; 

- ЕКФ. 

Эти компании также являются обладателями собственных производств и для них 

существующая турбулентность рынка – это существенная зона риска. С одной стороны, многие 

российские бизнес-проекты, связанные со строительством, схлопываются, с другой стороны, 

оставление рынка западными инвесторами открывает новые возможности для этих организаций в 

расширении рынка. Соответственно, в данном случае ключевым элементом маркетинговой политики 

будет исследование рынка [2, с. 467]. 

Та компания, которая проведет его эффективнее других, сможет правильно рассчитать свои 

силы и логистику, получит наибольшую выгоду от участия в проектах, освободившихся из-за ухода 
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западных поставщиков. В этом отношении мы выделили описанные выше организации, потому что 

они имеют достаточно сильные производства под ключ. 

Третий сегмент рынка, это менее крупные производители кабеленесущих систем 

регионального уровня работы. В их числе «СОЭМИ», «Кубань-Лоток», «РЗКК», «Партнер», 

«Интерэлектро» и многие другие.  

Эта группа отличается от двух предыдущих тем, что они встроены в сбытовую цепочку и 

значительно сильнее зависят от дилеров. Часто такие организации не имеют исчерпывающего 

собственного производства и занимаются разработкой КНС по типовым проектным решениям. 

Соответственно, очевидно, что все три представленные группы работают по разным бизнес-

моделям, а значит, и их маркетинговая политика выстраивается совершенно по-разному. 

Первые две группы работают по принципу потоковых продаж и поставкам под крупные 

строительные проекты уровня Крымского моста. Причем этот второй проектный сегмент постепенно 

становится все более и более популярным у крупных производителей. 

 Дело в том, что участие в крупных проектах позволяет нивелировать зависимость от 

сезонности сбыта, кроме того, они гораздо лучше позволяют оптимизировать логистику и 

обеспечивают загрузку предприятия, а также расширяют горизонты планирования [5, с. 74]. 

При этом у проектных поставок есть и минусы, поскольку они заключаются на основе 

контрактной системы, и такие контракты подразумевают фиксированный уровень ценовых 

колебаний, из-за этого предприятию приходится брать на себя риски, связанные с удорожанием 

материалов, а также с отсрочкой платежей и их получением по факту выполненных работ [4, с. 160]. 

Соответственно, для этого нужно иметь большой объем оборотных средств, что не каждое 

предприятие может себе позволить.  

Также важной составляющей в маркетинге кабеленесущих систем является то, что у этого 

товара для энергетической и транспортной инфраструктуры отсутствуют адекватные товары-

заменители. И, в обозримом будущем, никаких подвижек в этом сегменте не предвидится. 

Соответственно, производители конкурируют только друг с другом. 

Таким образом, следует сделать вывод, что основным направлением успеха компании, 

занятой производством кабеленесущих систем станет системно участие в крупных энергетических и 

строительных проектах. Таковое участие может быть достигнуто только за счет тесного 

сотрудничества с государством и около государственными структурами уровня «Ростеха», 

«Новатэка», «Росатома» или «Газпрома». 

Соответственно маркетинговая политика производителей кабеленесущих систем должна быть 

направлена не на широкого потребителя, а вестись в классическом формате для сегмента В2В. 

Целесообразной выглядит ставка на межличностные отношения, а также применение инструментов 

GR и развитие региональных подразделений для того, чтобы иметь возможность реагировать на 

крупнее проекты, которые государственные компании и корпорации  развивают в регионах с 

неразвитой инфраструктурой. Речь идет в первую очередь, о недродобывающих регионах. 

Параллельно следует развивать отделы по работе с государственными закупками, чтобы иметь 

возможность эффективно отрабатывать контракты на государственном, региональном и 

муниципальном уровне. 

Применение этих инструментов способно повысить конкурентоспообность производителей 

КНС в нынешнее непростое время. 

 

Список использованной литературы: 

1. Абаев А.Л. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для бакалавров, 3-е 

изд., перераб./ Абаев А.Л., Алексунин В.А., Гуриева М.Т. Под ред. Абаева А.Л., Алексунина В.А. - 

М.: Дашков и К, 2022.- 433 с. 

2. Кущ, С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках / С.П. Кущ. - М.: 

Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), 2022. - 467 c. 

3. Латышова Л.С. Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы: Учебное пособие, 3-е 

изд.- М.: Дашков и К, 2021.- 142 с. 

4. Осипян, Л. Г. Менеджмент и маркетинг в газовой промышленности. Краткий русско-

немецкий / немецко-русский словарь: моногр. / Л.Г. Осипян. - Москва: ИЛ, 2021. - 160 c. 

5. Сыров, В.Д. Диффундирование маркетинга в производство промышленного предприятия / 

В.Д. Сыров. - М.: РИОР, 2017. - 977 c. 



 

111 

 
 

6. Щепакин М.Б., Михайлова В.М., Хандамова Э.Ф. Экономика маркетинговой и рекламной 

деятельности.- М.: Магистр, 2021.- 232 с. 

 

© М.И. Шаров, 2023 

 

 

 

УДК 657 

Шеховцов В.С., 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Оренбург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

 

Успешная деятельность предприятия напрямую зависит от товарооборота. Состояние 

товарооборота определяется товарными запасами. Следовательно, каждому предприятию важно 

систематически производить анализ использования товарных запасов для своевременного 

устранению дефицитов или же наоборот избытка запасной части. На предприятиях, связанных со 

сферой торговли, выделяют три основных метода анализа и учета величины товарных запасов 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные методы анализа и учета величины товарных запасов 

 

Для проведения анализа товарных запасов по балансовому методу используется следующая 

формула: 

ТЗ(н) + Т(п) = ТО + Т(в) + ТЗ(к), (1) 
где: 

ТЗ(н) – товарные запасы на начало анализируемого периода (руб.); 

Т(п) – поступление товаров за анализируемый период (руб.); 

ТО – розничный товарооборот предприятия (руб.); 

Т(в) – прочее выбытие товаров (руб.); 

ТЗ(к) – товарные запасы на конец анализируемого периода (руб.). 

Эффективность использования запасов может быть подвержена влиянию многих факторов, 

как внешних, так и внутренних (рисунок 2). 

 

М
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д
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Инвентаризация, которая представляет собой сплошной подсчет всех 
товаров в натуральном выражении, их оценка в действующих ценах и 

сведение по товарным группам в общую сумму

Снятие остатков. Данный метод также называется оперативным и 
предполагает проверку соответствия фактического наличия товарных 
мест с данными товарного счета, проведение их пересчета с учетом 
соответствующих норм и оценка выявленного количества товаров в 

действующих ценах

Расчетный (балансовый) метод, предполагающий проведение анализа 
величины товарных запасов, товарооборота и их изменения
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на величину товарных запасов [1, с. 134] 

 

Одним из важнейших элементов анализа товарных запасов предприятия является анализ 

обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов на предприятии. Для проведения 

анализа материальных запасов проводится анализ обеспеченности и эффективности их 

использования, изучается товарный баланс [1, с. 153].  

Для соблюдения оптимального уровня материальных запасов на предприятии требуется 

грамотно выстроенная система управления, для чего необходимо обеспечить поступление 

оперативной и достоверной информации о состоянии и движении запасов. Источником данной 

информации на предприятии выступают бухгалтерский и управленческий учёт. 

Анализ поступления товаров проводят по торговому предприятию в целом, по отдельным 

товарным группам и товарам, источникам поступления, поставщикам, а также в разрезе торговых 

предприятий – получателей товаров. На сегодняшний день обязательного планирования товарных 

запасов на предприятиях не предусмотрено. Полученные результаты анализа могут быть 

использованы для нормирования товарных запасов и их планирования [3, с. 23]. Планированием 

товарных запасов занимаются в большей части крупные предприятия, поскольку имеют сложную 

структуру управления и четко выстроенные планы работ. Для крупных предприятий показатели 

товарных запасов являются определяющими для запуска многих процессов, к примеру, для расчета 

объёмов закупки сырья. На мелких предприятиях данный процесс происходит приблизительно, на 

усмотрение руководства компании. 

Проведение нормирования и планирования товарных запасов делается для того, чтобы 

определить оптимальное значение запасов, то есть их среднее значение, обеспечивающее 

беспрерывную торговлю и наименьшее количество затрат [4, с. 57]. Нормирование товарных запасов 

производится несколькими методами, выбор метода нормирования зависит от ряда факторов, 

например, экономическая информация. Наиболее применимы опытно-статистический, технико-

экономический, экономико-статистический и метод удельных приращений. 

Опытно-статистический метод. Данный метод основывается на опыте прошлых лет, то есть 

происходит изучение оборачиваемости определенных видов продукции за прошлые годы, период 

изучения берется в пределах 3-5 лет. Учитывается влияние внешних и внутренних факторов и 

производится экстраполяция тенденций. Такой метод не является совершенным и может тянуть с 

собой неудачный опыт прошлых лет, поскольку учесть все факторы не представляется возможным. 

Метод технико-экономических расчетов. Данный метод используется на торговых 

предприятиях чаще всего, поскольку представляет собой довольно точный инструмент. Расчет 

величины товарных запасов производится по отдельным элементам, учитывая весь процесс 

формирования запасов на предприятии.  

Внешние факторы

•налоговое законодательство;

•финансово-кредитная политика;

•величина процентов к уплате по 

заемным средствам;

•экономическая ситуация в стране

Внутренние факторы

•ликвидация сверх нормативных 

запасов;

•совершенствование нормирования 

запасов; 

•уровень запасов; 

•рациональная организация сбыта 

товаров;

•применение рациональных форм 

расчетов;

•ускорение документооборота
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Основной частью норматива товарного запаса является торговый запас, который состоит из 

двух частей (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Составляющие части торгового запаса [4, с. 78] 

 

Результатом технико-экономического метода планирования и нормирования товарных 

запасов является следующая формула: 

Н = ПП + РЗ +
1

2ЗТП
+ ГЗ, (2) 

где: 

Н – норма товарного запаса в днях; 

ПП – время на приёмку и подготовку товаров к продаже, дни; 

РЗ – рабочий запас, дни; 

ЗТП – запас текущего пополнения, дни; 

ГЗ – гарантийный запас, дни. 

Метод технико-экономических расчетов. Данный метод считается наиболее трудоёмким и 

сложным в применении, так как требует сосредоточения большого количества информации, которая 

в свою очередь не всегда бывает систематизирована на предприятиях, что создаёт дополнительные 

сложности в её сборе. С другой стороны, данный метод даёт возможность учитывать каждую группу 

товара на предприятии. 

Экономико-статистический метод. В данном методе используется значение скользящей 

средней. Рассчитываются средние коэффициенты (К1, К2…Кх), которые соответствуют годам.  

К1(ср) =
К1 + К2

2
, 

 

К2(ср) =
К2 + К3

2
, (3) 

 

Кх(ср) =
К … ср + Кх1ср

2
 

 

Далее рассчитывается среднегодовое изменение товарного запаса (Д) за весь анализируемый 

период. 

Д =
Кхср − К1ср

х − 1
, (4) 

Затем производится обоснование норматива товарного запаса на планируемый год. 
 

К(пл) = Кпрош + 2Д  
или        (5) 

К(пл) = Котч + Д 
 

Планируемые товарные запасы будут рассчитываться в виде произведения планируемого 

однодневного товарооборота и планируемого коэффициента. 
 

ТЗ(пл) = Орто ∗ К(пл), (6) 
 

Торговый запас

Рабочий запас, который должен постоянно 
находиться в торговом зале

Запас текущего пополнения, предназначенного для 
обеспечения бесперебойной продажи товаров на 

период до очередного поступления товаров
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Использование запасов на производстве должно быть строго обозначено производственной 

программой. При идеально отлаженном процессе управления запасами возможно отказаться от 

самого обстоятельства складирования товаров и производить поставки в необходимых объёмах «с 

колёс». Поскольку данный процесс подвержен влиянию множества факторов, его достаточно сложно 

прогнозировать, здесь может оказать существенное влияние как социально-экономическая политика, 

так и природные факторы. Нередкими бывают случаи, когда товар, являющийся сегодня 

дефицитным, завтра имеет существенно низкий спрос [3, с. 254]. 

Товарные запасы являются функцией спроса индивидуальных потребителей, склонных к 

большому влиянию случайных обстоятельств, а значит, требует систематического изучения. 

Оптимизация управления товарными запасами предполагает снижение влияния перечисленных 

факторов, что положительно сказывается на деятельности предприятия и на увеличении его 

финансовых показателей.  

Для соблюдения оптимального уровня материальных запасов на предприятии требуется 

грамотно выстроенная система управления, для чего необходимо обеспечить поступление 

оперативной и достоверной информации о состоянии и движении запасов. 
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Аннотация: В 1993 году, В Конституции РФ закреплялись гарантии соблюдения прав свобод 

и интересов человека, как высшей ценности, что обусловило необходимость реформирования многих 

структур государства, определения новых стратегий развития экономической, политической и 

социальной жизнедеятельности, где защита конституционных прав гражданского общества, 

обеспечивалась законодательством, определяющим, в том числе и получение профессиональной 

юридической помощи.  
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Политические события, произошедшие в России в конце двадцатого столетия, обусловили 

построение нового государства на принципах демократии и верховенства закона, что повлекло 

реформирование законодательства, необходимость возрождения и развития на новом уровне многих 

институтов, гражданского общества, одним из которых является адвокатура.  

Не смотря, на важность и необходимость такого развитого института в структуре правового и 

демократического государства, определяющего элемент правовой защищенности граждан, 

обеспечивающего реализацию конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи, Федеральный закон, утверждающий правовой статус и регламентирующий 

деятельность адвокатуры, «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», принимается, только, в 

2002 году. 

Необходимо указать, что адвокатура является самостоятельным правовым институтом, не 

входящим в систему органов государственной власти, обеспечивающим защиту прав граждан, 

организаций, объединений, оказывающим юридическую помощь на профессиональной основе.  

При этом, деятельность адвокатуры не является предпринимательской. Значимость и 

важность такого института гражданского общества в обеспечении законности отмечена на 

общегосударственном уровне. Функционирование адвокатуры, предполагает наличие высокой 

квалификации специалистов-юристов, осуществляющих защитную деятельность на этических 

принципах.  

Несмотря, на независимость данного института гражданского общества, несомненно, 

регламентация деятельности адвокатуры, определяется законодательством, при этом, важным 

остается соблюдение баланса вмешательства государства, в регулирование ее осуществления. 

Формирование и организация адвокатуры, сопряжено, как с элементами самоуправления, так 

и регулированием государством, посредством законодательства и институту адвокатуры, присущи 

оба эти момента независимости от органов власти и государственной регламентации в определении 

полномочий ее функционирования, что неизбежно приводит к конфликту интересов публичного и 

государственного, разрешение которого возможно законодательным установлением пределов 

государственного вмешательства в деятельность адвокатов. 

Федеральный закон № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», закрепляющий положения о деятельности адвокатуры, принят и действует довольно 

давно, но до сих пор, в научной юридической среде, не утихают споры по вопросам 

фундаментальных принципов деятельности адвокатуры. [1] 

Принятие законодательства об адвокатской деятельности, происходило в сложных 

политических условиях, скоро, что оказало влияние на несовершенство правовых норм, 

регламентирующих ответственность адвокатской деятельности, дисциплинарного производства, 

обусловило пересмотр принципов, заложенных в основу функционирования института адвокатуры. 

Так, выявившееся проблемы в деятельности адвокатского сообщества затрагивают вопросы, 

определения критериев профессионализма, исключения из профессии, корпоративной этики. 

При этом, реформирование института адвокатуры, обусловленное необходимостью слияния 

частной практики и образования единого адвокатского объединения, оказалось неэффективным и 

породило новые проблемы.  

Сложность заключается в том, что базовые принципы, определенные законодателем в 

осуществлении адвокатской деятельности, являются законность независимость и равноправие – 

общие для всех, но коллегиальность осуществления деятельности адвокатов, определена внутренним 

Кодексом профессиональной этики, в основу которого положены нравственные, ценностные, 

традиционные установки. 

Поскольку, институт адвокатуры – есть, сообщество единомышленников, осуществляющих 

защиту и коллективные принципы, заложенные в основу деятельности, должны сплачивать, 

объединять участников, обеспечивая стабильность его существования, повышая эффективность 

деятельности.  

При этом, общеправовые принципы демократии, верховенства закона, на которых 

основывается отечественная государственность, закрепленные в Конституции РФ, определяют 

деятельность любого органа, объединения, сообщества, входящего в правовую систему, в том числе и 

адвокатуры. Функционирование института адвокатуры, базируется на общих принципах 

определенных, при построении правовой системы государства, обеспечивающей защиту прав, свобод 

и интересов граждан, а также свойственных отраслевому праву, например, процессуальному. 
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Рассматривая принцип законности, важно понимать, что им определяется верховенство 

закона, то есть соблюдение его на всей территории государства организациями, объединениями, 

предприятиями, органам государственной власти, гражданами. 

Применительно к институту адвокатуры, он находит свое выражение в закреплении норм, 

определяющих его организацию и функционирование, в том числе, как корпоративного сообщества, 

установлением особого правового статуса, прав, обязанностей, регламентации осуществления 

деятельности, соблюдения требований и несение ответственности за несоблюдение законов. В то же 

время, деятельность института адвокатуры направлена на обеспечение законности, как общественной 

потребности, в осуществлении защиты прав гражданами, посредством отправления правосудия, где 

реализуется принцип состязательности сторон судопроизводства, в полном объеме, позволяя 

утверждать истину и справедливость, своевременно восстанавливая право. 

Адвокатура, является важным институтом гражданского общества, ее деятельность основана 

на принципе независимости в достижении целей и разрешении задач, ей определенных, по 

осуществлению защиты прав и интересов граждан, организаций и так далее.  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

закрепляет особый правовой статус данного общественного института, самостоятельный и 

независимый, от других органов власти, характер реализации функций.  

Однако, деятельность адвокатуры, сопряжена с необходимостью осуществления 

взаимодействия с такими государственными органами, как: Правительством РФ, органами 

прокуратуры, судебной системы, что обусловлено соблюдением общественного интереса в 

справедливом отправлении правосудия и ее независимость формальна. 

Рассмотрение принципов адвокатуры и адвокатской деятельности осталось бы неполным без 

упоминания принципов адвокатской этики. 

В силу того что "адвокатура представляет собой корпорацию специалистов-правоведов, 

имеющую задачей защиту в суде прав отдельных лиц в интересах и от имени общества", к 

деятельности адвокатов предъявляются особенно высокие морально-этические требования, 

выражающиеся в этических принципах. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что статус адвоката налагает 

дополнительные обязательства по соблюдению как принципов, прямо установленных Федеральным 

законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", так и целого 

комплекса морально-этических принципов, вытекающих из самого содержания и целей 

функционирования отечественной адвокатуры. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Устойчивой тенденцией уголовной политики современной России является ослабление 

репрессивного воздействия на экономические преступления при одновременном ужесточении 

уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления против общественной 

безопасности. Наблюдается дисбаланс в расстановке приоритетов уголовной политики, что негативно 

сказывается на состоянии законности в экономической сфере и общем уровне правопорядка в 

обществе, что также препятствует эффективному расследованию экономических преступлений и 

укреплению международного сотрудничества в этой сфере [4, с. 4]. 

Гуманизация уголовного законодательства, о целесообразности, которой спорят правоведы, 

выразилась, в частности, во введении новых статей, предусмотренных более мягкие наказания за 

«специальные виды мошенничества». Однако такое дробление материнской статьи 159 УК РФ может 

быть бесконечным. Таким образом, исходя из такой логики, не все сферы охвачены. Наряду с 

имеющимися нормами об ответственности за преступления, связанные с обманом и 

злоупотреблением доверием, вносятся предложения о криминализации мошенничества, например, в 

сфере долевого строительства, финансовых пирамид, мошенничества на потребительском рынке. Не 

является секретом тот факт, что интеллектуальное и техническое развитие ведет и к прогрессивному 

росту преступности, что ведет к появлению новых сфер и разновидностей обмана, однако это не 

значит, что они должны тиражироваться в статьях уголовного закона.     

Проблема уголовно-правовой охраны собственности в Российской Федерации имеет особую 

актуальность и значимость, поскольку преступления против собственности являлись и являются на 

сегодняшний день наиболее распространенными среди других уголовно наказуемых деяний и 

причиняют огромный ущерб, который весьма негативно сказывается на социально-экономической 

сфере общественной жизни. Среди преступлений против собственности особое место занимает 

мошенничество. В настоящее время мошенничество характеризуется тем, что, проникая во все сферы 

общественной жизни, оно легко адаптируется к изменяющимся условиям рынка и имеет ярко 

выраженный интеллектуальный оттенок.  

С момента дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации законодателем 

специальными нормами об ответственности за некоторые виды мошенничества на практике выявило 

ряд проблем их применения и дискуссионные вопросы, которые дают неоднозначную оценку 

реформированию уголовного законодательства в данной сфере. Приведенное исследование позволяет 

утверждать, что требуется совершенствование уголовного законодательства в области привлечения к 

ответственности за мошенничество, предусмотренное статьями 159-159.6 УК РФ. 

Внося данные изменения, законодатель не учитывает степень общественной опасности 

каждого из них. Так, согласно примечанию ст. 159.1 УК РФ, крупным размером является  хищение, 

превышающее 1,5 миллиона рублей, а по общей норме (ст.159 УК РФ) крупный размер должен 

превышать 250 тыс. рублей [1]. Следуя правилу установленного законодателем, действия лица 

квалифицируются по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, наказание за которое составляет максимум всего 4 месяца 

ареста. Исходя из этого, наказание в виде ареста и принудительных работ в действие не введены и 

неизвестно, будут ли вообще вводиться, самое строгое наказание будет, по действующему 

законодательству, – 2 года ограничения свободы. В тоже время, при хищении аналогичной суммы 

денежных средств, и, квалифицируя указанное деяние по ч. 4 ст. 159  УК РФ, содеянное будет 

составлять уже в особо крупный размер, а, следовательно, и санкция значительно выше, а именно 10 

лет лишения свободы. 

В 2022 году в Научно-исследовательском институте Университета прокуратуры РФ 

проводилось исследование, в ходе которого изучались проблемы предупреждения мошенничеств, 

совершаемых с использованием персональных данных. Несмотря на то, что такие мошенничества 

(как и иные виды преступлений, совершаемых с использованием персональных данных) в 

государственной системе учета преступлений не выделяются, при этом следственно-судебная 

практика и экспертные мнения свидетельствуют о том, что значительная часть мошенничеств и их 

видов совершаются именно с использованием персональных данных. В настоящее время 
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объективной реальностью является необходимость обеспечения безопасности персональных данных 

и возрастающей потребности общества в их безопасном обороте [5, с. 59]. 

Введение в состав УК РФ состава мошенничества с использованием банковских карт не 

решило основную проблему разграничения форм хищения, а лишь завуалировало ее. Таким образом, 

выделяются не только ст. 159.3 и ст. 158 УК РФ, которая предусматривает ответственность за тайное 

изъятие денежных средств путем использования банковских карт, так как хищение может быть 

совершено при помощи обмана и тайным способом [3, с. 78]. 

Также с каждым годом стремительно растет число киберпреступлений, а вот статистика 

раскрываемости таких дел составляет примерно 20 %. И на сегодняшний день хищение чужого 

имущества, совершенное путем мошенничества с использованием электронных средств платежа, 

происходит все чаще через мобильные устройства [6]. По этой причине законодатель взял курс на 

смягчение при привлечении к уголовной ответственности, а посему реализует эту идею в 

одностороннем порядке, применяет ее только к лицу, совершившему преступление, забывая о 

потерпевших, которых значительно больше. 

По какому пути пойдет киберпреступность в ближайшие годы — важный вопрос, его сейчас 

активно обсуждают аналитики. Однако большинство их выводов основано на опыте разработок 

предыдущих лет, без учета текущих тенденций, из-за этого прогнозы отстают как минимум на 50%. 

Но даже если учесть все тенденции и тщательно их проанализировать, это не принесет  

уверенности в реализации всего запланированного в борьбе с таким видом мошенничества, потому 

что даже одно непредвиденное событие может радикально изменить все планы и наработки  

[2, с. 44]. 

Более того, на практике возникают трудности квалификации мошенничества при получении 

социальных выплат, так как уголовное законодательство РФ не содержит обобщающего понятия 

«социальные выплаты». 

На основании проведенного исследования предлагаем внести следующие изменения:  

1. Признать крупным размером 250 тысяч рублей для составов, предусмотренных  ст. 159.1, 

159.3-159.6 УК РФ, исключив примечание к ст. 159.1 УК РФ, а так же исключив из п. 4 примечания 

ст. 158 УК РФ  слова следующего содержания: «за исключением 159.1, 159.3,  159.4, 159.5, 159.6 УК 

РФ». 

2. Изменить ч. 1 ст. 159.3 УК РФ,  изложив в следующей редакции: «Мошенничество с 

использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной карты путем обмана или злоупотребления 

доверием, уполномоченного сотрудника кредитной организации».  

3. Внести в качестве квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 159 УК РФ: «совершение 

преступления с использованием электронных ресурсов». Или как альтернативный вариант, на наш 

взгляд, представляется необходимым выделить в российском уголовном законодательстве целый 

раздел, посвященный компьютерным преступлениям, куда следует включить отдельные главы.   

4. Предлагаем закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ  «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 понятие 

социальных выплат: «Социальные выплаты – это меры социальной защиты, направленные на 

предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств, а так же на сохранение приемлемого уровня их 

материального и социального благополучия». 

Полагаем, что внесение таких изменений будет способствовать более качественной защите 

прав и свобод человека  и гражданина, а также будет способствовать эффективной деятельности 

правоприменителя. 

Итак, рост числа и видов мошенничества увеличивается с огромной скоростью, статистика в 

среднем показывает, что на 15-20 % к началу нового года возрастает число зарегистрированных 

преступлений. Проведенное исследование позволяет с уверенностью сказать о том, что способы, а 

также приемы преступных действий в сфере экономики предопределяют новые вызовы и проблемы. 

Возникает необходимость в разработке методических рекомендаций, которые позволят своевременно 

выявлять, фиксировать и анализировать правонарушения, связанные с обманом. Таким образом, 

преступления в сфере мошенничества выступают сегодня как мощнейший негативный фактор, 

подрывающий экономическую и, как следствие, национальную безопасность государства. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Процесс выработки судебными органами норм права именуется судебным правотворчеством. 

Нормы судейского права находят различное выражение в соответствии с принадлежностью к 

правовой семье и национальными особенностями государств. К формам судейское оправа 

традиционно относят судебный прецедент, правовую позицию, судебную практику, судейское 

усмотрение [1, c. 10]. 

На заре становления российского конституционализма остро встал вопрос реализации 

принципа прямого действия Конституции, как документа «живого права», а не «бездействующей 

вывески государства», как это могло быть в советский период [2, c. 115]. Важную роль в претворении 

в жизнь данного подхода сыграли правовые позиции, выработанные Конституционным судом 

Российской Федерации, в связи с чем исследование эволюции понимания данного правового явления 

представляет интерес для оценки его текущего положения в системе права Российской Федерации. 

История конституционного судопроизводства в России берет свое начало в конце XX века, а 

именно в 1988 году. Ранее за время существования СССР функции конституционного надзора могли 

либо отсутствовать вовсе, либо попеременно закреплялись за разными органами, однако реального 

воплощения не имели. 

Изменения в Конституцию СССР от 01 декабря 1988 года предусмотрели создание 

специализированного органа – Комитета конституционного надзора [3]. Нормативное оформление 

его правового статуса и полномочий продолжилось с принятием 23 декабря 1989 года Закона 

«О конституционном контроле в СССР». Изучая положения Закона, Комитет конституционного 

надзора можно охарактеризовать как совещательный экспертный орган при Съезде народных 

депутатов СССР, поскольку выводы о неконституционности закона СССР (проекта закона) могли 

быть отклонены депутатами. Заключение о несоответствии Конституции СССР закона не 

приостанавливало его действие, что позволяет утверждать о преимущественно рекомендательном 

свойстве решений Комитета. Однако стоит упомянуть, что выводы о неконституционности актов 

более низкой юридической силы все же влекли приостановление их действия до устранения 

несоответствия либо утрату ими юридической силы [4].  

Фактически Комитет функционировал с мая 1990 года до декабря 1991 года и несмотря на 

ограниченность полномочий отметился выработкой отдельных правовых позиций значимых в 

регулировании общественных отношений. При этом сам термин «правовая позиция» в законе еще 
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отсутствовал. Например, в Заключении Комитета N 12 (2-12) от 29 ноября 1990 года закреплен 

принцип, в соответствии с которым опубликование законов и других нормативных актов, 

касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием применения этих 

актов, применение неопубликованных актов касающихся прав, свобод и обязанностей граждан не 

допускается [5]. 

Следующим этапом развития понимания роли конституционного контроля в российской 

действительности стало принятие Закона «О Конституционном суде РСФСР» от 12 июля 1991 года, в 

соответствии с которым был учрежден Конституционный суд как составная часть судебной системы 

РСФСР и существенно расширены его полномочия по сравнению с Комитетом конституционного 

надзора СССР. Решения Конституционного суда стали обязательны и окончательны, нормы 

признанные неконституционными утрачивали юридическую силу. Суд получил возможность 

оценивать конституционность актов в связи с правоприменительной практикой. Впервые в 

отечественном законодательстве появилось понятие «правовой позиции». Так в части 4 статьи 6 

Закона было определено, что решения Конституционного Суда в соответствии с точным смыслом 

Конституции выражают правовую позицию судей, свободную от соображений практической 

целесообразности и политических склонностей [6].  

В Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

от 23 июля 1994 года (далее – ФКЗ), принятом на основании статьи 125 Конституции 1993 года, 

нашло закрепление более детальное изложение процессуальных вопросов, что позволило утверждать 

об окончании становления конституционного судопроизводства как отдельного и самостоятельного 

вида судопроизводства. В новом законе немного изменился и подход к правовой позиции. 

Законодатель вновь связал возможность ее формулирования с принципом независимости и в статье 

29 установил, что решения и другие акты Конституционного Суда выражают соответствующую 

Конституции правовую позицию судей, свободную от политических пристрастий [7]. При чем 

исключение в сравнении с действовавшей ранее нормой слов «свободную от соображений 

практической целесообразности» очевидно является следствием развития в России 

капиталистических отношений и влияния экономического империализма.  

Для укрепления положения Конституционного суда в системе органов государственной 

власти необходимо было решить вопрос о юридические силы его решений. Ведь поскольку 

законодатель наделил функцией конституционного контроля судебную власть, то в силу 

принадлежности к романо-германской правовой семье, приравнивание актов Конституционного суда 

по силе к законам требовало обоснования. 

Точку в указанном вопросе решил поставить сам же Конституционный суд и, толкуя статью 

125 Конституции в Постановлении от 16 июня 1998 года N 19-П, указал, что его решения, в 

результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют 

такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого 

органа, и, следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение, не присущее 

правоприменительным по своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов [8]. А 

в Постановлении от 08 ноября 2012 года N 25-П подчеркнуто, что общеобязательность решений 

Конституционного Суда имеет конституционно-правовую основу [9]. Конституционный Суд за время 

деятельности неоднократно обращал внимание на окончательность и общеобязательность, а значит, 

и нормативность своих решений. 

В дальнейшем и законодатель косвенно закрепил нормативный характер решений 

Конституционного суда, внеся изменения в процессуальные кодексы. Так статья 180 КАС была 

дополнена правом суда на ссылку в мотивировочной части решения на позиции Конституционного 

суда. Также если при принятии решения не будет учтена правовая позиция Конституционного суда, 

то в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 310 КАС это свидетельствует о неправильном 

применении норм материального права [10]. Признание Конституционным Суда нормативного акта 

или его отдельного положения не соответствующими Конституции либо соответствующими 

Конституции, но исключительно в данном Конституционным Судом истолковании, с которым 

расходится используемое в правоприменительной практике толкование и соответствующая такому 

решению правовая позиция являются основанием для пересмотра дела в соответствии со статьями 

350 КАС, 392 ГПК [11], 311 АПК [12], 413 УПК [13]. 

Отметим, что при всем сказанном решения Конституционного Суда точно не стоит считать 

судебным прецедентом, хотя бы потому что Конституционный суд обладает исключительной 

компетенцией, в силу чего другие суды аналогичные дела не рассматривают и использовать 
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прецеденты по своему прямому назначению не могут, а для Конституционного Суда его собственные 

решения прецедентами не являются, поскольку аналогичные дела судом повторно не 

рассматриваются, за исключением случаев изменения правовой позиции в силу исторического 

развития общества и государств, трансформации правовых институтов [14, c. 114], что подтверждал и 

сам Конституционный суд в Постановлении от 21 декабря 2005 года N 13-П [15]. 

Таким образом вопрос возможности принятия судебными органами Российской Федерации, а 

в частности Конституционным судом, нормативных решений и создании норм права был снят с 

повестки дня. Однако правовые позиции не следует отождествлять с самим решением, в котором они 

содержаться. Конституционный суд выражает правовую позицию не только в постановлениях. 

Фактически, исходя из буквального толкования статьи 29 ФКЗ, все решения Конституционного суда 

(постановления, заключения, определения) содержат правовые позиции [7]. 

Заметим, что в пункте 9 статьи 75 ФКЗ содержится упоминание таких структурных элементов 

решения Конституционного суда, как доводов в пользу принятого решения, доводов, опровергающих 

утверждения сторон, что можно рассматривать как частичную законодательную дефиницию понятия 

правовой позиции [7], однако для его более детального уяснения следует обратиться к доктрине. 

Одно из значений слова позиция – это точка зрения, принципиальное отношение к чему-

нибудь, определяющее характер действий, поведения [16]. Конструкция «правовая позиция» 

однозначно указывает на связь точки зрения субъекта формирования позиции с юриспруденцией. 

При этом в широком значении субъектами формирования правовой позиции могут выступать не 

только Конституционный суд, но и другие судебные органы. Также, например, можно встретить 

выражение «правовая позиция истца», что фактически означает правовое обоснование заявленного 

требования и т.п. 

По мнению Кулапова В.Л., правовая позиция – это основанное на истолковании действующей 

Конституции и принципов права представление и юридически аргументированный комплексный 

вывод компетентного судебного органа, в котором содержится правовая оценка определенного 

явления общественной жизни [17, c. 114]. 

Лазарев Л.В. придерживается мнения, что правовая позиция представляет собой систему 

правовых аргументов, лежащих в основе решения, выражающих правопонимание соответствующего 

конституционного принципа, нормы и должного конституционного содержания оспоренного 

правоположения [20, c. 9]. 

Атабиева А.А. характеризует правовые позиции как общеобязательные, имеющие прямое 

действие на территории России результаты интерпретационной деятельности Конституционного 

Суда, которые выражают отношение Конституционного Суда к значимой юридической проблеме и 

разрешают ее [19, c. 8]. 

Марченко В.М. отмечает, что правовая позиция – это не итоговое решение, а обоснование 

данного решения [18, c. 136]. 

Ситникова И.Л. называет правовые позиции Конституционного суда субъективными 

мнениями судей высшего органа конституционного правосудия, высказанными в результате 

рассмотрения конкретного дела, формируемыми в зависимости от текущего уровня правопонимания, 

законодательного регулирования, социально-экономических, политических и прочих условий [21, c. 

133]. 

С точки зрения Барщевского М.Ю. правовая позиция Конституционного Суда – это 

единственная форма императивного указания представительному органу, и наиболее объективная 

оценка правовой реальности по тому или иному вопросу [22, c. 31]. 

По мнению В.М. Баранова и В.Г. Степанкова правовая позиция выводится из совокупности 

нескольких решений Конституционного суда по сходным делам, когда очевидным становятся 

основные узловые подходы к решению однотипных проблем [23, c. 91], с чем мы согласиться не 

можем, поскольку каждый юридически обоснованный довод Конституционного суда из конкретного 

решения можно рассматривать как отдельную правовую позицию, а их группировка по однородной 

тематике относится к вопросам обобщения и никак на содержание единичной позиции не влияет. 

Как указывает Кажлаев С.А. правовая позиция излагается не только в резолютивной, но и в 

мотивировочной части решения Конституционного суда, которая также обладает обязательной 

юридической силой. По его мнению, правовая позиция представляет собой конституционное 

правоположение общего характера, формулируемые Конституционным судом в ходе 

судопроизводства и приобретающие общенормативное значение. Автор предполагает, что правовые 

позиции Конституционного суда можно отнести к самостоятельным источникам права [24, c. 13-15].  
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Свойство источника права правовым позициям Конституционного суда придают не только 

упомянутые выше признаки, но и то обстоятельство, что кроме разъяснений положений Конституции 

и законодательства им присущи нормативные уточнения (изменяющие общепринятый смысл, но 

лежащий в установленных рамках) или дополнения (правоотменяющие, правообразующие, 

устанавливающие не предусмотренное нормой правовое регулирование), направленные на 

многократное применение. 

Таким образом, с учетом приведенных доводов и мнений можно сформулировать вывод о 

том, что на сегодняшний день правовая позиция Конституционного суда представляет собой 

основанный на истолковании Конституции, действующего законодательства и принципов права 

результат конституционного судебного правотворчества, сформулированный в ходе рассмотрения 

конкретного дела и содержащийся в мотивировочной и (или) резолютивной частях решений 

Конституционного суда, являющийся обязательным для исполнения органами государственной 

власти и местного самоуправления, физическими лицами и организациями, а также окончательным и 

направленным на многократное применение; это свободные от политических пристрастий правовая 

оценка Конституционным судом конкретных общественных отношений и соответствующее 

логически и юридически аргументированное мнение, выражающее отношение к рассматриваемой 

юридической проблеме и разрешающее ее, разъясняющие, уточняющие или дополняющие 

действующий механизм нормативно-правового регулирования. 

Правовые позиции Конституционного суда не отождествляются с решениями 

Конституционного суда и представляют собой самостоятельный вид источников права в Российской 

Федерации. 
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Почти 14 тысяч лет назад появились первые одомашненные животные, которые и на 

сегодняшний день остаются верными помощниками человека в его хозяйственной деятельности и 

преданными спутниками в повседневной жизни. Однако подобное совместное проживание, к 

сожалению, сопряжено с некоторыми проблемами, возникновение которых вызвано, в том числе, 

безответственным отношением человека к их судьбе. Прежде всего, речь идет о проблеме появления 

животных без владельцев. 

Исследование MarsPetcare, проведенное в 2021 году, показывает, что в России - 4,1 млн. 

бездомных животных, из которых 3,2 млн. - бездомные кошки, 735 тыс. - бездомные собаки и 144 

тыс. - питомцы в приютах [20]. 

Такая статистика указывает на безответственное отношение людей и недостаточное развитие 

культуры содержания животных владельцами. Увеличение численности потерявшихся, 

выброшенных животных приводит к росту вновь родившихся - уже в условиях жизни на улице. 

На сегодняшний момент в Российской Федерации решение проблемы животных без 

владельцев реализуется через ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация– возврат в прежнюю среду 

обитания). ОСВВ , рекомендован как единственный, действительно эффективный гуманный метод 

борьбы с ростом популяции животных без владельцев и в борьбе по предотвращению бешенства 

среди населения международной коалицией ICAM и ВОЗ [15]. Однако такой подход вызывает 

недовольство населения, потому что методика ОССВ не решает еще один важный вопрос 

сопутствующий проблеме животных без владельцев - зооагрессию. В апреле 2023 года в Оренбурге 

девятилетнего мальчика насмерть загрызла стая бродячих собак. Местные жители неоднократно 

жаловались на животных без владельцев. Собак отлавливали, стерилизовали и вновь возвращали на 

улицу [19]. Данная ситуация вызвала еще большую волну критики метода ОССВ, вследствие чего 

Законодательное собрание Оренбургской области направило в Государственную Думу законопроект 

об умерщвлении исключительно гуманными методами бродячих собак, в тех случаях, когда действие 

ОССВ представляется бессмысленным, например в случаях немотивированной агрессии или при 

необходимости прекращения непереносимых страданий животного.  
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Кроме того, руководитель Центра защиты прав животных “Вита” отмечала, что система 

ОСВВ малоэффективна, потому что это борьба не против причины возрастания количества животных 

без владельцев, а против его итога [8, с. 1-6]. Следовательно, для решения данной проблемы 

необходим комплексный подход, немаловажным элементом которого должно стать воспитание в 

людях культуры бережного отношения к животным.  

Гораздо более привлекательным способом – и по соображениям гуманности, и с учетом 

эффективности, - выглядит организация деятельности приютов для бродячих собак и бездомных 

кошек, что предусмотрено действующим федеральным и региональным законодательством. В 

частности, одним из ключевых нормативных актов, образующих законодательную основу 

деятельности таких приютов, является Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» (далее – Федеральный закон N 498-ФЗ) [3]. В рамках данного документа 

регламентированы вопросы в области обращения с животными в целях их защиты, а также 

укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных 

прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Регулируя деятельность 

приютов, Федеральный закон N 498-ФЗ в ст. 16 указывает, что приюты для животных могут быть 

государственными, муниципальными и частными. Следовательно, установленные требования 

закона распространяются на все виды приютов. 

Во исполнение положений Федерального закона N 498-ФЗ принято Постановление 

Правительства РФ от 23.11.2019 N 1504 «Об утверждении методических указаний по организации 

деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них» [4], 

согласно которому устанавливаются нормы содержания животных в приютах, а также органы 

государственной власти субъектов РФ утверждают правила организации их деятельности. Однако на 

нормативном уровне отсутствуют специальные указания, которые бы дифференцировали 

полномочия по обращению с животными без владельцев по видам приютов. Соответственно, 

законодатель проводит разграничение между приютами лишь по форме собственности приюта, 

вместе с тем их правовое регулирование является универсальным.  

На региональном уровне представительные органы субъектов Российской Федерации решают 

вопросы осуществления полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с животными 

без владельцев, также уполномочены принимать законодательные акты в рассматриваемой сфере с 

учетом положений федерального законодательства. Органы государственной власти субъектов имеют 

право наделять органы местного самоуправления отдельными полномочиями в области обращения с 

животными в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2023) “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” устанавливает, что органы местного самоуправления 

имеют право на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 

Следовательно, указанная деятельность не относится к обязанностям органов местного 

самоуправления, однако путем издания закона о наделении органов местного самоуправления 

соответствующими полномочиями, деятельность по обращению с животными без владельцев может 

быть отнесена к их полномочиям [10, с. 99-104].   

К примеру, Законом Пермского края от 29 февраля 2016 года N 612-ПК «О передаче органам 

местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

устанавливаются правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления 

Пермского края отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также регулируются 

вопросы деятельности органов местного самоуправления по их реализации. Речь идет об отлове 

животных, их транспортировке и передаче в приюты, содержании животных без владельцев в 

приютах, возврате потерянных животных владельцам, поиске новых владельцев, возврате животных 

без владельцев, не проявляющих агрессии, на прежние места обитания, и о размещении тех 

животных которые не могут быть возвращены, в приютах [5]. 

Правительством Пермского края было принято постановление от 02.07.2020 N 478-п «Об 

утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм 

содержания животных в них на территории Пермского края». В рамках данного документа 
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содержатся требования к размещению приюта, содержанию в них животных, порядку поступления и 

возврата животных, порядку посещения приютов для животных волонтерами [6]. 

Несмотря на наличие нормативной основы для организации приютов для животных, сложно 

назвать ее высоковостребованной. Так, согласно исследованию Ассоциации «Благополучие 

животных», в Российской Федерации в 2021 году осуществляли деятельность 16 государственных 

приютов (не включая муниципальные) на территории 6 регионов [12]. Что касается Пермского края, 

то отмечается отсутствие государственных приютов на территории региона и функционирование 5 

муниципальных и 23 частных [12]. 

Учитывая масштабы проблемы животных без владельцев в России, нехватка приютов 

объясняется отсутствием достаточного внимания государства к необходимости учреждения приютов, 

недостаточном финансировании и поддержки частных инициатив. 

Этот же вывод следует из официальной позиции представителей государственных органов 

власти: «В настоящее время потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на 

четверть, а в более чем десятке субъектов нет ни одного такого заведения. Основная проблема 

нехватки приютов - недостаточное финансирование» [14].  

Отметим, что государственные и муниципальные приюты составляют около 52 % от числа 

реально действующих приютов в стране. Дело в том, что половина приютов для животных 

создается инициативными группами лиц. В таких приютах источником финансирования являются 

средства держателей приюта, а также пожертвования неравнодушных граждан и организаций. 

Однако, очевидно, что финансирование за счет благотворительности является достаточно 

нестабильным априори, поскольку и размер поступающих средств, и сам по себе факт их 

поступления – величины непостоянные. В связи с указанным, представляется, что основную 

нагрузку по решению обозначенной проблемы должно взять на себя государство. Так, по мнению 

А. А. Шамардина, для того, чтобы реализовать положения Федерального закона N 498-ФЗ, органы 

государственной власти субъектов РФ могут самостоятельно создавать государственные приюты, 

финансировать создание муниципальных приютов или работать по контракту с частными 

приютами [11, c. 73-80].  

Кроме того, создание людьми за свой счет приютов чаще всего не регламентируются 

специальными нормами, поскольку они могут представлять собой квартиры в многоэтажномдоме, 

незаконно огороженный участок возле жилого дома или незаконно возведенное на земле 

собственника строение. А также условия содержания животных в таких приютах не соответствуют 

принятым в обществе нормам [9,  c. 62-67].  

Анализ действующего законодательства показывает, что определенные шаги в указанном 

направлении уже предпринимаются. В частности, исходя из ст. 7 Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в объекты 

соглашения о государственно-частном партнерстве включены объекты, предназначенные для 

размещения приютов [2]. Отсюда можно утверждать, что данные изменения направлены на 

упрощение порядка выделения земли для строительства приютов муниципальным образованием и 

частично позволяют решить проблему финансирования. Однако с учетом дефицита бюджетов можно 

предположить, что ситуация принципиально не изменится. Думается, что ее изменению 

способствовало бы нормативное закрепление обязанностей органов государственной власти 

субъектов РФ по учреждению приютов.  

Однако, проблема финансирования – не единственная сложность, с которой приходится 

сталкиваться уже действующим приютам для животных. Речь идет о том, что принятый в 2018 году 

Федеральный закон N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» изменил ряд подходов к 

их организации и функционированию, учет которых для действующих на момент принятия 

нормативного документа приютов стал обязательным и вызвал определенные проблемы. Об этом 

свидетельствует ситуация, сложившаяся вокруг приюта «Матроскин», учрежденного 

благотворительным фондом «Добрый мир» в 2016 году. 

Так, по результатам проверки деятельности приюта прокуратурой Дзержинского района г. 

Перми 18 июня 2022 года вынесено представление об устранении нарушений законодательства об 

ответственном обращении с животными, согласно которым установлено, что приютом нарушены 

требования Постановления Правительства Пермского края от 02.07.2020 № 478-п «Об утверждении 

Порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания 



 

126 

 
 

животных в них на территории Пермского края» относительно расположения приюта в части 

(подвале) жилого многоквартирного дома. Установленным сроком для устранения данного 

нарушения является один месяц.  

Как отмечают владельцы приюта, помещение для приюта было приобретено в 2018 году при 

финансовой поддержке населения до вступления в силу действующих норм [16]. Организация с 

установленными прокуратурой сроками не согласна, поскольку это ограниченный период, за который 

приюту необходимо найти помещение, которое полностью соответствует требованиям закона, 

однако, очевидны сложности решения указанного вопроса. В частности, на сегодняшний день на 

попечении приюта «Матроскин» находится более 100 кошек, 50 из них располагаются 

непосредственно в помещении приюта. Благодаря пожертвованиям населения была собрана 

внушительная сумма, тем не менее данных средств для выполнения представления прокуратуры 

недостаточно.  

Владельцы приюта обратились за помощью к местной администрации, однако та в своем 

распоряжении не имеет помещений, которые бы соответствовали требованиям закона и могли бы 

быть выделены для осуществления деятельности благотворительного фонда. Кроме того, ситуация 

осложняется также тем, что помещение, приобретенное в 2018 году, располагается в доме, 

признанном аварийным. Единственным возможным способом для приюта приобрести новое 

помещение представляется продажа старого, однако, «…найти покупателя для недвижимости в 

аварийном доме задача непростая» [18].  

За 7 лет деятельности приюта было спасено около 2000 бездомных котов, а в 2022 году, 

несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться приюту «Матроскин», их деятельность 

спасла жизни 300 кошкам. Кроме того, в связи с данной проблемой был закрыт важный  

проект приюта «Матроскин» - Социальная ветеринарная клиника «Счастливчик», которая 

«…оказывала тысячи бесплатных и льготных ветеринарных услуг по лечению и стерилизации 

животных» [13].  

На данный момент приют «Матроскин» находится в стадии обжалования представления 

прокуратуры, при этом его представители ссылаются на необоснованность основания для проверки, в 

качестве которого выступил факт обращения жительницы города Перми о необходимости 

проведения проверки в МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» в связи с 

нахождением большого количества бездомных собак, представляющих опасность для населения, в 

двух микрорайонах «Вышка 1» и «Вышка 2» Мотовилихинского района г. Перми. Однако проверка 

прокуратурой была проведена в частном приюте, а не в указанной организации [18].  

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 22002-1 (ред. от 

29.12.2022) “О прокуратуре Российской Федерации проверка исполнения законов органами 

прокуратуры проводится на основании поступившей в прокуратуру информации о фактах нарушения 

законов [1].  Информация может поступить в форме: обращения, предложения, заявления, жалобы, 

ходатайства, коллективного обращения, запроса [17]. Следовательно, прокурорская проверка может 

быть признана незаконной, если прокуратура не докажет наличие достаточности поводов для 

проведения проверки и не обоснует невозможность проведения проверки контролирующими 

органами [7, с. 36-44].  

Таким образом, правовое регулирование деятельности приютов для животных без владельцев 

в Российской Федерации требует большего внимания и доработок. В первую очередь федеральному 

законодателю следует определить специальные указания, которые бы дифференцировали 

полномочия по обращению с животными без владельцев по видам приютов. Кроме того, необходимо 

установить обязанности органов государственной власти по созданию приютов для животных. А 

также для уменьшения количества животных без владельцев следует воспитывать в населении 

культуру бережного отношения к животным.  
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Аннотация: Брак занимает центральное место в институте семьи, поскольку является 

основным правообразующим юридическим фактом для возникновения правоотношений не только 

между супругами, но и между другими членами семьи. Не случайно в основополагающих 

нормативных документах политико-правового характера указано, что, несмотря на наличие в 

современном мировом сообществе, включая Российскую Федерацию, целого ряда объективных и 

субъективных факторов, дестабилизирующих брак, он  не теряет своего престижа. Проблемы 

правового регулирования брака в силу их особой значимости для нормального функционирования 

семьи настолько актуальны, что без них не может обойтись наука семейного права. Вполне 

закономерно, что институт брака рассматривается в многочисленных научных статьях, в целом ряде 

монографий и диссертаций, во всех учебниках по семейному праву. Немало научных разработок 

было посвящено в разные годы исключительно браку. Особого внимания заслуживают сравнительно-

правовые исследования по проблемам брака, как в целом, так и по отдельным аспектам. Так, 

значительное место в системе российского правового регулирования занимают отношения, 

возникающие по поводу алиментных обязательств. Именно об алиментных обязательствах и 

правообразующей функции брака в вопросе алиментных обязательств пойдет речь в настоящей 

статье. 

Ключевые слова: закон, государство, право, брак, алименты, обязательство, 

правообразующая функция. 

 

Abstract: Marriage occupies a central place in the institution of the family, since it is the main law-

forming legal fact for the emergence of legal relations not only between spouses, but also between other 

family members. It is no coincidence that the fundamental regulatory documents of a political and legal 

nature indicate that, despite the presence in the modern world community, including the Russian Federation, 

of a number of objective and subjective factors that destabilize marriage, it does not lose its prestige. The 

problems of the legal regulation of marriage, due to their special significance for the normal functioning of 

the family, are so relevant that the science of family law cannot do without them. It is quite natural that the 

institution of marriage is considered in numerous scientific articles, in a number of monographs and 

dissertations, in all textbooks on family law. A lot of scientific developments were devoted in different years 

exclusively to marriage. Comparative legal studies on the problems of marriage, both in general and in 

individual aspects, deserve special attention. Thus, a significant place in the system of Russian legal 

regulation is occupied by relations arising from maintenance obligations. It is about maintenance obligations 

and the law-forming function of marriage in the matter of maintenance obligations that will be discussed in 

this article. 

Keywords: law, state, law, marriage, alimony, obligation, law-forming function. 
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Институт брака, семейных отношений и алиментов играет важную роль в становлении и 

развитии современного российского общества. К величайшему сожалению, количество разводов в 

Российской Федерации с каждым годом растет в геометрической прогрессии.  

Для изучения вопросов брака и алиментов, следует обратиться к истории развития семейных 

отношений в российском праве, к функциям брака, в том числе к правообразующей функции брака в 

алиментных отношениях. 

Если говорить о становлении института алиментных отношений, то в советский период не 

сформулировалось единое определение данному понятию. Обобщенно советские правоведы 

понимали алиментные обязательства как обязательства одних членов семьи содержать остальных. 

Современные юристы, правоведы, теоретики и практики относятся к данному институту 

немного иным образом. Так, под алиментными обязательствами понимаются не только обязанность 

одних содержать других, но также и право алиментополучателей требовать исполнения алиментных 

обязательств [1]. 

Вопрос о функциях брака, прежде всего, о его правообразующей функции, является в 

настоящее время особо значимым как для общества в целом, так и для создания и функционирования 

семьи. Как отмечает А.Н. Шевченко, трансформация российского общества, его социальной 

структуры и социальных институтов сопровождается глубокими изменениями в жизнедеятельности 

семьи, её ценностей, норм, образцов поведения, и семья при этом отражает основные достижения, 

трудности и противоречия жизни социума[2]. 

В современном мировом сообществе, включая Российскую Федерацию, в отношении семьи 

как социального института и брака как основы семьи проявляются две противоречивые тенденции. 

Применяя для большей образности общеизвестные категории физики, их можно определить как 

«центростремительную» и «центробежную», т.е. с одной стороны, можно констатировать 

концентрацию усилий общества для сохранения и укрепления институтов семьи и брака 

(фамилиоцентризм), с другой стороны, - «посягательства» все того же общества на  традиционные 

ценности семьи и брака, стремление к замене их иными формами жизнедеятельности общества, что 

дает основания демографам, социологам и правоведам концентрировать наличие кризиса семьи.  

Как мы с вами понимаем, институт брака имеет огромное значение не только во 

взаимоотношениях между супругами, но также и во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Так как для права в вопросе родительства в первую очередь имеет значения законный статус, а брак – 

самый простой и удобный способ, подтверждающий законное отцовство (для детей, рожденных вне 

брака, отец обязан в судебном порядке установить отцовство) [3].  

Необходимо осознавать, что брак как социальный институт включает в себя целую систему 

социальных норм: обычаев, традиций, норм моральных, этических, нравственных, религиозных, а 

также правовых. Таким образом, брак как юридическая категория является своеобразной 

подсистемой социального института брака; их соотношение определяется как «общее» и 

«особенное». Поэтому функции брака как социального явления, как представляется, не могут 

существовать и проявляться за пределами права. В то же время, рассматривая брак как юридическую 

категорию, мы должны признать его специфику, в том числе наличие специфических функций, 

свойственных праву в целом, в том числе и семейному праву.  

При этом необходимо особо подчеркнуть многозначность юридической категории брака. Он 

понимается и проявляет себя следующим образом: как юридический факт с преобладанием его 

конститутивного (правообразующего) значения; как правоотношение - союз (общность) мужчины и 

женщины с их специфическими супружескими и иными правами и обязанностями; как институт 

семейного права, то есть совокупность норм, регулирующих отношения по поводу заключения, 

прекращения и признания брака недействительным.  

Важнейшую часть правового воздействия на семейные отношения представляет правовое 

регулирование, в рамках которого осуществляется воздействие права на семейные отношения 

специально-нормативными специфическими средствами (правовые нормы, источники права, 

правоспособность, дееспособность, акты применения права и иные юридические факты, 

правоотношения, субъективные права и обязанности сторон и т.п.). Сообразно этому, по характеру 

воздействия на них на передний план выступает главная функция, определяющая смысл его 

существования как особой нормативной системы, - функция правового регулирования. 

Брак является конститутивным (ведущим, правоустанавливающим) элементом сложного 

правообразующего фактического состава, необходимого для возникновения алиментных 

обязательств между супругами и бывшими супругами. При этом, несмотря на множество проблем, 
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возникающих в связи с алиментными обязательствами, настоящий институт обретает все большую 

значимость в семейном законодательстве Российской Федерации [4]. 

Тот факт, что не расторжение брака, а именно брак, существовавший в прошлом, хотя и 

расторгнутый на момент возникновения алиментного обязательства, является основанием его 

возникновения, подтверждается наличием во всех семейно-правовых актах стран ближнего 

зарубежья нормы о возникновении или о сохранении у бывшего супруга права на алименты от 

другого супруга уже после расторжения брака. То же само можно сказать и о сохранении за 

добросовестным бывшим супругом права на алименты после признания брака недействительным. 

Следует особо подчеркнуть, что в алиментных обязательствах действие правообразующей 

функции брака усиливается с помощью норм, устанавливающих особые основания возникновения 

права на алименты у бывшего супруга при длительности пребывания супругов в браке. В данном 

случае правообразующая функция брака дополняется его стимулирующей функцией, поскольку 

соответствующие нормы прямо направлены на поощрение прочности и длительности брака. Так, к 

примеру, в российском семейном законодательстве установлено, что в случае длительного 

пребывания супругов в браке разведенный супруг имеет право на алименты при достижении 

пенсионного возраста не позднее 5 лет после расторжения брака [5]. Следует обратить внимание, что 

речь идет именно о проживании в браке, а не ином совместном проживании. Поэтому не являются 

юридически значимыми ни факт совместного проживания субъектов алиментного обязательства в 

фактических отношениях с последующим заключением брака, ни длительного раздельного 

проживания супругов в период брака. 

Кроме того, примечательно, что алиментные обязательства между супругами прекращаются 

при вступлении в брак одного из супругов. В данном случае новый брак выполняет одновременно 

правопрекращающую функцию в отношении прежнего обязательства и правообразующую – в 

отношении возможного нового обязательства. 

Обращаясь к законодательству других стран, стоит обратить внимание на семейное 

законодательство Литвы в вопросе вступления в новый брак и алиментных обязательств в подобных 

случаях. Так, согласно гражданскому законодательству Литвы выплата алиментов прекращается при 

заключении получающим их супругом нового брака. Однако она может быть возобновлена после 

расторжения нового брака, т.е. налицо своеобразное «переживание» правообразующей функции 

прежнего брака. В указанных случаях выплата алиментов возобновляется, когда супруг, 

нуждающийся в содержании, растит ребенка от предыдущего брака или ухаживает за ребенком-

инвалидом от предыдущего брака (очевидно, имеется в виду общий ребенок бывших супругов от 

предыдущего брака). Во всех других случаях, как указано далее в данном пункте, «обязанность у 

супруга от последующего брака содержать другого супруга появляется прежде, чем такая 

обязанность появляется у супруга от предыдущего брака». Можно предполагать, что в случае 

нуждаемости в содержании у бывшего супруга, расторгнувшего, к примеру, два брака, такая 

обязанность возникают у бывшего супруга по второму браку, а в случае, если он не может 

предоставить содержания, эта обязанность может быть возложена на бывшего супруга по первому 

браку. 

Говоря об алиментных отношениях между родителями и детьми примечателен случай с 

несовершеннолетними детьми, вступившими в брак. Так несовершеннолетний, состоящий в браке 

или расторгнувший брак, даже если он продолжает образование, но проживал с родителем, который 

фактически содержал его, то в случае гибели родителя он не вправе требовать содержания, так как 

опять-таки с момента вступления в брак в соответствии со ст. 61 СК РФ права и обязанности 

родителей в отношении данного несовершеннолетнего прекращаются, следовательно, он хотя 

фактически и находился на иждивении погибшего, но не имеет права на содержание. Однако при 

определении суммы, подлежащей возмещению лицам, которые такое право имеют, доля заработка 

погибшего родителя, которую он тратил на данного несовершеннолетнего, будет учтена, что 

уменьшит подлежащую возмещению сумму. Это еще один удар по социальному статусу 

несовершеннолетнего, имевшего неосторожность вступить в брак, а также по правам и интересам 

других несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних членов семьи погибшего, 

которым будет нанесен ущерб наличием на иждивении своих родителей незадачливого 

несовершеннолетнего супруга или бывшего супруга [5]. 

В завершении настоящего научного исследования, следует отметить, что брак, являясь 

юридически закрепленным союзом между мужчиной и женщиной, порождает огромное количество 

прав и обязанностей сторон, многие из которых возникают не в период самого «нахождения» 
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мужчины и женщины в браке, а непосредственно после его расторжения. К таким правам и 

обязанностях, относятся алиментные обязательства. Как показало настоящее исследование, для того, 

что сторона могла претендовать на получение алиментных выплат, между мужчиной и женщиной в 

обязательном порядке должен быть заключен брак (законный гражданский брак). В случае иных 

способов сожительства рассчитывать в дальнейшем на получение каких-либо благ не приходиться. 

Все вышеизложенное характеризует брак как основную и правообразующую функцию в алиментных 

правоотношениях. 
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Приготовление к преступлению в качестве стадии преступления было закреплено только в 

уголовном законодательстве РСФСР. Дореволюционное уголовное законодательство не имело 

деления неоконченного преступления на приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Критерием разделения отдельных видов неоконченного преступления и наказания за 

неоконченное преступление была «близость покушения к совершению» (ст. 114 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года). В то время не было единого понимания 

неоконченного преступления. 

В конце XIX века русский ученый Н.С. Таганцев говорил о том, что наказуемость за 

покушение на преступление зависит от видов покушения, которые делились по различным 

основаниям: по степени близости к окончанию – отдаленное и менее отдаленное; по деятельности 

виновного – оконченное и неоконченное. Но он считал вторую классификацию неточной и 

субъективной, т.к. ее установление зависит от совокупности признаков [1, с. 190]. Но данная 

классификация, тем не менее, имела широкое применение в дореволюционной уголовной доктрине 

[2, с. 89]. 
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Революционные перемены 1917 года привели к изменениям в системе уголовно-правовой 

защиты общества от преступлений, чем были также внесены коррективы в развитие учения о 

неоконченном преступлении. Советское законодательство негативно оценивало наработки ученых 

царской России, в связи с чем на начальном этапе своего развития оно не выделяло этапы 

совершения преступления, не было даже соответствующего кодифицированного акта. Для оказания 

сопротивления врагам революции Советская власть начинает создавать советское социалистическое 

уголовное право, вырабатывает новую законность и правопорядок. А.В. Хрущев по этому поводу 

отмечает, что многие вопросы уголовного наказания в тот период решались фрагментарно, мало того, 

что при этом издавались соответствующие декреты, постановления лишь в отдельных сферах, но и 

вопросы ответственности за неоконченное преступление решались применимо к конкретным 

ситуациям, не было никакой четкой системы [3]. А.И. Сидоркин и С.Ф. Нигмадьянова, характеризуя 

данный период, добавляют, что с октября 1917 года по декабрь 1918 года было издано порядка 200 

декретов и обращений, которые содержали те или иные уголовно-правовые нормы [4, с. 117]. 

Примерами вышеуказанных постановлений и декретов являются следующие: 

- Обращение Совета народных комиссаров (далее по тексту – СНК) от 5 декабря 1917 года «О 

саботаже чиновников Министерства продовольствия», которое устанавливало уголовную 

ответственность лиц (при этом они объявлялись «врагами народа») за преступные попытки обмана 

сознания широких масс в объяснении причин срыва обеспечения необходимым продовольствием 

трудящихся. 

- Декрет СНК от 8 мая 1918 года «О взяточничестве», где было закреплено, что покушение на 

получение или дачу взятки наказывается таким же образом, как и оконченное преступление. 

- Декрет СНК от 22 июля 1918 года «О спекуляции», который также имел нормы о том, что 

покушение на спекулятивные действия расценивается как оконченное преступление. 

- Постановление СНК от 30 июля 2018 года «О набатном звоне» устанавливало, что созыв 

населения к контрреволюционным посягательствам набатным звоном, рассылкой гонцов либо 

тревожными гудками, в том числе и попытка совершения подобных действий влекла за собой 

уголовную ответственность на одинаковых основаниях. 

- Постановление кассационного отдела ВЦИК от 6 октября 1918 года «О подсудности 

военных трибуналов», где содержались непосредственные указания об ответственности за 

приготовление и покушение. 

До издания первых кодифицированных уголовно-правовых актов уголовная ответственность 

за приготовление к преступлению не отличалась от покушения на преступление, все решалось путем 

установления ответственности за отдельные виды неоконченных уголовно-наказуемых деяний, что 

было показателем особой общественной опасности таких деяний для стабильности советского 

государства и возможностей подрыва новых социально-экономических устоев [5, с. 10]. 

Кодифицированное нормотворчество в уголовно-правовой сфере началось с принятием 

Руководящих начал по уголовному праву РСФСР, утвержденных Постановлением Наркомюста 

РСФСР от 12 декабря 1919 года. В разделе IV Руководящих начал были положения о стадиях 

преступления. Так, в ст. 17 закреплялось, что преступление считается оконченным, когда преступное 

намерение было осуществлено до конца. Статья 18 гласила, что покушением на преступление 

считается действие, направленное на совершение преступления, когда совершивший выполнил все, 

что считал необходимым, но преступный результат не наступил по не зависящим от него причинам. 

В ст. 19 говорилось, что приготовление к преступлению – это приискание, приобретение, 

приспособление лицом, подготавливающим преступление, средств, орудий и прочего для совершения 

преступления.  

Однако, следует отметить, что несмотря на прогресс в формировании концепции 

неоконченного преступления, имевший место в содержании Руководящих начал по уголовному праву 

РСФСР, все же не было последовательности по установлению ответственности за отдельные этапы 

неоконченного деяния. Подтверждением тому содержание ст. 20, где указано, что стадия 

осуществления намерения совершающего преступление сама по себе не влияет на меру репрессии, 

которая определяется степенью опасности преступника [1, с. 20]. Иными словами, и за приготовление 

к преступлению, и за покушение на преступление наступала одинаковая ответственность, а это, в 

свою очередь, лишало смысла разграничения стадий неоконченного преступления. 

Последующее развитие теории неоконченного преступления состоялось и в Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 года, где в ст. 12 было закреплено понятие приготовления к преступлению – это 

приискание, приспособление орудий, средств, а также создание условий для совершения 
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преступления, что делало открытым перечень приготовительных действий. Приготовление к 

преступлению подлежало уголовной ответственности, если это специально обозначено в статье 

Особенной части уголовного закона, т.е. было ненаказуемым, за исключением случаев, когда оно 

само по себе является наказуемым действием. После чего нормы уголовного законодательства были 

усовершенствованы, приготовление к преступлению строилось по принципу обобщения на все виды 

уголовно-наказуемых деяний. Кроме этого, в 1923 году в ст. 12 УК РСФСР были внесены изменения, 

которые определяли, что за приготовление к совершению преступления применяется наказание в 

виде высылки. 

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик, 

утвержденных Постановлением ЦИК СССР от 31.10.1924 г., не было дифференциации отдельных 

этапов преступной деятельности, но было общее понятие «предварительная преступная 

деятельность», где объединялись приготовление к преступлению и покушение на преступление и 

рассматривались как «начатое преступление», которое не было доведено до конца (ст.11) [6]. 

Наказание за приготовление к преступлению и покушение на преступление было в пределах санкции 

той статьи, по которой предусматривалось соответствующее оконченное преступление. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., в отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. признавал 

приготовление к преступлению наказуемым, но стадия совершения преступления влияла на меру 

наказания, которая назначалась судом. При определении стадий совершения преступления и 

наказуемости неоконченного преступления не было определенности. 

Считаем, что и уголовное законодательство, и наука уголовного права в советский период 

времени возвратились к исходным понятиям и принципам назначения наказания за неоконченное 

преступление, существовавшим в дореволюционной России. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 в ст. 15 

также предусматривали ответственность за приготовление к преступлению. Им признавалось 

приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для 

совершения преступления. Подобная формулировка была полностью продублирована в содержании 

ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик от 02.07.1991 в ст. 17 

закрепляли, что приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление 

средств или орудий либо иное умышленное создание условий для совершения преступления. 

Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению. Данные Основы в связи с распадом СССР фактически так и не вступили в силу.  

Далее в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 данная формулировка стала 

более четкой. Так, в ч. 1 ст. 30 УК РФ закреплено, что приготовление к преступлению – это 

совершение умышленного действия либо осуществление бездействия, которое создает условия для 

совершения преступления, если при этом преступное намерение лица не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Приготовление к преступлению может быть выражено в форме действия и бездействия. Если 

речь идет о действии, то это может быть, например, подыскание соучастников и т.п. А бездействие, к 

примеру, это невключение охранником сигнализации на предприятии, незапирание сейфа и т.п. 

Признаками, характеризующими приготовление к преступлению, выступают: 

- умышленное создание соответствующих условий для совершения преступления; 

- нереализованность созданных условий; 

- прерывание осуществления преступного намерения по независящим от виновного лица 

обстоятельствам (данный признак выступает обязательным элементом законодательного определения 

приготовления к преступлению). 

В.В. Сверчков отмечает следующие виды приготовления к преступлению, ссылаясь на 

содержание ч. 1 ст. 30 УК РФ: 

- приискание лицом средств или орудий совершения преступления; 

- изготовление лицом средств или орудий совершения; 

- приспособление лицом средств или орудий совершения преступления; 

- приискание соучастников преступления; 

- сговор на совершение преступления; 

- иное умышленное создание условий для совершения преступления [7]. 

А.И. Рарог и Т.Г. Понятовская заявляют, что в ч. 1 ст. 30 УК РФ определены понятие, а также 

объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению [8]. К объективным 
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признакам они относят вышеуказанные виды приготовления к преступлению, называя их формами, а 

к субъективным признакам – наличие умышленной формы вины. Проведем анализ данных 

признаков.  

Завершая анализ ч. 1 ст. 30 УК РФ, можно сделать вывод, что понятие приготовления к 

преступлению носит оценочный характер, т.к. перечень его признаков законодателем не ограничен, 

что подтверждается фразой «либо иное умышленное создание условий для совершения 

преступления». Приготовление к преступлению не ограничено в объеме его признаков, поэтому им 

может быть разработка плана совершения преступления, устранение препятствий для совершения 

преступления, подготовка места совершения преступления, устранение возможных свидетелей, 

эксперименты по отключению сигнализации, видеонаблюдения и прочее. 
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РАЗВИТИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

 

В каждой из стран мира ученые-юристы обращали и обращают внимание на развитие в праве 

классификации юридических фактов (далее – ЮФ). Это внимание не одинаково. Так,  немецким и 

итальянским исследователям интересно, кроме классификации, состав и анализ роли и значимости 

ЮФ. [1] Английские, американские ученые заняты формированием их развернутой теории. Отметим, 

что подобные направления исследований базируются на традициях правовых систем этих стран и 

ЮФ воспринимаются ими в процессуальном смысле, т.е. обстоятельствами, нуждающимися в 

доказывании, что требуется при разрешении дела. [2] 

Российскими учеными Алексеевым С. С. [3], Исаковым В. Б. [4],  Толстой Ю. К. [5] и другими 

исследования ЮФ осуществляются, как с позиции общетеоретического характера, так и в отраслях 

права. Они носят общетеоретический характер, раскрывающий понятие, виды, значимость ЮФ в 

правовом регулировании, что относится к теории правоотношений. 

Для ЮФ характерно то, что: 

- раскрывается их материальная сторона, выраженная во вне, в виде конкретных   

обстоятельств, а законодатель отмечает субъективную сторону действий - в виде: вины, мотива, цели, 

интереса (как сложный ЮФ). 
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Важно, что юридическим значением обладают позитивные или существующие, а также 

негативные факты, представляющие данные об общественных отношениях, являющихся предметом 

регулируемым правом; 

-  имеет место идеальная сторона ЮФ, основанная на модели, связанной с нормативной базой. 

Ведь ЮФ представляют собой обстоятельства, которые прямо или косвенно имеются в нормах права, 

зафиксированы законодательно в установленной процедурно-процессуальной форме с 

последующими правовыми последствиями - в силу закона. 

При правовом регулировании ЮФ имеются в комплексе их состава, а предпосылка - один 

элемент ЮФ бывает не часто. 

Исследователи доказали, что традиционная классификация ЮФ основана на трех признаках, 

имеющих связь между собой. 

Первый – «волевой», он разделяет все ЮФ на: 

- действия – определяются волей человека, как оплата покупки в магазине, вызов врача и 

прочее; 

- события - не зависят от воли человека - исполнение 18 лет и прочее, но сами влекут 

юридические последствия. 

Второй, что действия могут быть правомерными, которые предусматриваются содержанием 

норм права (переход дороги по зеленому сигналу светофора) и неправомерные – нарушают их 

(проезд в транспорте без билета).   

Третий признак – это деление действий, относящихся к правомерным: 

- на юридические поступки, связанные с интересами и целями вне права, влекут правовые 

последствия без условия понимания или не понимания (желал или не желал субъект возникновения 

правовых последствий); 

- на юридические акты - с целью достижения правового результата, позволяющего субъектам 

создавать, изменять, прекращать правоотношения для себя и иных субъектов.  

Отметим, что прослеживались ряд попыток - с целью дополнения и модифицирования 

представленной классификации. Так, предлагалось деление действий на одно и многосторонние, 

положительные и отрицательные, а события - на абсолютные и относительные.  

Действия обладают разными качествами в правовом регулировании: 

- могут являться основанием для возникновения, изменения, прекращения правоотношений и 

повлиять   на иные правовые последствия; 

- представлять материальный объект воздействия правового регулирования и деления ЮФ на 

правомерные действия, так: 

- по субъекту – действия физических и юридических лиц, государства; 

- по юрнаправленности - юракты, юрпоступки, итоговые действия; 

- по отраслевой принадлежности - материально-правовые, процессуальные; 

-  совершаемые – лично или через представителя;  

-  выражаются и закрепляются путем молчания, жестом и др. 

Систематизация распространяется и на неправомерные действия по: 

- уровню общественной опасности - преступления, проступки; 

-  субъекту; 

-  объекту - против общества, управления, личности и т.д.; 

-  отраслям права - уголовные, административные, гражданские и др.; 

-  вине - умышленные, неосторожные; 

-  мотиву - хулиганские, корыстные и др. 

Классификация можно осуществляться и по иным признакам. При этом, имеет место 

сложность при определении места в классификации ЮФ объективно-противоправных действий - 

причинение материального ущерба 10 летним ребенком и пр.  Следовательно, при подобных 

объективно-противоправных действиях оно будет опосредоваться действиями других лиц, т.е. за 

ущерб, нанесенным ребенком, ответственность будет возлагаться на родителей, опекунов.  

Обратим внимание на ЮФ – состояния и факты - правоотношения. Юридические состояния 

относятся к сложным ЮФ и обладают стабильностью, длительным периодом, бывают многократно и  

иными, выступать основанием появления правовых последствий.  

Вопрос о месте состояний в классификации ЮФ остается спорным. Кроме того, о выделении 

состояния в отдельное звено задумывается ряд ученых-юристов.  
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Отметим, что как события и действия, факты – состояния являются юридическими действиям 

и юридическими событиями. Однако, необходима четкая формулировка показателя отнесения 

состояний в систему ЮФ и это продолжительность фактических обстоятельств. В связи с этим, все 

ЮФ можно разграничить на факты - краткосрочного и длительного действия. Следовательно, 

юридическим значением обладает не само состояние (в родстве, браке), а ЮФ, определивший его 

возникновение. При этом последующее состояние становиться самостоятельным (отойдя от 

первоначальной основы, входит в фактические составы разных правоотношений).  

Факты – правоотношения близкие с юридическим состояниям. Некоторые из них – это 

правоотношения, но не всякое юридическое состояние – правоотношение.  Обстоятельства, не 

связанные с волей людей, определяются юридическими событиями, но, по нашему мнению, это не 

точно, т.к.: 

- ряд событий изначально зависят от воли людей (беременность может быть прервана или 

закончится рождением ребенка и т.п.), а в дальнейшем, развиваться бесконтрольно и в исследованиях 

именуется «относительным событием»; 

- современная наука постоянно повышает влияние человека на природу. Так, считавшее ранее 

землетрясения, лавины считались событиями, но сейчас это уже спорное мнение, т.к. человек может 

по своей воле вызвать подобные явления; 

-  придается правом значение материальному факту, без обращения к субъективным 

моментам с ними взаимодействующими; 

- сложный ЮФ обладает элементами объективного и субъективного характера.  

ЮФ-события можно классифицировать по множеству оснований:  

- происхождению – природные (стихийные) и возникновение которых зависит от человека; 

- повторяемость событий – уникальные и повторяющиеся (периодические); 

- протяженности во времени – моментальные (происшествия) и протяженные во времени 

(явления, процессы); 

- количеству участников – персональные, коллективные, массовые. 

В исследовательских работах выделяются и иные классификации ЮФ. Следовательно, вопрос 

классификации ЮФ находится в развитии, т.к. вопрос решен еще не полно. Последующие 

исследования ЮФ будут способствовать определению места ЮФ в механизме правового 

регулирования.  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются характерные признаки и особенности уклонения от 

отбывания наказания, возможные направления борьбы правоохранительных органов с данным 

явлением.  
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кара, исправительное воздействие 

 

Уклонение от отбывания наказания является серьезным преступлением, которое подрывает 

основы справедливости и порядка в обществе. Это действие заключается в непрохождении лицом, 

признанным виновным в совершении преступления, назначенного ему судом наказания, или в 

уклонении от его исполнения. 

Для государства в лице правоохранительных органов такое неправомерное поведение 

является сигналом, что цели наказания не достигнуты и не будут достигнуты, осужденный не сделал 

соответствующих выводов, и в результате у него возникает чувство безнаказанности [1, с. 153-154]. 

Существует несколько способов уклонения от отбывания наказания. Один из них – скрытие 

от правоохранительных органов и сокрытие своего местонахождения. Лица, совершившие уклонение 

от отбывания наказания, могут менять место жительства, использовать поддельные документы или 

скрываться в других странах. Это требует значительных усилий и ресурсов и часто включает в себя 

участие соучастников, таких как лжесвидетели, коррумпированные служащие и другие преступники. 

Другой способ уклонения от отбывания наказания – использование технических средств для 

подмены личности. Часто это включает использование поддельных документов или информации, 

чтобы преступник мог притворяться кем-то другим. Например, это может быть использование 

паспорта или водительского удостоверения другого человека, чтобы скрыть свою настоящую 

личность. 

Уклонение от отбывания наказания имеет серьезные последствия для общества и 

индивидуумов. Во-первых, оно нарушает принципы справедливости и доверия к правосудию. Если 

лицо, совершившее преступление, избегает наказания, это может вызвать чувство безнаказанности и 

усиление преступной активности в обществе. 

Во-вторых, уклонение от отбывания наказания оказывает отрицательное влияние на жертвы 

преступлений. Если преступник уклоняется от наказания, то жертва может испытывать чувство 

несправедливости и остаточные эмоциональные травмы. Это может затруднить процесс их 

восстановления и оказать негативное воздействие на их жизни. 

Наконец, уклонение от отбывания наказания подрывает авторитет правоохранительных 

органов и системы правосудия в целом. Если граждане видят, что преступники уклоняются от 

наказания, это может вызвать недоверие и скептицизм к деятельности полиции, судов и других 

органов правопорядка. Это может привести к утрате веры в систему и уменьшению сотрудничества 

общества с правоохранительными органами. 

В юридической литературе отмечается отсутствие действенного механизма привлечения к 

ответственности осужденных, нарушающих порядок отбывания уголовных наказаний без изоляции 

осужденного от общества, утверждается, что основной причиной этого является несовершенство 

действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего 

основания и порядок привлечения к ответственности указанной категории лиц [2, с. 3; 6, с. 24]. 

Борьба с уклонением от отбывания наказания требует совместных усилий 

правоохранительных органов, судебной системы и общества в целом. Это включает усиление мер 

безопасности, повышение эффективности розыска преступников, улучшение системы контроля и 

наказания за уклонение от отбывания наказания, а также повышение осведомленности граждан о 

важности сотрудничества с правоохранительными органами. 

В заключение, уклонение от отбывания наказания – это серьезное преступление, которое 

имеет негативные последствия для общества. Это подрывает принципы справедливости, наносит вред 

жертвам преступлений и разрушает доверие к правоохранительным органам. Борьба с уклонением от 
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отбывания наказания требует совместных усилий всех участников общества для обеспечения 

справедливости и поддержания правопорядка. 
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Аннотация: на основе анализа литературы, в статье раскрывается понятие «проектная 

деятельность», его особенности и выяснено, что необходимо учесть учителю для применения данной 

технологии.  
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Проектная деятельность – одно из перспективных направлений деятельности школы, кроме 

того, это очень интересное и увлекательное занятие для обучающихся. Применение метода проектов 

в образовательном процессе предполагает уход от авторитарного стиля обучения, предполагает 

продуманный, обоснованный подход к выбору методов, средств, форм обучения проектированию. 

Проектная деятельность – это общая учебно-познавательная, творческая деятельность учащихся, 

имеющая общие цели, согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение 

общего результата [3]. 

Мы придерживаемся точки зрения, что проектная деятельность представляет собой 

специальное задание, план, замысел, путь решения проблем, в результате которого должно 

получиться что-то новое: продукт, книга, фильм, модель, сценарий, презентация и т.д. Это вполне 

выполнимое задание для школьника, который знает цели, может предвидеть и избежать затруднения, 

составить план своей несложной работы. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения, 

придает силы и проявляет желание работать над другими проектами [1]. 

Применение технологии проектно-исследовательской деятельности на уроках информатики 

имеет следующие преимущества [4, 2]: 

1. Развитие практических навыков. Ученики могут практически применять знания, 

полученные на уроках информатики, для решения реальных проблем и создания проектов. 

2. Повышения уровня технической грамотности. Проектная деятельность помогает ученикам 

развивать техническую грамотность, умение работать с различными программами и технологиями. 

3. Развитие творческого мышления. Проектная деятельность на уроках информатики помогает 

ученикам проявлять свою творческую индивидуальность, создавать нестандартные проекты и 

решения. 

4. Совершенствование коммуникативных навыков. Проектная деятельность требует от 

учеников коммуникации с другими учениками и экспертами в выбранной области, что помогает им 

развивать коммуникативные навыки. 

5. Улучшение мотивации к обучению. Проектная деятельность на уроках информатики может 

улучшить мотивацию учеников к обучению, так как они видят, как их знания и умения применяются 

на практике. 
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6. Развитие исследовательского мышления. Проектная деятельность на уроках информатики 

помогает ученикам развивать исследовательское мышление, умение анализировать информацию и 

делать выводы. 

7. Подготовка к будущей профессиональной деятельности. Проектная деятельность на уроках 

информатики помогает ученикам развивать навыки, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности в сфере информационных технологий. 

На уроках информатики проектная деятельность может «основываться на прикладных 

программах и с помощью различных языков программирования, с помощью которых ученик 

представляет итог выполнения проекта в форме конкретного разработанного продукта. 

На основе анализа литературы  [2, 3, 4, 5] и опыта преподавания, нами определены 

следующие особенности проектной деятельности на уроках информатики: 

1. Наиболее сложным этапом работы над школьным проектом для учителя –  это постановка 

задачи самого проекта. 

2. В рамках предмета информатики школьного курса достаточно сложно найти тем для 

ученических проектов.  

3. Значительно легче определить темы исследовательских проектов по информатике с 

межпредметными связями. 

4. Эффективность использования проектной деятельности зависит от качества подготовки 

учителя к тому, чтобы организовать и руководить проектной деятельностью.  

Исходя из выше перечисленных особенностей проектной деятельности, мы составили 

перечень правил для учителей, решивших использовать проектную деятельность на своих уроках:  

1. Учитель сам выбирает, использовать ли метод проектов.         

2. Учитель несет полную ответственность за детей, участвующих в проекте, за их успех и 

безопасность.  

3. Учитель полностью доверяет обучающимся, относится к ним как к равноправным 

участникам общей творческой работы и постоянно подчеркивает это доверие своим поведением. 

4. Учитель позволяет детям работать самостоятельно. 

5.  Учитель формирует новое отношение. Из лектора и руководителя он становится 

наставником.  

6. Учитель контролирует речь ученика  

7. Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только тогда, когда этого требуют 

обстоятельства или, когда об этом просят сами ученики. 

Естественно, метод проектов ставит учителя в другое положение –  сотрудничающего с 

учениками. На наш взгляд, учитель должен уметь видеть и отбирать наиболее интересные и 

практически важные темы проектов; уметь использовать весь арсенал исследовательских и 

поисковых методов, организовывать поэтапную самостоятельную работу учащихся; 

переориентировать всю учебную работу учащихся по своему предмету на приоритет различных 

видов самостоятельной деятельности, на приоритет индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности исследовательского, поискового, творческого плана [2]. 

С точки зрения педагога, проект является интегративным дидактическим средством развития, 

обучения и воспитания, позволяющим научить учащихся проектированию, т.е. целенаправленной 

деятельности по поиску способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой 

проблемы, рассматривая их в конкретной ситуации.  

Исходя особенностей проектной деятельности на уроках информатики можно выделить 

следующие профессиональные качества учителя необходимые для организации работы над проектом: 

1) знание особенностей проектной методики; 

2) осознание широких возможностей развития обучающихся в процессе проектной 

деятельности;  

3) владение методами обучения технологии проектной деятельности (умению определять 

цель, задачи, видеть предмет исследования, определять гипотезу, планировать собственную и 

деятельность своих товарищей и др.).  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена дидактическому потенциалу интеллектуальной игры 

при обучении английскому языку для специальных целей. Авторы рассматривают несколько 

форматов интеллектуальных игр с возможностью кастомизации образовательного контента для 

различных целевых аудиторий. Описывается опыт внедрения игры как инструмента 

предварительного и итогового контроля по пройденным темам, а также как формата внеаудиторных 

мероприятий на английском языке с целью консолидации знаний по предметам специализации.  

Ключевые слова: интеллектуальные игры, геймификация, английский язык для специальных 

целей, обучение с опорой на предметное содержание, кастомизация образовательного контента  

 

Целью данной статьи является анализ целесообразности применения интеллектуальной игры 

на аудиторных и внеаудиторных занятиях по английскому языку как гибкого и эффективного способа 

представления образовательного контента, промежуточного и итогового контроля, а также 

повторения, закрепления и интеграции знаний, умений и навыков, приобретенных в рамках 

различных дисциплин специализации.  

Использование игровых технологий в преподавании иностранных языков неоднократно 

позиционировалось, с одной стороны, как способ повышения мотивации обучающихся и 

оптимизации образовательного процесса, а с другой стороны – как феномен, требующий 

исследования и осмысления сопряженных с ним потенциальных проблем [2; 5; 7; 8 и др.].  

Среди преимуществ геймификации авторы называют, прежде всего, повышение 

вовлеченности студентов в работу, снижение их тревожности и боязни допустить ошибку, 

возможность интеграции современных цифровых технологий в учебный процесс, неординарность и 

разнообразие форматов игр (индивидуальных / командных, коммуникативных / некоммуникативных, 

творческих / логических и пр.), что позволяет преподавателю находить оптимальные решения 

определенных педагогических задач для конкретной целевой аудитории [3; 6 и др.]. Некоторые 

цифровые форматы предполагают также автоматическую визуализацию прогресса каждого 

обучающегося, что удобно как для студента, поскольку формирует у него адекватное представление 
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об уровне владения материалом, так и для преподавателя, поскольку позволяет правильно оценить 

вклад отдельного участника игры.  

Среди недостатков исследователи выделяют несерьезное отношение к данному виду работы у 

студентов, низкую либо краткосрочную усвояемость материала, излишнюю соревновательность и 

повышение стресса, чрезмерную упрощенность из-за часто используемого тестового формата, и, как 

следствие, недостаточное развитие навыков критического мышления [2; 6; 8]. Кроме 

вышеперечисленного, можно отметить быструю утрату чувства новизны и, как следствие, снижение 

интереса к игровой деятельности, а также ухудшение отношения к традиционным методам обучения 

и ожидание игр на каждом занятии.  

Несмотря на имеющиеся риски, следует признать значительный дидактический потенциал 

процесса геймификации и, в частности, интеллектуальной игры. Как уже отмечалось нами ранее, 

залогом успешного внедрения игровых технологий в учебный процесс является подготовительная 

работа: скрупулезный отбор контента, пошаговое планирование, формулировка вопросов и задач, и 

т.д. [3, с. 22]. При грамотном планировании, а также согласованности содержания игры с изучаемым 

материалом по английскому языку и в рамках дисциплин специализации, интеллектуальная игра 

может стать эффективным инструментом как для презентации нового материала (активируя уже 

имеющиеся у студентов знания и давая им возможность продемонстрировать свой кругозор), так и 

для промежуточного или итогового контроля по уже пройденной теме. Наиболее же перспективной 

областью применения интеллектуальных игр для студентов неязыковых направлений подготовки, на 

наш взгляд, являются междисциплинарные игровые мероприятия, позволяющие интегрировать 

профессиональные знания, умения и навыки, приобретенные в рамках дисциплин специализации.  

Исследователи отмечают эффективность интегрированного обучения с комплексным 

подходом к формированию у студентов необходимых профессиональных знаний и умений, 

позволяющих, в частности, осуществлять деловую коммуникацию, обсуждая темы, актуальные для 

их будущей трудовой деятельности [1, с. 322]. Целесообразность интегрированного обучения с 

опорой на предметное содержание обосновывается его несомненной практичностью, 

междисциплинарностью и профессиональной направленностью языкового и культурного контента, 

предлагаемого студентам [4]. В связи с этим интеллектуальные игры с комплексным 

профессионально-ориентированным контентом занимают особое место в современных программах 

по английскому языку для специальных целей. 

Использование геймификации в образовательном процессе не означает, что можно 

пренебрегать традиционными формами обучения и контроля. Напротив, необходим разумный баланс 

между уже проверенными методами и приемами и современными технологиями. 

Рассмотрим некоторые форматы интеллектуальных игр и то, каким образом можно 

адаптировать содержание вопросов в зависимости от целей, поставленных преподавателем, и уровня 

владения иностранным языком обучающихся. Следует отметить, что рассмотренные ниже форматы в 

основном являются измененными аналогами популярных телевизионных программ (“Jeopardy”, 

“Family Feud”) и настольных игр/приложений (“Scattegories”, “True or False?”). За исключением 

“Scattegories”, данные программы и игры имеют русскоязычные версии, имеющие свои особенности: 

так, “Jeopardy” известна на российском телевидении как «Своя игра», “Family Feud” идет под 

названием «Сто к одному», настольная игра и приложение “True or False?” – «Правда или ложь?».  

При подготовке интеллектуальных игр преподаватели могут либо составлять вопросы 

самостоятельно, либо могут воспользоваться оригинальными вопросами из банков заданий этих игр, 

имеющихся в открытом доступе в Интернете. Каждый из этих способов имеет свои особенности. 

Кроме того, немаловажно учитывать фактор времени. Создание оригинального контента 

представляет собой трудоемкий процесс, что при большой загруженности преподавателей может 

рассматриваться ими как недостаток данного вида работы. Следовательно, необходимо рассмотреть 

способы оптимизации подготовки интеллектуальных игр. 

Составление собственных вопросов позволяет максимально учесть уровень владения 

иностранным языком с точки зрения изученных обучающимися лексических единиц, грамматических 

и синтаксических структур. При составлении вопросов используется ряд дидактических принципов, а 

именно принцип наглядности, принцип сознательности и активности обучаемых, принцип 

последовательности и систематичности, принцип индивидуализации обучения, принцип доступности 

и посильности, принцип прочности [3]. Как правило, составленные самостоятельно вопросы 

преимущественно направлены на проверку и закрепление изученного языкового материала. Такие 

игры можно проводить на регулярной основе в течение учебного года.  
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Вопросы в формате “True or False?” или вопросы в формате викторины (с множественным 

выбором) достаточно легко составить по любой лексической или грамматической теме, используя 

программное обеспечение AhaSlides (https://ahaslides.com). Данный цифровой инструмент позволяет 

создавать викторины в разных форматах – вопросы с вариантами ответов (Pick Answer), вопросы с 

ответами в виде изображений (Pick Image), вопросы на соответствие (Match Pairs), вопросы на 

определение хронологического порядка (Correct Order), вопросы с открытым ответом (Type Answer). 

Формат викторины можно выбирать, руководствуясь целью проведения викторины и уровнем 

обучающихся. Так, при составлении лексических вопросов для обучающихся на начальном уровне 

обучения с небольшим словарным запасом можно использовать изображения при проверке знания 

определенной лексики, например, слов, обозначающих офисное оборудование, мебель и канцелярию, 

и т.д. 

Хорошим способом оптимизации процесса подготовки вопросов является использование 

словарных дефиниций, которые можно либо упрощать, либо подбирать в зависимости от уровня 

обучающихся. Например, если составить вопрос о значении аббревиатуры ‘CEO’ (chief executive 

officer), в кембриджском словаре (https://dictionary.cambridge.org) можно найти два определения. 

Первое, более простое (the person with the most important position in a company), можно использовать в 

игре, предназначенной для студентов с более низким уровнем владения английским языком. Второе, 

более сложное (the main person responsible for managing a company, who is sometimes also the company's 

president or chairman of the board), подходит для игры со студентами с более высоким уровнем, 

поскольку содержит более сложную лексику и синтаксис. 

Вопросы для интеллектуальных игр можно составлять с целью проверки не только 

собственно языковых знаний и навыков студентов, но и их фоновых знаний и кругозора, тем самым 

обеспечивая междисциплинарную интеграцию. Например, можно подготовить вопросы о логотипах 

известных компаний, о распространенных аббревиатурах, о деловом этикете в англоговорящих 

странах, и т.д. Разные категории вопросов, в том числе вопросы с использованием анимации, аудио- и 

видеофайлов, можно объединить в одну викторину в формате “Jeopardy” [Домышева, Копылова 

2022]. Эту игру (лучше всего, в командах) можно проводить в конце семестра в рамках аудиторных 

занятий или как внеаудиторное мероприятие. В силу того, что составление вопросов такой 

викторины занимает довольно много времени, рекомендуется делать это коллективными усилиями 

преподавателей. Процесс создания такой викторины можно оптимизировать, используя готовые 

шаблоны (например, https://www.youthdownloads.com/games/jeopardy-powerpoint-template/).  

Помимо составления своих собственных вопросов, можно воспользоваться готовыми 

оригинальными вопросами из банков заданий. Это существенно сокращает временные затраты при 

подготовке интеллектуальных игр. К примеру, на сайте https://www.j-archive.com/ имеются вопросы 

ко всем играм “Jeopardy” в течение 39 сезонов, и этот банк регулярно пополняется по мере 

проведения новых игр. Следует отметить, что поскольку эти вопросы были созданы для 

американской аудитории, многие из них слишком сложны и требует фоновых знаний, которые 

отсутствуют у изучающих английский язык. В силу этого необходимо очень тщательно отбирать 

вопросы и адаптировать их. 

Аналогичный подход следует использовать при составлении вопросов к таким играм как 

“Scattegories” и “Family Feud”. “Scattegories” – это настольная игра, цель которой заключается в том, 

чтобы набрать очки, в течение определенного времени называя объекты по определенным 

категориям на выбранную случайным образом начальную букву. Эта игра дает возможность не 

только проверить словарный запас студентов, но и развить быстроту мышления, скорость реакции, 

креативность. Карточка с категориями в оригинальной игре выглядит, например, следующим 

образом: 

1. A boy’s name 

2. Cities 

3. Things that are cold 

4. Things you don’t want in the house 

5. Sports teams 

6. Insects 

7. Things in a coffee bar 

8. Things you mix up 

9. TV shows 

10. Things found in the ocean 
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11. Kinds of weather 

12. Foods that kids hate 

Не все из вышеперечисленных категорий подойдут для игры с русскоязычными студентами, 

для которых может быть затруднительно назвать названия телешоу или спортивных команд на 

английском языке. Помимо культурологического аспекта, при выборе вопросов следует учитывать 

словарный запас студентов. Например, если категория “Things you mix up” или категория “Insects” 

слишком сложна для студентов в силу ограниченности их словарного запаса, следует заменить эти 

категории на что-то более простое. Если есть необходимость, можно также адаптировать категории, 

делая их более широкими по смыслу. Например, вместо более узкой категории “Foods that kids hate”, 

которая может оказаться слишком сложной для студентов с небольшим словарным запасом, можно 

сформулировать “Things on a holiday table”, что позволит студентам называть не только слова, 

обозначающие еду, но и слова, обозначающие посуду и другие предметы на столе.  

Оригинальные карточки с вопросами имеются не только в настольной игре от Hasbro, но и на 

различных веб-сайтах (например, есть генератор категорий https://swellgarfo.com/scattergories/ или 

списки категорий, составленные любителями игры http://scattergorieslists18.blogspot.com/). Большие 

разнообразие имеющихся идей позволит преподавателю существенно сэкономить время при 

подготовке игры. 

Игру “Family Feud” (русскоязычная версия «Сто к одному»), в которой нужно угадать 

популярные ответы участников опросов на разные темы, также можно адаптировать к использованию 

в процессе обучения английскому языку. Эта игра позволяет в увлекательной форме развивать 

навыки говорения, логическое мышление, догадку, умение работать в команде. Оригинальные 

условия игры можно изменить в зависимости от учебной ситуации (можно варьировать  

количество участников в каждой команде, количество раундов, количество вопросов в  

каждом раунде, и т.д.). В обширном банке вопросов 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5TtM4rXHfv_9BktCiJEW621939RzJucXxhJidJZbfQ/htmlview#) 

можно выбирать вопросы в зависимости от того, сколько ответов на них было дано (от 3 до 7 

ответов). Поскольку на вопросы давали ответы респонденты из США, при отборе вопросов следует 

учитывать возможную культурологическую специфику. Например, на вопрос “Who wears a uniform 

with a shirt and pants of the same color?” американские респонденты ответили следующим образом (в 

скобках указано количество людей, давших такой ответ): medical professional (35); cop (31); military 

(11); mail carrier (8), prisoner (6); janitor (5). Для русских студентов будет сложно угадать ответ janitor 

(уборщик), поскольку в России, в отличие от США, представители этой профессии не всегда носят 

униформу. Следовательно, этот вопрос можно использовать, только предварительно подчеркнув, что 

речь идет о США.  

Данную игру можно использовать со студентами с разным уровнем владения иностранным 

языком, поскольку в ней не требуется точно назвать ответы респондентов. Баллы можно заработать 

даже в том случае, если будет назван синоним этого слова или дано объяснение, из которого понятно, 

что имеется в виду. Так, в приведенном выше примере про униформу, если студенты скажут слово 

‘cleaner’ вместо 'janitor', слово 'postman' вместо 'mail carrier' или ‘police’, ‘police officer’, ‘policeman’ 

вместо ‘cop’, эти ответы также будут правильными. Если вместо ‘prisoner’ будет дан ответ ‘a person in 

prison/jail’, он тоже будет засчитан. Это дает возможность студентам с небольшим словарным 

запасом успешно участвовать в игре. 

Интеллектуальные игры на занятиях английского языка отвечают современным реалиям и 

вызовам, с которыми сталкиваются преподаватели. Являясь в некотором роде образовательным 

трендом, интеллектуальная игра имеет огромный дидактический потенциал и может использоваться 

как эффективный инструмент введения нового материала и контроля уже полученных знаний и 

умений, а также как способ развития профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Большое разнообразие интеллектуальных игр дает возможность подобрать подходящий формат в 

зависимости от поставленных целей и специфики аудитории, при этом процесс подготовки 

интеллектуальных игр можно значительно оптимизировать посредством современных технологий. 

Гибкий подход к использованию оригинальных форматов позволяет адаптировать игры как с точки 

зрения изменения условий их проведения, так и с точки зрения кастомизации их содержания и 

языкового оформления. В целом, поиск нетривиальных средств, форм и приемов – задача каждого 

современного преподавателя.  

  

https://swellgarfo.com/scattergories/
http://scattergorieslists18.blogspot.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5TtM4rXHfv_9BktCiJEW621939RzJucXxhJidJZbfQ/htmlview
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ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 

В настоящее время тема пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди молодёжи максимально актуальна и развивается. Ежедневно выходит множество статей и 

монографий, связанных с данной темой. Физическая культура и спорт являются максимально 

доступными средствами поддержания, сохранения и улучшения здоровья, да и жизни человека, в 

целом. Физическая культура и спорт становится максимально массовым среди разных возрастных 

категорий населения. Стоит отметить, что вовлечённость населения в занятия  физической культурой 

и спортом последние годы только растёт, но при этом не в таких темпах, каких хотелось бы, 

заинтересованность со стороны молодёжи остаётся незначительной, из-за отсутствия понимания 

ответственности о своем здоровье и отказа от вредных привычек, и иными проблемами девиантного 

поведения. Поэтому, важно  показать  актуальность занятий физической культуры и спортом, 

https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-faktor-povysheniya-kachestva-inoyazychnogo-obrazovaniya-v-neyazykovom-vuze/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-faktor-povysheniya-kachestva-inoyazychnogo-obrazovaniya-v-neyazykovom-vuze/viewer
https://elibrary.ru/download/elibrary_25946028_74834115.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-kontrolya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-vuze-vyzovy-pokoleniya-z/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-kontrolya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-vuze-vyzovy-pokoleniya-z/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-psihologo-didakticheskiy-i-metodicheskiy-potentsial/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-psihologo-didakticheskiy-i-metodicheskiy-potentsial/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-geymifikatsii-uchebnoy-deyatelnosti-studentov-vuza/viewer
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ведением здорового образа жизни. В связи с этим, актуализация и популяризация здорового образа 

жизни должна превратиться в одну из наиболее значимых задач для государства. 

Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает трудовую активность, 

создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные силы 

организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических 

заболеваний) и включает в себя различные составляющие, одна из них - физически активная жизнь, 

включая специальные физические упражнения, с учетом возрастных и физиологических 

особенностей [1, с. 155]. Главную роль в формировании здорового образа жизни играет именно 

пропаганда. 

Пропаганда здорового образа - комплекс мероприятий, направленный на формирование и 

создание основ здорового образа жизни и создание максимально благоприятных условий для 

поддержания своего здоровья и иммунитета. 

Принято выделять три уровня пропаганды здорового образа жизни: социальный (пропаганда в 

массах, с использованием СМИ, просветительской работы), инфраструктурный (создание 

конкретных условий в основных сферах жизнедеятельности, создание профилактических 

учреждений, экологический контроль), личностный (система ценностных ориентиров человека, 

стандартизация бытового уклада). 

На данный момент разработано множество мер по формированию здорового образа жизни 

среди молодёжи, среди которых выделены максимально распространённые: методы устной и 

наглядной пропаганды, пропаганда посредством печатных материалов, комбинированная пропаганда. 

Метод устной пропаганды выделяется, как самый действительный. Это связано с тем, что он 

является самым доступным, можно сказать, абсолютно для всех, простым в организационном плане. 

Данный метод пропаганды максимально актуален в программах школьных учреждений, высшей 

школе и его реализация происходит посредством конференций, дискуссий, мероприятий, лекций и 

др. 

Следующий метод, который называют методом наглядной пропаганды, он реализуется 

посредством определённых инструментов, а точнее, фотографий, скульптур, видеоматериалов, и тд. 

Если говорить о методе печатной пропаганды, то важно выделить то, что его особенность 

заключается в распространении среди населения газет, листовок, статей буклетов и брошюр, которые 

включают в себя какую-либо пропаганду здорового и активного образа жизни. Данный метод может 

охватить количество людей в больших масштабах. 

Комбинированный метод заключается в совмещении всех вышеуказанных методов. Он влияет 

на все способы восприятия, что безусловно, значительно увеличивает результативность [3, с. 50]. 

Стоит отметить, что для актуализации и максимальной пропаганды активного и здорового 

образа жизни, использование вышеуказанных методов пропаганды не достаточно. Важно добавить 

ещё и следующие меры: развивать доступность физической культуры для всех слоёв населения, 

популяризировать спорт среди молодёжи, посредством увеличения секций, спортивных площадок, 

снижение цен на тренировки для молодёжи; активная пропаганда здорового образа жизни и спорта в 

социальных сетях; ужесточение законодательной базы в области пропаганды нездорового образа 

жизни. 

Только совместное использование вышеуказанных мер позволить актуализировать 

физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни среди молодёжи в той степени, в которой это 

только возможно. 

Опыт организации воспитательной работы со студентами показывает, что здоровый образ 

жизни следует рассматривать в контексте системной информационно-пропагандистской работы в 

вузовской среде, как важное социально-педагогическое направление всей системы высшего 

образования [2, с. 175]. 

Для этого также необходимо повышение уровня физкультурного образования студентов; 

воспитание потребности в утверждении здорового образа жизни, использование средств физической 

культуры в режиме труда и отдыха; активизация вне учебных форм физкультурно-оздоровительной 

работы среди студентов. Привлечение коллектива к участию в массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятиях; повышение эффективности занятий по физическому 

воспитанию и физкультурно-оздоровительных мероприятий; совершенствование работы по массовой 

физической культуре среди молодежи; привлечение в специальные медицинские группы (для 

студентов, которые по состоянию здоровья не могут заниматься в обычных группах физической 

культуры) [1, с. 156]. 
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В настоящее время молодёжь вовлечена в социальные сети максимально. Поэтому 

социальные сети являются важным источником пропаганды здорового образа жизни и спорта, для 

молодого поколения.  

Социальные сети могут абсолютно легко менять позицию и взгляды людей, посредством 

лишь только правильного преподнесения информации, и своим примером мотивировать молодежь на 

ведение здорового образа жизни. 

Ярким примером могут служить,  известные спортсмены, которые в своих блогах  

рассказывают о множественных видах и формах реализации активного образа жизни и спорта в 

жизни человека, учат своих подписчиков вести здоровый образ. Подобных примеров огромное 

количество и это способствует получению хороших результатов. 

В заключении следует отметить, что здоровье - самый главный человеческий ресурс и тот, кто 

берег и приумножал его в молодости, не будет сталкиваться с проблемами в более зрелом возрасте. В 

связи с этим, одной из важных и главных задач в жизни каждого должна быть активная работа по 

популяризации и актуализации физической культуры и здорового образа жизни. 
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ПОЗИЦИЯ 

 

Общество прошло, действительно, огромный путь своего развития: от периода существования 

первобытнообщинного строя до современного состояния развития. Эволюция социума 

непосредственно связана с развитием и становлением государства, что понятно: в зависимости от 

того, на каком уровне находится общество зависит его правовая сфер. 

Последние несколько лет наблюдается тенденция совершенствования всех сфер 

общественной жизни, что непосредственно связано с развернувшимся в последние годы процессом 

цифровой трансформации общества. Новые технологии, новые способы и методы работы проникают, 

практически, во все сферы общественной жизни. Сфера физической культуры и спорта исключением 

не стала. Объясняется это тем, что значение спорта в жизнях людей возрастает. В научной 

литературе, посвященной теме спорта, подчеркивается значение спорта не только с точки зрения на 

его влияние на физическое состояние организма человека, но и происходит рассмотрение спорта с 

точки зрения реализации социальных задач. Д.В. Осипов определяет одной из особенностей спорта 

его способствование объединению людей [1].  

В нашем государстве также наблюдается стремление усовершенствовать посредством 

внедрения новых информационных технологий. В данной научной статье мы хотим подробно 
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рассмотреть позицию государства относительно цифровизационных процессов в сфере физической 

культуры и спорта.  

Для того, чтобы понять позицию государства, считаем необходимым проанализировать её 

(позиции) воплощение в виде нормативных правовых актов. В ч. 2 ст. 41 в основного закона 

государства – Конституции Российской Федерации, закрепляется положение о том, что в нашего 

государстве поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта [2]. В нормативном правовом акте Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р сказано, что одним из ключевых вызовов на сегодняшний 

день является цифровизация в области физической культуры и массового спорта [3]. 

Проанализировав данный акт, мы выделили проблему, о которой в том числе говорит законодатель. 

Это проблема отсутствия единого методического информационного ресурса в области физической 

культуры, спорта и спортивной медицины. Помимо этого, в Стратегии указывается и на такой 

недочет, как отсутствие единой автоматизированной информационной системы, которая была бы 

способна обеспечивать сбор, анализ и распространение для использования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях передового опыта и практик развития физической 

культуры и спорта [3]. Существующие проблемы требуют постановки задач, решение которых 

должно привести к ликвидации указанных пробелов. Так, законодатель ставит следующие задачи в 

области цифровизации спорта и физической культуры:  

Разработка единого цифрового контура физической культуры и спорта; Разработка 

электронного паспорта спортсмена;  

Разработка информационных систем физической культуры и спорта в каждом регионе с их 

интеграцией с информационными системами спортивной медицины, науки, образования. 

Меньше месяца назад в анализируемый правовой источник были внесены изменения: раздел, 

посвященный цифровизации был дополнен Федеральным законом положением о том, что в 2022 году 

введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система «Единая 

цифровая платформа "Физическая культура и спорт» [3]. Помимо этого, этим же Федеральным 

законом, дополняющим Стратегию, были определены и цели цифровизации - повышение 

эффективности управления объектами спортивной инфраструктуры на основе анализа данных и 

повышение уровня цифровых компетенций специалистов в области физической культуры и спорта. 

Таким образом, на основании анализа правовых норм мы можем сделать вывод о том, что 

цифровая трансформация физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений государственной политики.  

Считаем необходимым проанализировать изменения, которые были связаны с созданием 

«Единой цифровой платформой «Физическая культура и спорт». В Концепции создания и 

функционирования государственной информационной системы Единая цифровая платформа 

Физическая культура и спорт, утвержденной Минспортом России 26.04.2021 определяется главная 

цель создания Платформы. Так: «Целью создания ГИС ФКиС является повышение эффективности 

государственного управления в сфере ФКиС за счет формирования и реализации единой политики 

создания и применения цифровых технологий, совершенствования информационного, 

технологического и аналитического обеспечения принятия решений на всех уровнях управления, 

существенного сокращения дублирующих информационных потоков, формирования единого 

информационно-технологического пространства в сфере ФКиС» [4]. Концепция ставит десять задач, 

реализация который необходима для достижения указанной цели. К данным залдачам относятся: 

обеспечение нормативно-правового, научно-методического и организационно-технического 

сопровождения при внедрении информационных технологий в сфере ФКиС, унификация процессов 

интеграции различных информационных ресурсов, необходимых для принятия управленческих 

решений в сфере ФКиС и т.д. [5]. Немаловажным является рассмотрение принципов создания ГИС 

ФКиС: 

1) использование существующих элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и информационных ресурсов, их развитие и поэтапная замена на современные 

технологические решения с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

с учетом необходимости использования свободного программного обеспечения или программного 

обеспечения отечественной разработки; 

2) обеспечение централизованного сбора и однократного ввода, поступающей в ГИС ФКиС, 

информации с возможностью последующего многократного использования информации; 
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3) сокращение объема взаимодействия по вопросам получения данных и исключения 

дублирования запросов информации непосредственно из ее источника и т. д [5]. 

Таким образом, мы убеждены, что создание ГИС ФКиС отразится позитивно не только на 

гражданах Российской Федерации, посредством того, что повысит уровень доступности занятий 

физической культурой и спортом, но и на государство, которое получит данные о вовлеченности 

людей в спорт, что, несомненно, будет свидетельствовать об общем уровне заинтересованности 

жителей России в спорте. 

На основании всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. Во-первых, как и при 

создании Стратегии развития, вопрос цифровой трансформации сфера физической культуры и спорта 

является актуальным для нашего государства. Во-вторых, можно говорить о том, что деятельность 

государства направлена на достижение целей, определенных с учетом тех изменений, которые 

произошли в мире под влиянием процесса цифровой трансформации общества. В-третьих, мы можем 

наблюдать реализацию задач, закрепленных в Стандарте, о чем говорит создание «Единой цифровой 

платформой «Физическая культура и спорт». 
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В современных условиях образовательная политика Республики Казахстан определила 

основные приоритетные, взаимосвязанные задачи, решение которых невозможно без эффективного 

развития личности учащегося. 

Развитие личности учащегося - это многовековая проблема, которой ученые, занимаясь в 

своих исследованиях с различных аспектов, предлагают новые подходы в развитии творческих, 

духовных, физических способностей личности учащегося, формирования прочных основ 

нравственного воспитания, ведения здорового образа жизни, а это в свою очередь требует создания 

психолого-педагогических условий - эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Одной из важной и необходимой дисциплиной в развитии выше перечисленных способностей 

среди всех других дисциплин  средней школы является физическая культура, имеющая целью 

формирование здорового образа жизни, реализация которой предполагает не только знание, но и 

умение правильно питаться, соблюдать режим дня, применять гигиенические и закаливающие 

процедуры, избирать для конкретного случая правильный комплекс упражнений, определять 

рациональную последовательность и дозировку их выполнения и многие другие компоненты 

физической культуры, которые помогут ученикам средствами физической культуры укреплять и 

сохранять свое здоровье. 

Большой вклад в содержательное обеспечение предмета «Физическая культура и спорт» и его 

оздоровительное значение внес ученый П.Ф. Лесгафт [1], который создал стройную систему 

физического воспитания детей школьного возраста, где ведущей идеей и основной  задачей средней 

школы является образование человека, его формирование как личности и через внедрение 

физического образования направлял учащихся на путь физического оздоровления. Под влиянием 

Лесгафта во многих городах открывались детские площадки, катки, организовывались экскурсии 

детей за город, в лес, открывались классы-залы гимнастики в школах, где физическая культура 

полностью была направлена не только на физическое оздоровление, но и  

на воспитание деятельного характера учащегося, его духовного развития. 

Таким образом, мы видим, что физическая культура предполагает собственную 

организационную, методическую, управленческую готовность к физическому оздоровлению 

учеников самих учителей физической культуры и в целом требует специальной их подготовки не 

только к реализации физических упражнений, но и реализации физического оздоровления. 

Несмотря на то, что физической культуре всегда придается большое значение, в современной 

медицинской, физической и психолого-педагогической литературе до сих пор нет единых, 

однозначных определений понятия «физическе оздоровление», содержание этого понятия остается 

неопределенным.  

С целью уточнения сущностной характеристики физического оздоровления нами была 

проанализирована научно-медицинская и научно-педагогическая литература, которая показала, что 

как таковой прямого определения физического оздоровления нет, но с физическим оздоровлением 

тесно связаны древние термины - «здоровье» и «физическая культура», которые, как мы считаем, 

дадут возможность нам определить понятие «физическое оздоровление». 

В Преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения, принятому Международной 

конференцией здравоохранения в Нью-Йорке 19-22 июня 1946 г. представителями 61 страны [2] 

приводится такое определение здоровья: «Здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»  

и с этого времени это определение не менялось.  

Щедрина А.Г. [3]  предложила определить здоровье как целостное многомерное 

динамическое состояние (включая его позитивные и негативные показатели), которое развивается в 

условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяет человеку осуществлять его 

биологические и социальные функции. 

Интересно определение здоровья Баевского Р.М. и Григорьева А.И. [4], которые считают 

основным фактором здоровья адаптивность организма: «Возможность организма человека 

адаптироваться к изменениям окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней, на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека».  

Великий казахский поэт Джамбул Жабаев [5] считает, что  

«Здоровье народа дороже всего,  

Богатства земли не заменят его,  

Здоровье не купит никто, не продаст,  

Его берегите, как сердце, как глаз,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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Храните его и заботьтесь о нём». 

Таким образом, анализ понятия «здоровье» дал нам возможность выбрать среди всех понятий 

более общее современное его понимание:  

Здоровье — это главная ценность жизни, которое занимает самую высокую ступень в 

иерархии потребностей человека, один из важнейших компонентов человеческого счастья, здоровье 

сегодняшнего, будущего общества зависит от здоровья каждого человека вне зависимости от 

возраста, социального положения, вероисповедания. 

Для уточнения сущностной характеристики физического оздоровления мы определили 

понятие «здоровье», а при анализе понятия «физическое» мы выявили, что само понятие 

«физика» является древне-греческим словом, означающее природу, т.е. область естествознания, 

науку, изучающую наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и 

эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего естествозания [6].  

Для определения наиболее эффективных педагогических условий и организации учебно-

воспиательного процесса по физической культуре с целью физического оздоровления учеников 

необходимо обозначить собственную точку зрения или близкую к ней точку зрения в определении 

данного понятия. 

С учетом анализа медицинской, физиологической, психолого-педагогической литературы 

нужно рассматривать понятие «физическое оздоровление» в контексте научной педагогической 

категории, которое даст возможность рассматривать его как одну из целей обучения на уроках 

физической культуры. 

Таким образом, анализируя понятия «физическое» и «здоровье» мы считаем, что физическое 

здоровье - это нормальное развитие органов и систем организма, всех его резервных возможностей, 

которые характеризуют по совокупности антропометрические, физиологические, биохимические 

показатели, изменяющиеся в соответствии с природно-климатическими условиями, возрастом, 

полом, средой обитания и обучения.  

Так же мы выявили, что в современной концепции здоровья в настоящее время выделяют его 

структуру - физическую, психологическую и поведенческую, которые мы отобразили в таблице 1: 

 

Таблица 1 - Структура здоровья 

Основные составляющие здоровья 

Физическая Психологическая Поведенческая 

включает уровень роста и 

развития органов и систем 

организма, а также текущее 

состояние их 

функционирования. Основой 

этого процесса являются 

морфологические и 

функциональные 

преобразования и резервы, 

обеспечивающие физическую 

работоспособность и 

адекватную адаптацию 

человека к внешним условиям. 

определяется мотивационно-

эмоциональными, 

мыслительными и 

нравственно-духовными 

компонентами. Основой его 

является состояние 

эмоционально-когнитивного 

комфорта, обеспечивающего 

умственную 

работоспособность и 

адекватное поведение 

человека. Такое состояние 

обусловлено как 

биологическими, так и 

социальными потребностями, а 

также возможностями 

удовлетворения этих 

потребностей. 

внешнее проявление состояния 

человека. Оно выражается в 

степени адекватности 

поведения, умении общаться. 

Основу его составляют 

жизненная позиция (активная, 

пассивная, агрессивная) и 

межличностные отношения, 

которые определяют 

адекватность взаимодействия с 

внешней средой 

(биологической и социальной) 

и способность эффективно 

трудиться. 

Современные жизненные 

условия выдвигают 

повышенные требования к 

здоровью молодежи. Поэтому 

главное для молодых людей — 

быть здоровыми. 

 

Из данной таблицы, характеризующей основные составляющие здоровья, следует отметить, 

что сущностную характеристику физического здоровья нельзя рассматривать изолировано от 

психологического, поведенческого, поскольку они носят интегративный, целостный характер и одно 

понятие, как мы видим, вытекает из другого и в этом прослеживается их взаимосвязь. 

https://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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Таким образом, физическое здоровье  – это нормальное природное развитие органов и систем 

организма, но для их эффективного развития необходимы педагогические условия, значит учителю 

физической культуры необходимо знать, как должны функционировать органы, чтобы понять, здоров 

человек или в его организме что-то не так и организовать учебно-воспитательный процесс таким 

образом, чтобы используемые им на занятиях физические упраженения, физическая нагрузка 

оказывали влияние на правильное функционирование органов и даже, если у некоторых учеников 

проблемы со здоровьем, он мог предложить им такие упражнения, такую нагрузку, которые могли бы 

облегчить его физическое недомогание. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил нам сделать следующий вывод о том, 

что физическое здоровье является основой и результатом учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре. 

Таким образом, главное в данной трактовке то, что физическое здоровье  – это процесс и в 

данном процессе основное – это выявление роли учителя и соответствующих знаний и умений 

управлять данным процессом, а для этого учитель должен иметь соответствующую медицинскую, 

психолого-педагогическую подготовку к реализации оздоравливающей цели на уроках физической 

культуры. 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностики произносительной стороны речи 

у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, на этапе констатирующего и 

формирующего экспериментов, определена эффективность системы логопедической работы по 

коррекции произносительной стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

посредством логоритмики. 
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Экспериментальное исследование проходило на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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сад комбинированного вида № 214». Испытуемыми выступили 10 детей с общим недоразвитием речи 

III уровня в возрасте от 4 до 5 лет, являющиеся воспитанниками средней группы.  

Для определения уровня сформированности компонентов произносительной стороны речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи нами были изучены и использованы наиболее 

показательные и удобные в применении методики таких авторов, как: Трубникова Н.М. – 

диагностика моторики органов артикуляционного аппарата (направлена на определение состояния 

двигательной функции языка, губ и челюсти); диагностика фонематического слуха (направлена на 

определение возможности воспринимать и различать звуки речи) [3]; Филичева Т.Б. – диагностика 

звукопроизношения (направлена на определение возможности верно произносить звук в 

изолированной позиции, в слогах и словах) [4]; Лазаренко О.И. – диагностика голосовой функции 

(направлена на определение состояния выразительных средств речи: темпа речи, интонации, силы и 

высоты) [2]; Архипова Е.Ф. – диагностика фонационного дыхания (направлена на определение 

состояния дыхания: объем, сила и дифференциация носового и ротового дыхания) [1]. 

Сводные данные по уровню сформированности каждого компонента произносительной 

стороны речи на этапе констатирующего эксперимента позволяют сделать следующие выводы:  

1) ни один из компонентов не имеет высокого уровня сформированности произносительной 

стороны речи; 

2) два компонента имеют выше среднего уровня, а именно: 

– моторика органов артикуляционного аппарата – 77% баллов из максимально возможных; 

– голосовая функция – 72% баллов из максимально возможных; 

3) наименее сформированными компонентами являются:  

– фонационное дыхание – 65% баллов из максимально возможных; 

– фонематический слух – 64% баллов из максимально возможных; 

– звукопроизношение – 63% баллов из максимально возможных. 

На этапе констатирующего эксперимента, нами были выявлены разные уровни 

сформированности компонентов произносительной стороны речи между испытуемыми, причиной 

чему могут являться индивидуальные особенности развития дошкольников с общим недоразвитием 

речи.  

Сводные данные о развитии произносительной стороны речи на этапе констатирующего 

эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 

1) 30% испытуемых справились с поставленной задачей, успешно выполнив почти все 

задания и набрав свыше 80% баллов, что говорит нам о хорошем развитии произносительной 

стороны речи у дошкольников; 

2) 30% испытуемых достаточно хорошо справились с поставленной задачей, выполнив 

задания с незначительными нарушениями и набрав свыше 70% баллов, что говорит нам о 

достаточном развитии произносительной стороны речи у дошкольников; 

3) 20% испытуемых недостаточно справились с поставленной задачей, выполнив некоторые 

задания с нарушениями и набрав свыше 50% баллов, что говорит нам о недостаточном развитии 

произносительной стороны речи у дошкольников; 

4) 20% испытуемых не справились с поставленной задачей, допустив много ошибок при 

выполнении заданий и набрав свыше 40% баллов, что говорит нам о неудовлетворительном развитии 

произносительной стороны речи у дошкольников. 

Детям, набравшим менее 60% возможных баллов по итогу всех диагностических методик, 

требуется дополнительная индивидуальная работа по коррекции имеющихся нарушений. 

Таким образом, большая часть испытуемых имеет разный уровень сформированности 

компонентов произносительной стороны речи, и в следствие чего, разные особенности развития 

произносительной стороны речи. Нами выделены основные нарушения в компонентах 

произносительной стороны речи: у детей имеется антропофонический и фонологический дефекты 

звукопроизношения, которые выражаются в разных речевых ситуациях; нарушена двигательная 

функция языка и челюсти; имеются нарушения фонематического слуха, а точнее, нарушения в 

определении заданного звука в любых речевых ситуациях; нарушен темп речи, интонация, сила и 

высота голоса; у детей нарушено и фонационное дыхание, а именно: объем, сила и дифференциация 

носового и ротового дыхания.  

Сделанный нами вывод свидетельствует о необходимости применения в логопедической 

работе средств логоритмики. Посредством которой можно решить сразу несколько коррекционных 

задач в рамках одного занятия. Логоритмика позволяет развить как речевую функциональную 
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систему, так и неречевые психические процессы, что очень важно и необходимо для обучающихся с 

общим недоразвитием речи. 

Исходя из вышесказанного, нами была определена цель логопедической работы – 

организация коррекции компонентов произносительной стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством логоритмики. 

Для результативности коррекции произносительной стороны речи было принято решение о 

проведении групповых занятий – для всех испытуемых, и о проведении дополнительных 

индивидуальных занятий – для испытуемых с худшими результатами констатирующего 

эксперимента. Продолжительность группового занятия составляла 20 – 25 минут, продолжительность 

индивидуального занятия составляла 15 – 20 минут.  

Для организации логопедической работы мы использовали разные по структуре и 

содержанию формы работы: индивидуальные и групповые занятия, рекомендации родителям для 

занятий с ребенком на дому, сюжетно-ролевые игры, упражнения, гимнастику, сказки, песни.  

В логопедической работе по коррекции произносительной стороны речи нами использовались 

следующие средства логоритмики: 

1. Вводные упражнения, которые включают в себя: маршировку, спокойную ходьбу, бег 

мелкими шагами, пространственное ориентирование. Упражнения способствуют выработке или 

развитию правильной осанки, коллективной сплоченности, четкой координации движений ног и рук, 

слухового внимания и т.д. 

2. Артикуляционная гимнастика, которая направлена на развитие подвижности языка, губ, 

нёба, челюсти, щек на укрепление мышц гортани, на формирование правильного 

звукопроизношения, на развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата, увеличение 

объема движений.   

3. Дыхательная гимнастика, которая направлена на коррекцию физиологического и речевого 

дыхания. Дыхательные упражнения способствуют развитию диафрагмально-брюшного дыхания, 

развитию сильного, объемного, длительного и целенаправленного выдоха, а также способствуют 

выработке правильного распределения выдоха и умения дифференцировать вдох и выдох через нос и 

рот. 

4. Фонопедические упражнения, которые рассчитаны на совершенствование голосового 

аппарата. Упражнения способствуют развитию высоты и силы голоса, а также, помогают 

координировать работу артикуляционной, дыхательной и голосовой функций.  

5. Игры-упражнения, которые способствуют развитию неречевых психических функций: 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.  

6. Чистоговорки, потешки, стихотворения, которые позволяют автоматизировать нарушенные 

звуки в речи; прорабатывают ритмичное и точное произношение звуков, слогов и слов; 

вырабатывают умение воспроизводить повествовательную, вопросительную и восклицательную 

интонацию в речи.  

7. Песни и вокализ-упражнения, которые позволяют расширить диапазон голоса; развить 

эмоционально-выразительную функцию речи (логическое ударение и выделение пауз), темпо-

ритмическую функцию речи (скорость произнесения и ритмическую структуру). 

8. Пальчиковая гимнастика и сказки. Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой 

моторики, быстрому развитию речи. Сказки позволяют развить творческое воображение, 

эмоциональную сферу и правильное общение. 

9. Подвижные игры, которые позволяют развить взаимодействие точных координированных 

движений с речью, а также отработать темп и ритм речи.  

10. Заключительные упражнения, которые включают в себя: релаксацию, слушание 

музыкальных композиций. Они способствуют снятию мышечного и эмоционального напряжения; 

расслаблению голосового аппарата.  

Предполагаемые результаты по завершению логопедической работы:  

 правильно и свободно артикулировать звуки в изолированной позиции, во фразовой, в 

связной речи;  

 уметь дифференцировать фонемы родного языка на слух и в произношении;  

 осознанно контролировать звучание собственной речи (управлять силой, высотой, темпом 

речи, интонационной выразительностью в речи); 

 опознавать заданный звук в слогах, определять место звука в слове, находить в 

предложении слова с заданным звуком; 
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 освоить правильное физиологическое и речевое дыхание; 

 свободно осуществлять двигательную функцию органов артикуляционного аппарата. 

Логопедическая работа по коррекции произносительной стороны речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи посредством логоритмики проводилась на базе МАДОУ МО «Детский 

сад комбинированного вида № 214» г. Краснодар в течение трех месяцев. Для достижения цели 

нашего исследования мы разработали календарно-тематический план с учетом индивидуальных и 

групповых особенностей, и применили его в рамках системы нашей работы.  

На третьем этапе экспериментального исследования была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности компонентов произносительной стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Так как диагностика проводилась по окончании формирующего эксперимента, 

то для удобства интерпретации результатов и анализа, данные будут представлены в сравнительных 

диаграммах между результатами констатирующего и формирующего экспериментов.   

Сводные данные по уровню сформированности каждого компонента произносительной 

стороны речи на этапе формирующего эксперимента представлены в процентном соотношении 

успешности выполнения заданий испытуемыми внутри каждого из компонентов. По полученным 

данным можно сделать следующие выводы: все компоненты произносительной стороны речи имеют 

высокий уровень сформированности у испытуемых. Можно также выделить наиболее и наименее 

сформированные компоненты, а именно: 

1) наиболее сформированные компонентами являются: 

– моторика органов артикуляционного аппарата – набрано 97% баллов из максимально 

возможных; 

2) наименее сформированными компонентами являются: 

– голосовая функция – набрано 89% баллов из максимально возможных; 

– фонационное дыхание – набрано 88% баллов из максимально возможных; 

– фонематический слух – набрано 87% баллов из максимально возможных; 

– звукопроизношение – набрано 81% баллов из максимально возможных. 

Данные о наименее сформированных компонентах произносительной стороны речи, могут 

свидетельствовать о необходимости более интенсивной работы по коррекции конкретных критерий 

внутри компонентов произносительной стороны речи. 

Показателем проведенной логопедической работы, будет являться сравнительная диаграмма 

на рисунке 1, между сводными таблицами сформированности компонентов произносительной 

стороны речи, которые представлены на этапах констатирующего и формирующего экспериментов.  

 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение сводных данных по уровню сформированности компонентов 

произносительной стороны речи. 

 

По данным представленным на рисунке 1, можно говорить об эффективности разработанного 

нами календарно-тематического плана по коррекции компонентов произносительной стороны речи у 

дошкольников с общим недоразвитием посредством логоритмики. Подтверждением этого является 

прирост набранных баллов испытуемыми по каждому из компонентов.  
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По завершению формирующего эксперимента результаты сформированности компонентов 

произносительной стороны речи повысились примерно на 20 % в сравнении с констатирующим 

экспериментом. Эффективность общих и индивидуальных логопедических занятий, мы оценивали по 

результатам каждого испытуемого отдельно, в конце формирующего эксперимента.  

Сводные данные полученные в результате повторной диагностики индивидуальных 

особенностей развития произносительной стороны речи каждого ребенка в отдельности, по итогу 

формирующего эксперимента, позволяют сделать следующие выводы:  

1) 40% испытуемых справились с поставленной задачей, выполнив все задания и набрав 

свыше 90% баллов, что говорит нам о полном развитии произносительной стороны речи у 

дошкольников; 

2) 60% испытуемых также справились с поставленной задачей, но при выполнении заданий 

допустили незначительные ошибки, набрав свыше 80% баллов, что также свидетельствует о хорошем 

развитии произносительной стороны речи у дошкольников. 

Показателем эффективности общих и индивидуальных логопедических занятий, будет 

являться сравнительная диаграмма на рисунке 2, между полученными данными на этапах 

констатирующего и формирующего экспериментов. 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение сводных данных по развитию произносительной стороны речи. 

 

По данным, приведенным на рисунке 2, можно сделать следующий вывод: у всех испытуемых 

прослеживается увеличение (в среднем на 19,3%) набранных ими баллов, по диагностирующим 

методикам, что говорит об уменьшении имеющихся нарушений в тех или иных, предложенных 

испытуемым заданий, и о положительном развитии у дошкольников произносительной стороны речи 

в целом. Данные результаты подтверждают целесообразность проведенной нами групповой и 

индивидуальной логопедической работы. 

Анализ результатов формирующего эксперимента позволяет нам говорить об 

результативности проведенной нами работы по календарно-тематическому плану с целью коррекции 

произносительной стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи посредством 

логоритмики, в условиях муниципального дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214». 

Результаты формирующего эксперимента увеличились по сравнению с результатами 

констатирующего эксперимента, примерно на 20%. Что, в свою очередь, свидетельствует об 

улучшении состояния произносительной стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием 

речи.  

Система нашей работы представляет собой совокупность методов, форм, организационных 

моментов, которыми мы руководствовались для достижения целей и получения по итогу работы 

хорошего результата. Система логопедической работы включала несколько этапов, а именно: 

диагностика произносительной стороны речи; разработка календарно-тематического плана; 

реализация логопедической работы посредством логоритмики; взаимодействие с семьей; мониторинг 

произносительной стороны речи. Проведение диагностики произносительной стороны речи по итогу 
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формирующего эксперимента и анализ полученных результатов, указывают на верный выбор 

диагностических методик, с помощью которых мы получили наглядный результат проведенной нами 

логопедической работы по коррекции произносительной стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством логоритмики. 

Таким образом, все вышесказанное, а также, анализ полученных результатов позволяет 

говорить об эффективности данной системы логопедической работы по коррекции произносительной 

стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи посредством логоритмики.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Актуальность: Ограничение двигательной активности, психоэмоциональные перегрузки 

заставляют искать наиболее эффективные средства для улучшения состояния здоровья студентов. 

Одним из наиболее доступных способов решения этой задачи является систематическое выполнение 

физических упражнений. 

Ключевые слова: Физические возможности студентов, рациональные физические нагрузки. 

 

Одним из вариантов поддержания здоровья, физических возможностей и психологической 

устойчивости студентов является выполнение физической работы, проводимой в форме 

физкультурных занятий. 

Общее физическое совершенствование студентов создает тот минимум двигательной 

подготовленности, который необходим для активной жизнедеятельности. Педагогический процесс 

ориентирован на овладение жизненно важными двигательными действиями и развитие физических 

способностей: увеличение мышечной силы, общей и скоростной выносливости, быстроты и 

координации. 

Решая задачи физического образования, П.Ф. Лесгафт классифицирует физические 

упражнения не по формальным их признакам или условиям организации, как это было до него, а на 

основе педагогических задач, которые решаются с помощью физических упражнений.  

Все физические упражнения разделяет на пять групп: простые упражнения; сложные 

упражнения (или упражнения с увеличивающимся напряжением); упражнения, формирующие 

способности пространственной и временной ориентации; систематические упражнения в виде 

сложных действий; необязательные эпизодические занятия ручным трудом.  
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К простым упражнениям относились элементарные движения – ходьба и бег, метания. Цель 

простых упражнений – разъединение существующих в организме «элементарных движений и 

знакомство с их значением». 

Сложные виды упражнений должны приучить занимающихся сосредотачивать свое внимание 

над действиями, составлять из простых элементов более сложные движения и «производить их с 

возможно большей ловкостью». Для сложных упражнений характерным является «постепенное и 

последовательное увеличение их направления и продолжительности». Цель сложных упражнений 

состоит «в приучении занимающихся к настойчивой и продолжительной деятельности и к умению 

управлять собой при работе, требующей большого напряжения и продолжительности». Но 

продолжительность упражнений и усиление скорости их выполнения ведет к утомлению, поэтому 

«выгоднее производить упражнения с отягощением или сопротивлением». 

На физическое развитие как один из признаков здоровья человека оказывают влияние три 

группы факторов: биологические, клинические и социальные. Поэтому при оценке физического 

развития используется комплекс различных показателей и обязательно в сопоставлении с 

показателями здоровья, работоспособности и уровнем умения выполнять те или иные действия. 

Систематические, рационально организованные занятия физической культурой повышают 

уровень здоровья, стимулируют иммунитет и обеспечивают хорошее психоэмоциональное состояние, 

что в свою очередь позволяет быть современным студентам работоспособными и как следствие – 

конкурентоспособными. 

Выполнение физических упражнений оказывает благоприятное воздействие на деятельность 

всех систем организма. Осуществляется профилактика патологических изменений костно-мышечного 

аппарата, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, позволяя тем самым сохранять и 

укреплять иммунные свойства организма, меньше болеть и не пропускать по причине болезни 

учебные занятия, а также полноценно справляться с учебной нагрузкой. 

Здоровье студентов зависит от многих факторов: режим дня, правильное питание, пребывание 

на свежем воздухе, двигательная активность, закаливающие процедуры, психологический комфорт в 

семье и образовательном учреждении, степень выраженности вредных привычек, в частности 

современных, обусловленным общей цифровизацией как системы высшего образования, так и 

общества в целом. 

Под развитием понимают изменения, происходящие в организме человека, в процессе 

которых повышается уровень адаптации. Физическое развитие отражает формирование структурных 

и функциональных свойств систем организма в процессе роста.  

Ведущим признаком здоровья считают адаптацию, способность организма приспосабливаться 

к постоянно меняющимся условиям в окружающей среде. 

Для оценки здоровья используются следующие критерии:  

– уровень физического развития, степень его гармоничности, соответствие биологического 

возраста календарному; 

– уровень физической подготовленности; 

– нервно-психическое развитие: психические функции и социальное поведение; 

– наличие или отсутствие хронических заболеваний; 

– улучшение состояния здоровья.  

В силу того, что педагогическая система физической культуры может оказывать 

существенное влияние на многие из перечисленных признаков, физическое развитие расценивается 

как одна из функций физической культуры, по которой судят об эффективности занятий 

физическими упражнениями. 

Тренировка основных физических качеств особенно важна для студентов, которые 

овладевают основами будущей профессии. Наибольшее значение, в этом случае, имеет 

высокоразвитое мышечное чувство. От степени их тренированности зависит скорость образования 

координационных связей.  

Правильно организованные занятия оздоровительной физической культурой обеспечивают 

гармоничное физическое развитие [1, с. 21].  

Для того чтобы быстро ходить, легко бегать  скелета и сокращений мышц недостаточно. 

Необходимо уметь контролировать положение тела в пространстве и удерживать равновесие. 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов: деятельности 

анализаторов и особенно двигательного; уровня развития физических способностей (скоростно-

https://interesnyefakty.org/oporno-dvigatelnaya-sistema/
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силовые способности, гибкость и т.д.); возраста; пола; общей подготовленности; наследственности; 

даже времени года и времени суток. 

В исследовании участвовали студенты 1 курса Санкт-Петербургского университета 

гражданской авиации (12 юношей) в возрасте 18–20 лет, которые участвовали в занятиях по 

программе развития физических способностей. 

При оценке физического развития использовали комплекс показателей, сравнивая их с 

показателями здоровья и работоспособности.  

Уровень двигательной подготовленности студентов определяли, используя двигательные 

тесты на быстроту, подвижность в суставах (измерение величины угла угломером).   

Проводилось функциональное тестирование дважды - до начала занятий по программе и в 

конце учебного года: проба Ромберга, для характеристики координационных способностей; тест на 

гибкость; оценивалось самочувствие и настроение, определялась жизненная емкость легких, 

применялся спирометр, проводились измерения пульса и артериального давления. 

Занятия по программе проходили три раза в неделю, два занятия в рамках учебной 

программы, третье занятие во внеучебное время, когда студенты могли выбрать самостоятельно 

направление физической нагрузки, это могли быть занятия спортивными играми (футбол, волейбол, 

баскетбол), занятия легкой атлетикой, йогой, единоборствами, фитнесом. Длительность занятий 

астрономических 1,5 часа. Занятия проводили опытные спортивные инструктора. Нагрузка 

контролировалась и варьировалась в соответствии с физическими возможностями студентов. Каждый 

занимался в оптимальной для него пульсовой зоне. На занятиях присутствовал медицинский 

работник. 

В процессе исследования было обнаружено, что при посещении занятий 85% студентов 

отметили улучшение состояния здоровья; 36% – повышение самооценки; 54 % – отметили, что стали 

спокойнее и уравновешеннее.  

Использовались следующие методические подходы: 

1. Постепенное увеличение сложности заданий. Осваивая новые упражнения, занимающиеся 

не только пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые 

формы движений.  

2. Выполнение упражнений с исключением зрительного контроля: с закрытыми глазами 

(например, упражнения в равновесии, с гимнастическими палками, ведение мяча и броски в кольцо).  

3. Психологическая саморегуляция и установка на достижение поставленной цели. 

4. Контроль за правильностью дыхания. 

5. Повышение мотивации к занятиям через осмысление. 

Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека. Она способна 

регулировать работу функциональных систем, повысить активность обменных процессов и 

работоспособность [2, с. 37]. 

Таким образом, рационально осуществляемый совместными усилиями специалистов 

комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами физической культуры, может помочь 

сохранить здоровье, обеспечить должный уровень физических возможностей и психологической 

устойчивости у студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Современный этап модернизации образования ставит перед школой новые задачи. Одной из 

них является формирование самостоятельной деятельности школьников, опирающееся на развитие 

универсальных учебных действий. Другой важнейшей стороной современного этапа образования 

становится развитие межпредметных связей и результатов. Данные требования прописаны в 

Федеральном государственном стандарте (ФГОС) второго поколения, согласно которому добиться 

успешных результатов можно при помощи интеграции различных учебных предметов, а также при 

помощи формирования целостной картины мира путем метапредметных связей. 

ФГОС последнего поколения рассматривает организацию учебного процесса в рамках 

системно-деятельностного подхода, который включает в себя новые ценности. Так урок 

рассматривается с точки зрения включенности каждого ученика в образовательный процесс. Учитель 

же становится организатором этого учебного процесса, при этом не являясь транслятором знаний. 

Одним из наиболее удачных методов, позволяющих реализовать в себе метапредметные 

связи, является метод проектов. Он дает возможность включить в образовательный процесс каждого 

ученика путем создания индивидуального или группового проекта. Данный метод не является 

принципиально новым. Он возник в конце 19 века в США в работе Джона Дьюи, после чего перешел 

в школы нашей страны и сохранился до сегодняшнего дня. 

Одним из ученых, рассматривающих вопрос сущности метода проектов, является В.В. Гузеев. 

Он утверждает, что метод проектов является одним из вариантов проблемного обучения. Суть метода 

заключается в том, что учитель, ставя перед учеником проблемную задачу и планируемые 

результаты, дает второму свободу действий для достижения цели. Ученик сам выстраивает алгоритм 

своих действий: ставит задачи, пути их решения, контролирует и корректирует свои действия, 

сопоставляет полученные результаты с планируемыми. Другими учеными, рассматривающими 

проектный метод в своих работах, являются Г.К. Селевко, М.А. Ступницкая, И.Д. Чечель, Е.С. Полат. 

На современном этапе образования метод проектов является компонентом образовательной 

системы. Под проектом можно понимать организованный учителем и выполняемый учеником 

комплекс действий, направленный на создание какого-либо продукта. Для учеников данный метод 

привлекателен тем, что он дает возможность реализовать себя, свой творческий потенциал. Учащиеся 

берут на себя больше ответственность за свое обучение, нежели на обычных занятиях в школе. 

Как отмечалось ранее, метод проектов позволяет реализовать в себе метапредметные связи. 

Например, одним из способов является включение в свой проект информационных технологий. На 

уроках математики ученики не всегда имеют возможность провести эксперимент, создать модель, 

поэтому отличным помощником являются различные цифровые ресурсы. В. В. Гузеев [1, с. 42] 

отмечает, что «…межпредметные проекты могут выступать в роли интегрирующих факторов в 

альтернативной школе, помогая преодолевать традиционную дробность и обрывочность нашего 

образования». 

И. С. Сергеев [5] выделяет географию, биологию, химию, физику и математику как 

отдельную группу предметов, которые «формируют систему специальных и общеучебных знаний и 

умений учащихся». По его словам, проектная деятельность на данных уроках обладает низкой 

эффективностью. Поэтому реализовывать проекты по данным дисциплинам лучше всего в форме 

межпредметных проектов [2, с. 81].  

Одним из наиболее популярных цифровых ресурсов является сайт «Математические этюды». 

Он объединяет в себе различные видеоматериалы, теоретические материалы, модели и тд. 

Рассмотрим несколько возможных проектов, которые можно реализовать с помощью данного 

ресурса. 

Проект: «Лист Мёбиуса». 

Цель проекта: исследование листа Мебиуса как одного из объектов топологии. 
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Задачи проекта: познакомиться с историей появления листа Мебиуса; исследовать опытным 

путем свойства листа Мебиуса; установить области применения листа Мебиуса; изготовить лист 

Мебиуса из бумаги. 

Проектный продукт: бумажная модель листа Мёбиуса, разработанная электронная модель 

ленты Мёбиуса. 

Данный проект посвящен изучению такого объекта как лист Мебиуса. Его можно 

рассматривать как дополнительный материал для старшеклассников. С помощью сайта 

Математические этюды ученики могут познакомиться с основным понятием листа Мебиуса, 

некоторыми его свойствами, а также с практическим его применением. 

Проект «Развёртки, о которых Вы и не догадывались». 

Цель проекта: систематизирование знаний о уже известных развертках и рассмотрение новых 

необычных развёрток, их применение в математике, архитектуре, строительстве и других науках. 

Задачи проекта: изучить и проанализировать литературу по теме исследования; вспомнить 

уже известные развёртки; познакомиться с необычными развёртками некоторых тел и 

многогранников; показать роль разверток в математике; рассмотреть использование разверток в 

различных областях жизни человека; изготовить модели различных фигур с помощью разверток. 

Проектный продукт: модели различных фигур с помощью развёрток. Электронные 

разработки развёрток. 

Данный проект можно реализовать на уроках геометрии в 10-11 классе. Со многими 

развертками ученики уже знакомы, но увидеть более интересные варианты можно с помощью сайта 

Математические этюды. Помимо внешнего вида разверток ученики могут познакомиться и с их 

практической значимостью. 

Проект «Что такое чипсы со стороны математики?» 

Цель проекта: изучение гиперболического параболоида, его сечений, а также его 

практической значимости. 

Задачи проекта: познакомиться с понятием гиперболического параболоида; изучить принцип 

его построения; рассмотреть сечения, полученные при пересечении параболического гиперболоида 

плоскостью; выявить различные примеры изучаемой поверхности; изготовить собственную модель 

гиперболического параболоида. 

Проектный продукт: картонная модели гиперболического параболоида. 

Данный проект предназначен для реализации в 11 классе. Он знакомит учеников с одной из 

поверхностей вращения. Благодаря проекту ученики знакомятся с понятием гиперболического 

параболоида, узнают некоторые его свойства, а также учатся строить его модель. 

Проект «Фигуры постоянной ширины». 

Цель проекта: познакомиться с понятием фигур постоянной ширины, изучение некоторых их 

свойств, способов построения, а также практического применения.  

Задачи проекта:  

Проектный продукт: 

Другим из вариантов применения информационных технологий является применение 

различных математических пакетов, графических калькуляторов. Рассмотрим пример проекта, 

которые можно реализовать с помощью графического калькулятора Desmos и Geogebra. 

Тема: Движения на плоскости. 

Цель: изучение различных видов движений на плоскости. 

Задачи: изучить источники информации по выбранной теме; расширить свои знания в области 

изучаемой темы; рассмотреть виды движений на плоскости; практическая реализация основных 

видов движений в интерактивных средах (GeoGebra, Desmos), исследование геометрических фигур на 

предмет симметрии и других видов движений; построение изображения в интерактивных средах с 

помощью движений; создание геометрического узора с помощью движения в интерактивных средах 

GeoGebra и Desmos. 

Продукт: геометрический узор, построенный с помощью движения в интерактивных средах 

GeoGebra и Desmos. 

Данный проект захватывает в себе область, с которой ученики сталкиваются еще с 5-6 класса, 

однако, они не знают ее сути и теоретических основ. Чаще всего изучаемая тема в школьном курсе 

геометрии затрагивается не сильно. Поэтому одной из задач проекта является возможность показать 

значимость данной темы, в том числе и в обычной жизни. Развить изучаемый вопрос можно уже в 11 

классе, при изучении темы «движения в пространстве». 
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Таким образом, на современном этапе образования одним из путей достижения задач, 

поставленных ФГОС, является реализация метода проектов. Он содержит в себе ряд преимуществ, за 

что получил признание как среди учителей, так и среди учеников. А применение в проектах 

информационных технологий даёт ученикам больше возможностей для реализации своей творческой 

мысли. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 

Интерес к изучению русского языка всегда был довольно высоким, а  последнее время 

наблюдается повышение интереса к русскому языку. В связи с этим совершенно естественным 

становится вопрос о развитии методов обучения русскому языку как иностранному.  

Вопросы совершенствования методов преподавания русского языка как иностранного всегда 

интересовали лингвистов и психологов. Этим вопросам посвящены работы Б.В.Беляева, 

Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, Б.Т.Лихачева, Т.И.Капитоновой, М.В.Кларина, 

Н.В.Кулибиной, Л.В.Московкина, Е.И.Пассова, Е.С.Полат, В.А.Сластенина, С.Ф.Шатилова, 

А.Н.Щукина, Д.Б.Эльконина и других. 

Среди методов обучения выделяют пассивные, в которых ведущая роль в ходе занятия 

принадлежит преподавателю, и активные – «способы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, которые побуждают их к активно мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом, когда активны не только преподаватель, но и 

студенты»[1, с. 15].  

В процессе активного обучения студент проходит разные уровни активности – от активности 

воспроизведения через активность интерпретации до самого высого уровня – уровня творческой 

активности.  

Особенность активного метода обучения заключается в том, что меняется модель 

взаимодействия преподавателя и студентов. Теперь преподаватель выступает в роли организотора 

процесса, уступает лидирующую роль студентам и создает условия для проявления их инициативы. 

Одним из актуальных направлений активного обучения является интерактивное обучение. 

Вопросы применения интерактивных технологий активно обсуждаются исследователями в 

последнее время. Эти вопросы рассматриваются в работах М.В.Васенковой, Н.В.Гончаренко, 

А.В.Ковалѐвой, Н.М.Харловой. 

Часто интерактивные методы упоминаются в связи с развитием компьютерных технологий. 

Однако следует обратиться к понятию «интеракция» с точки зрения педагогики, которая определяет 

данное понятие как способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности 
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обучающихся, когда все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, оценивают 

действия одногруппников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем. Современная педагогическая наука уточняет 

интерактивное обучение как «обучение, которое основано на психологии человеческих 

взаимоотношений и взаимодействий» [3, с. 16-17].  

Сегодня одним из популярных направлений в обучении иностранным языкам и русскому 

языку как иностранному стало коммуникативное направление, ведь цель изучения любого 

иностранного языка – коммуникация, и задача преподавателя – научить студента общаться на 

изучаемом языке.  

Интерактивные образовательные технологии полностью соответствуют современным 

требованиям и подходам. Если говорить о коммуникативном подходе к обучению языкам, то 

преимущество интерактивных технологий очевидно, т.к. все интерактивные технологии направлены 

на обеспечение взаимодействия и коммуникации студентов друг с другом и с преподавателем. 

Другим современным подходом как в педагогике в целом, так и в обучении иностранным 

языкам и русскому как иностранному, является антропоориентированный подход, который 

способствует формированию личности обучающегося и раскрытию его творческих способностей. 

Совершенно очевидно, что интерактивные технологии также соответсвуют требованиям 

антропоориентированного подхода, т.к. различные интерактивные задания направлены на развитие 

творческих способностей студентов.  

Цель интерактивных методов в рамках обучения русскому языку как иностранному – 

формирование речевых умений и навыков. В сочетании с традиционными методами обучения 

интерактивные методы дают хороший результат при формировании коммуникативной иноязычной 

компетенции студентов. 

Для наибольшей эффективности интерактивных технологий необходимо придерживаться 

принципов их реализации: 

1) систематичность (использование игровых заданий на протяжении всего обучения с целью 

повторения лексического и грамматического материала);  

2) тематическая целесообразность (содержание игры должно быть соотнесено с изучаемым 

материалом);  

3) сознательность и активность (обучение должно представлять собой двусторонний процесс, 

при котором используется индивидуальная, групповая и коллективная форма работы);  

4) нацеленность на креативность (необходима реализация творческого подхода к игровой 

деятельности со стороны каждого участника учебной коммуникации) [2, с.49]. 

Наиболее распространенными интерактивными методами являются игры. По определению 

А.Н.Щукина, «игра – это  форма  деятельности  в  условных  ситуациях,  направленная  на 

воссоздание и усвоение общественного опыта»[5]. Помимо того, что игра всегда увлекательна для 

студентов, она еще и помогает применить теоретические знания, речевые и языковые умения на 

практике. 

Само по себе использование различных игр на занятиях РКИ не является новым. Однако на 

современном этапе развития цифровых технологий, в условиях, когда уровень мотивации студентов к 

изучению языка становится все более актуальной проблемой, регулярное применение игровых 

технологий помогает решить как коммуникативные задачи, так и задачи мотивации речевой 

деятельности, а также способствуют созданию равных условий речевого общения.  

Среди игр наиболее успешным видом считается ролевая игра, которая представляет собой 

проигрывание реальной ситуации на занятии, в результате чего занятие воспринимается как 

социальное явление, а его участники стремятся контактировать друг с другом. Ролвевые игры 

способствуют формированию диалгической речи студентов.  

Помимо ролевых игр существуют другие разновидности игр таких, как лингвистические, 

лексические, грамматические игры. 

Лингвистические игры («Звуковые пары», «Лото из слов» и др.) направлены на формирование 

дифференциации звуков и закрепление в памяти правильного произнесения звуков.  

Лексические игры способствуют активизации лексики по изученной теме, развитию 

монологической и диалогической речи. Среди лексических игр популярностью пользуются 

«Снежный ком», «Перемешанные буквы», «Отгадай термин». 
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На более продвинутых этапах изучения русского языка целесообразным является 

использование креативных игр, ориентированных на развитие лингвистической креативности. 

Данный формат предусматривает выполнение как индивидуальных, так и групповых  

проектов. Помимо коммуникативной компетенции креативные игры формируют также 

нестандартное мышление, умение грамотно высказывать и отстаивать свою точку зрения, слушать 

собеседника. 

Подготовка проектов происходит во внеурочное время. Студенты самостоятельно 

формулируют высказвания по теме, выбранной самостоятельно, либо предложенной преподавателем, 

подбирают материалы для презентации. 

Повышению эффективности интерактивных форм занятий спосбствует использование таких 

форм в соответствии с целями конкретного занятия. На занятиях по страноведению можно 

предложить студентам подготовить презентацию о какой-либо достопримечательности страны. 

После рассказа докладчик должен будет ответить на вопросы слушателей. Таким образом, 

создается непринужденная атмосфера и возникает взаимный интерес участников интерактивного 

занятия. 

Большой популярностью среди студентов и преподавателей пользуется такой вид 

интерактивных внеаудиторных занятий, как учебная экскурсия по городу, в котором студентам 

предстоит жить во время обучения. Для того чтобы данный вид интерактивной работы был 

эффективным, необходимо организовать предварительную лексико-грамматическую работу, 

прочитать со студентами тексты о том, что они увидят в ходе экскурсии. Во время проведения 

экскурсии изученная лексика повторяется и проговаривается.  

Кроме того, экскурсии способствуют сближению студентов и преподавателей, улучшая 

межличностные отношения и способствуя сглаживанию межнациональных барьеров: студенты всех 

национальностей оказываются объединенными общей целью, а также общими воспоминаниями и 

впечатлениями от экскурсии.  

Следует также отметить, что интерактивные приемы и методы способствуют созданию 

доброжелательной обстановки на занятиях и преодолению различных психологических барьеров, 

возникающих при изучении иностранных языков.  

Таким образом, интерактивные методы в сочетании с традиционными позволяют повысить 

мотивацию студентов к изучению русского языка, помочь в усвоении лексики, сформировать и 

развивать навыки монологической и диалогической речи. Кроме того, интерактивные методы 

способствуют преодолению психологических трудностей. Все это способствует более эффективному 

формированию коммуникативной иноязычной компетенции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ЕГЭ МАТЕМАТИКА 

 

Представления о кредите и вкладе возникли ещё в далеком прошлом, когда возникло 

определение долга. Выплаты были необходимы, как и займы. Таким образом, в математике 

зарождалось понятие процента.  

Экономические задачи всегда занимали особенное место в математики. Их применение идёт 

со времен Древнего Вавилона, в виде глиняных табличек и иных письменных источников. 

Длительный период запас математических сведений переходил из поколения в поколение, как задачи, 

встречающиеся в жизни, с имеющимся решением. 

Задачи экономического типа имеют важное прикладное значение. И с данной задачей сегодня 

и каждый день сталкиваются как сотрудники банка, так и руководитель предприятия. И от 

правильного и рационального ее решения зависит многое. Вопрос об инвестициях, в частности, 

обслуживание задолженности зависит не только от складывающихся условий на рынке кредитов, но 

и от целесообразности привлечения кредитов – от уровня рентабельности активов. Сравнение 

процентных ставок по привлеченным ресурсам с показателями рентабельности с учетом уровня 

закредитованности компаний позволяет фирме позволяет повышать уровень финансовой 

результативности. А целесообразность кредитования компаний с низким финансовым результатом 

остается за рамками обсуждений. Уровень процентных ставок – один из факторов, оказывающих 

влияние на спрос и предложение кредитных ресурсов.  

Например, задачи о простых и сложных процентах. 

Задача. Под какой процент был произведен вклад 4000 рублей, если через 8 лет сумма 

капитала составила 7000 рублей. 

Вопросы инфляции, повышение цен, снижение покупательской способности, платежи, 

налоги, прибыли, кредиты, начисление зарплат и др. касаются каждого молодого человека в 

современном обществе. Планирование семейного бюджета невозможны без умения производить 

несложные процентные вычисления. 

Поэтому современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как сфера 

практического приложения процентных расчетов расширяется.  

Причина повышенного интереса к таким задачам состоит в том, что длительный период 

целью обучения детей математике было усвоение знаний, связанных с жизненными ситуациями и 

практическими расчетами. 

Существует вторая причина повышенного интереса. Она заключается в том, что не только 

заимствовали древний метод обучения, но и сформировали значимые общеучебные знания, 

полученные с помощью разборов сюжетных задач, выделения проблемы и главного вопроса, а также 

проверкой полученного результата и анализа текста. Также важно приучить школьников переводить 

экономические задачи в вид математических действий, графиков или же уравнений с неизвестными. 

Задачи помогают развивать не только логические способности ученика, но и образное мышление. 

Стоит сказать, что они, несомненно, повышают эффективность изучения математики и других 

дисциплин. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования по 

математике соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

В 2015 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике был разделен на два 

уровня - базовый и профильный. Экзамен по математике профильного уровня сдают абитуриенты, 

которым математика нужна для поступления в вуз на специальности, где этот предмет включен в 

список обязательных вступительных испытаний.  

В условиях современных требований к выпускникам средней школы при поступлении в 

ВУЗы, профилирующие предметы которых связаны с математической наукой, ЕГЭ по математике 
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профильного уровня расширен. Вариант контрольных измерительных материалов ЕГЭ профильного 

уровня состоит из 19 заданий. Первые 12 заданий представляют собой сравнительно несложные 

задачи, в которыхпроверяется только ответ.  В большинстве своём эти задания сгруппированы в 

первой части экзамена и охватывают широкий круг математических объектов, методов и 

практических сюжетов: оптимальный выбор, финансовая грамотность, бытовые расчёты, 

оперирование процентами, прикладная геометрия, оценка вероятностей событий в простых 

ситуациях и т.п. 

Задачи № 13-19 гораздо серьезнее, в них уже важно не просто получить правильный ответ, но 

и предложить обоснованное решение, которое проверяется вручную экспертами.  

Задания второй части — как дихотомические, так и полигамические — предназначены для 

проверки математических знаний на уровне, необходимом для абитуриентов технических и 

математических специальностей. Традиционно в их число входят исследование функций, задача по 

стереометрии, планиметрии, решение уравнений и неравенств. 

Таким образом, максимальное количество первичных баллов, которое можно получить на 

ЕГЭ по математике профильного уровня, равно 32, причем больший вклад в этот результат дают 

именно сложные задачи с развернутым ответом. После проведения экзамена и проверки работ 

первичные баллы переводятся в 100-балльную шкалу, и именно этот результат учитывается при 

приеме в вузы. Эти задания охватывают ряд важных тем курса школьной математики 10-11-х 

классов.  

В программу старших классов по математике тема «Проценты» не входит, навыки работы с 

процентами забываются. ЕГЭ по математике содержит задачи экономического содержания на 

проценты, которые решаются с помощью простых и сложных процентов. 

Первое знакомство школьников с процентами  начинается с пятого класса, решая на занятиях 

простейшие задачи. В шестом классе, они уже решают задачи на нахождение частей по процентам. В 

восьмом –  в заданиях ВПР решают задачи на вклады под проценты и процентные ставки, а в 9 классе  

в ОГЭ по математике задачи на проценты можно увидеть в первой части.  

 Проанализировав сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, можно прийти к выводу о том, что 

есть необходимость в совершенстве научиться решать задачи на проценты, чтобы подготовить 

учащихся к сдаче ЕГЭ по математике на максимально допустимый балл. 

 Важность и трудность изучения данного типа задач связана в первую очередь с 

многогранностью и вариативностью. И И.В. Прояева и А.Н. Колобов описывает методику решения 

задач экономического содержания, выделяются и описываются характерные особенности задач 

данного типа. И.В. Прояева и А.Н. Колобов выделяют пять стадий формирования задач 

экономического содержания: проблемная ситуация, постановка задачи, вид условия и 

заключение
1
[1].  И решаются задачи о вкладах, о кредитах и о процентах методом от противного и 

прямым поиском решения задачи.  

В математике различаются так же три основные задачи на проценты (таблица 1): 

 нахождение процента от числа, 

 нахождение числа по его части, 

 нахождение процентного отношения двух чисел. 

 

Таблица 1: Экономические  задачи в ЕГЭ на проценты 

Нахождение процента 

от числа 

Нахождение числа по 

его части 

Нахождение процентного 

отношения двух чисел 

Задача: Предприятие 

изготовило за квартал 

500 насосов, из которых 

60 % имели высшую 

категорию качества. 

Сколько насосов 

высшей категории 

качества изготовило 

Чтобы найти число по 

его проценту, надо 

проценты перевести в 

дробь. Затем число 

поделить на эту дробь. 

1) Найти отношение двух 

чисел 

2) Умножить это 

отношение на 100 и 

приписать знак % 

                                                           
1 Прояева, И.В. Применение интерактивных технологий в процессе подготовки к олимпиаде по математике / 

И.В. Прояева, А.Н. Колобов // Мир науки, культуры, образования. – 2017. - №6. –С. 78-81. 
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предприятие? проценты 

перевезти в дробь, а 

затем число умножить 

на эту дробь. 

Задача: Предприятие 

изготовило за квартал 

500 насосов, из которых 

60 % имели высшую 

категорию качества. 

Сколько насосов 

высшей категории 

качества изготовило 

предприятие? 

Задача: Ученик 

прочитал 138 страниц, 

что составляет 23 % 

числа всех страниц в 

книге. Сколько страниц 

в книге? 

Задача. Из винтовки было 

сделано 50 выстрелов, 

при этом в цель попало 

45 пуль. Сколько 

процентов пуль попала в 

цель? 

Решение: 

60 % = 0,6  

500 * 0,6 = 300 (насосов 

высшей категории 

качества). 

Решение: 

23%=0,23 

138 : 0, 23 = 

600(страниц в книге) 

1) (попало в цель)  

2)  

Ответ: 300 насосов. Ответ: 600 (стр.) — 

общее количество 

страниц в книге. 

Ответ: 90 

 

Задачи на вычисления связанные с кредитованием можно классифицировать на простые 

решения, которые решаются с использованием одной формулы, и сложные решение, которых требует 

составления систем, решение неравенств и т.д., задачи на равный размер выплат и на сокращение 

остатка от целого. 

При решении экономических задач можно выделить следующие формулы: равный размер 

выплат и сокращение остатка на долю от целого. Для того чтобы решать каждую из отмеченных 

задач, обязательно нужно знать главные формулы. Они доступны любому ученику, но, стоит 

отметить, что во многих случаях эти формулы игнорируются. 

Например, В.И.  Руденко
2

 в своей работе предлагает записывать данные формулы и 

ключевым моментом по подготовке к ЕГЭ В «Справочный Блокнот». Он отмечает, что «ведение 

«Справочного блокнота» по темам в соответствии с «Кодификатором элементов содержания по 

математике для составления контрольных измерительных материалов ЕГЭ». В таком блокноте 

учащиеся записывают основные формулы, теоремы, свойства. Почти к каждому заданию составляем 

алгоритм» [2]. 

Е.М. Ермолов и Т.А. Чернецкая в своей работе описывают, как по-новому можно 

подготовиться к ЕГЭ, используя технологии электронного обучения. А именно адаптивности; 

интерактивности обучения; развития интеллектуального потенциала обучающегося; системности и 

структурно-функциональной связанности представления учебного материала. Как обеспечение 

полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения, так и наполнение 

некоторыми традиционными дидактическими требованиями новым смыслом должны 

реализовываться как реально, так и виртуально. Кроме того, использование в процессе обучения 

математике специализированных программных продуктов, обеспечивающих возможность 

выполнения построений на экранематематических объектов, графиков функций, диаграмм, 

описывающих динамику изучаемых закономерностей; создания экранных изображений 

геометрических объектов и их динамического представления; автоматизации вычислительной 

информационно-поисковой деятельности позволяет реализовать различные новые методические и 

педагогические цели. 

И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий и А.В. Семенов предлагают методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по 

математике. Например, развитие стрессоустойчивости, обратить внимание на отработку 

тригонометрических уравнений с учениками, у которых превалирует алгоритмическая деятельность, 

                                                           
2 В.И. РуденкоМетодика обучения решению задач при подготовке к ЭГЕ по математике // Столыпинский 

вестник. – 2022. - № 9. – с. 5265-5271. 
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с учениками, у которых только минимальная подготовка по предмету, есть необходимость в 

проработке  устойчивых вычислительных навыков, в том числе при решении задач практико-

ориентированной направленности.  

Важная «зона роста» качества математических знаний обучающихся с высоким уровнем 

подготовки — геометрия. Необходимо повышать роль заданий по наглядной геометрии в 5—6 

классах, делать акцент на развитие геометрической интуиции в 7—9 классах. Также заметный резерв 

роста имеет и логическое задание 19. Это особенно важно с учётом того, что заметное количество 

школьников с высоким уровнем математической подготовки активно участвуют в олимпиадах, а 

также планируют поступать на разные специальности в университет. 

А.М. Магомедгаджиева, З.Д. Гаджиева и Ш.С. Гаджиев в своей работе описывают один из 

подходов к решению распространенных типов задач с банковскими платежами, приведены примеры 

использования выделенных формул в контексте конкретных задач и показано конструирование 

математической модели задач данного типа.  

А.М. Магомедгаджиева, З.Д. Гаджиева и Ш.С. Гаджиев в своей работе приводят следующие 

этапы для решения задач, имеющих экономическое содержание:  

«1. Внимательно и несколько раз читаем условие задачи. 

2. Указываем и распределяем основные действия в условии задачи. 

3. Выражаем их на математическом языке. 

4. Выполняем действия и указываем ответ»
3
[1, c. 354]. 

С 2015 года в ЕГЭ добавлено задание №17 – это экономическая (банковская) задача.  

Задача № 17 ЭГЕ по математике – это новая задача экономической тематики, которая не 

требует особых практически теоретических знаний, необходимо только один раз запомнить,   как 

определить процент. При этом эта задача считается достаточно сложной, прежде всего за счет 

достаточно больших математических вычислений.  

Эта задача ориентирована на реальную жизнь. В заданиях №17   рассматриваются 

идеализированные жизненные ситуации, которые являются некоторыми текстовыми упрощениями, 

моделями, реально возникающих, например, при обращении в банк, покупке или продаже ценных 

бумаг, выпуск производственной продукции и получение прибыли.    Эти сюжеты условно можно 

разделить на два типа, использующих соответственно дискретные модели (проценты, погашения 

кредитов, прибылях и убытках) и непрерывные модели (различные производства, протяженные во 

времени, объемы продукции). За правильное решение задания № 17 на ЕГЭ можно получить три 

балла. 

Решение задания № 15 включает в себя представление условия задания в виде 

математической модели, т.к. все эти задачи являются текстовыми, но с финансовым уклоном и 

громоздкими вычислениями. 

Существует несколько видов таких заданий: 

- банковские кредиты и вклады; 

- на ценные бумаги и акции; 

- задачи на поиск оптимальных решений. 

А.М. Магомедгаджиева, З.Д. Гаджиева и Ш.С. Гаджиевразбирают «один из самых 

распространенных типов экономических задач - с банковскими платежами» [1, c 355].  

А.В. Шевкин в своем учебном пособии разбирает трудные задания ЕГЭ, опираясь на задачи 

ЕГЭ 2019 года. Например, разбирает задачи наибольшего подхода или метод Удодова-старшего, 

наибольший подход владельца отеля, наибольший доход от продажи ценных бумаг и др. 

Задача: В начале 2001 г. Алексей приобрёл ценную бумагу за 25 ООО р. В конце каждого года 

цена бумаги возрастает на 3000 р. В начале любого года Алексей может продать бумагу и положить 

вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 10 % . В 

начале какого года Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через 15 лет после покупки этой 

бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей? 

РЕШЕНИЕ: Если бы Алексей продал бумагу в начале 2001 г. и положил вырученные деньги 

на банковский счёт, то ещё через 15 лет у него на счёте была бы сумма 25 • 1 ,115 тыс. р. 

Если бы он сделал то же самое в начале 2002 г., то ещё через 14 лет у него насчёте была бы 

сумма 28- 1,114 тыс. р. 

                                                           
3 Магомедгаджиева, А.М. Гаджиева, З.Д. и Гаджиев,  Ш.С. Методические аспекты решения задач 

экономического содержания ЕГЭ по математике // Мир науки, культуры, образования. – 2021. -  №6. – с. 354-356. 
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Если увеличивать число лет, в течение которых Алексей не продаёт бумагу, то скаждым 

годом первый множитель в итоговой сумме будет увеличиваться на 3, а показатель степени второго 

множителя — уменьшаться на 1Запишем итоговые суммы, соответствующие году продажи бумаги, и 

их изменение по сравнению с предыдущим годом (в тысячах рублей): 

 
Итоговая сумма увеличивается до 2003 г. (включительно), впервые итоговая сумма 

уменьшится, если бумагу продать в начале 2004 г. Это означает, что бумагу надопродать в начале 

2003 г. 

ОТВЕТ: 2003. 

По-прежнему существенным резервом остаётся неумение ряда выпускников использовать 

математические знания и математический аппарат при решении практических задач. 

Практические задачи задания № 17 сложны для обучающихся отсутствием унифицированных 

формул в курсе математики школьной программы.  

Таким образом, анализ задач показал, что существует множество видов «экономических» 

задач на проценты и способов их решения, но их можно объединить по типам для облегчения 

усвоения материала, а также можно самостоятельно вывеси формулы для их решения. Также мной 

были дополнительно изучены теоретические аспекты решения экономических задач.  
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Аннотация: В условиях нового технологичного ХХI века очевидна необходимость внедрения 

новых подходов к обучению, более приспособленных к потребностям сегодняшних студентов, и 

изменение роли преподавателя, в том числе. В последнее время широкое распространение получила 

технология «перевернутый класс», которая является одной из форм смешанного обучения. В статье 

представлены основные характеристики данной технологии, проанализированы различные 

возможности ее применения в России, а также ее преимущества и недостатки. 
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В настоящее время большое влияние на сферу образования оказывают происходящие в 

обществе социально-экономические и политические процессы. В вузах всё больший объем учебного 
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времени отводится на самостоятельную работу студентов с применением различных технологий 

обучения. В связи с этим перед преподавателем встает трудная задача выбора способов и форм 

организации образовательной деятельности, реализация которых даст высокий уровень качества 

подготовки обучающихся. 

Сформулированные Федеральными государственными стандартами требования к результатам 

обучения диктуют необходимость изменения технологии организации учебного процесса в вузах, 

«развития деятельностного подхода, при котором обучающийся становится «главным движущим 

звеном» учебной деятельности, оставляя преподавателю роль направляющего звена» [3, с. 41]. 

Отметим, что за последнее десятилетие в геометрической прогрессии растет число видеоконтента, 

который, соответственно, вытесняет классические формы учебно-методических материалов. Кроме 

того, внедрение цифровых технологий в учебный процесс требует пересмотра существующей 

педагогической парадигмы, опирающейся на нарративный характер передачи знаний. Учитывая 

огромный объем информации, доступной студентам благодаря Интернету, очевидно, что 

преподаватель уже не является единственным источником знаний. Для повышения качества 

образования необходим поиск новых подходов к обучению, соответствующих потребностям 

сегодняшних студентов.   

В зарубежной педагогической практике широкое распространение получило гибридное или 

смешанное обучение, которое заключается в активном использовании элементов дистанционного 

обучения, электронных образовательных ресурсов, совместных платформ, цифровых технологий и 

Интернета. Одной из последних тенденций зарубежной педагогики является технология 

«перевернутого обучения». В современной педагогике выделяется несколько форм «перевернутого 

обучения».  

1) Классическая модель - предполагает предварительное ознакомление студента с 

теоретическим материалом предстоящего занятия. Материалы для подготовки даются в виде 

опорного конспекта лекций, параграфа учебника, слайдов, видео-и аудиодокументов. В аудитории 

преподаватель организует обсуждение изученного материала, объясняет сложные моменты, отвечает 

на вопросы, использует интерактивные методы обучения. Отметим, что при данной форме обучение 

частично проводится дистанционно, и классическая модель продолжает напоминать традиционную 

систему образования. 

2) «Продвинутая» модель -  предполагает постепенное усложнение уровня заданий, а так же 

расширение видов деятельности. В ходе предварительной подготовки студенты самостоятельно 

осуществляют поиск информации по определенной теме, индивидуально или в мини-группах готовят 

вопросы для дебатов, которые будут представлять в аудитории. Результаты работы размещаются на 

совместной электронной платформе, чтобы преподаватель и другие студенты имели возможность 

заранее с ними ознакомиться и лучше подготовиться к занятию. Таким образом, осуществляется 

мониторинг самостоятельной работы каждого студента.  

3) Комбинированная модель - предполагает перестановку ключевых составляющих 

учебного процесса. Меняется традиционная последовательность задействованных компетенций 

(запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка). Сначала изучается практическое 

применение теории или модели и только потом ее теоретическое обоснование. По точному 

замечанию Тихновой Н.В., «в контексте повышения практико-ориентированности учебного 

процесса данная модель перевернутого обучения является педагогическим подходом, наиболее 

приближенным к реальности, так как в повседневной и профессиональной жизни очень часто 

приходится принимать решения в условиях неопределенности или риска, особенно в сфере 

экономики» [4]. На дистанционном этапе студенты в мини-группах работают с проблемной 

ситуацией, пытаются ее оценить, осуществляют поиск и анализ информации, необходимой для 

объективной оценки событий, предлагают варианты решений. В аудитории представляют 

найденную информацию и источники, под руководством преподавателя анализируют задачу, 

сравнивают преимущества и недостатки каждого из предлагаемых решений. После этого опять 

следует дистанционный этап, в ходе которого студенты изучают теоретические основы вопроса, 

опыт деятельности по указанной проблеме. На заключительном этапе в аудитории подводятся 

итоги и закрепление всего изученного материала по теме. 

Таким образом, при данном подходе меняется характер знаний. «Если в традиционной 

педагогике знание дается в готовом виде, структурированное, логически выстроенное, то 

«перевернутое обучение» требует активного участия студента в его нахождении, осмыслении, 
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переработке для дальнейшего использования, что стимулирует интерес к изучаемому предмету, 

провоцирует студента к самостоятельному мышлению, расширению границ познания предмета. 

Меняется также роль преподавателя, который становится консультантом, организатором различных 

видов деятельности студента, сопровождающим при формировании определенных компетенций» 

[1, с. 27]. 

Различные модели «обратного обучения» позволяют использовать более широкий арсенал 

форм контроля знаний студентов в зависимости от задач, которые стоят перед обучающимися. В 

случае, если информация сообщалась не преподавателем, а студенты сами должны были ее найти, 

оцениваются использованные подходы для поиска информации, так же, как и качество самой 

информации. Если у студента была задача сообщить группе полученные сведения и организовать 

дискуссию, оценивается качество коммуникаций внутри группы, вклад каждого в коллективное 

знание, эффективность взаимного обучения. Существенное значение имеет и оценка сверстниками, а 

также самооценка. 

Одной из важных особенностей «перевернутого обучения» является междисциплинарность. В 

традиционной школе проблемные ситуации являются в высшей степени теоретическими, так как 

чаще всего они разработаны в рамках одной дисциплины. Однако реальные проблемы, с которыми 

выпускники столкнутся в будущей профессиональной практике, часто требуют междисциплинарного 

подхода, и сложность их решения вызвана именно их междисциплинарным характером. Любая 

компетенция формируется в рамках сразу нескольких курсов, она обогащается и развивается за счет 

различных видов деятельности, предлагаемых разными преподавателями. На наш взгляд, для 

обеспечения качественного образования, которое будет востребовано в реальной жизни, 

преподаватель должен точно знать, что происходит в других курсах программы, и совместно с 

коллегами из других областей знаний разрабатывать такие междисциплинарные ситуации, которые 

придадут целостность полученным знаниям и будут способствовать формированию навыка 

комплексного видения проблемы. Этого ждет от выпускников и современное профессиональное 

сообщество. 

К «недостаткам» метода «обратного обучения» отечественные исследователи относят то, что 

«самой большой проблемой абитуриентов, особенно с низким уровнем школьной подготовки, 

является их неумение и нежелание систематически выполнять домашние задания» [2, с. 114], далеко 

не каждый студент умеет работать с учебной литературой, может выделить главную мысль. В то 

время как «перевернутое обучение» предусматривает значительное увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, что требует высокого уровня мотивации, самостоятельности, 

активного участия в обучении, к чему студенты не всегда могут быть готовы. 

Кроме того, серьезным препятствием для внедрения технологии «перевернутого обучения» 

в вузах России, является масштабная дополнительная работа для преподавателей. Для подготовки 

качественных материалов для внеаудиторной работы студентов преподаватель должен не  

только обработать значительное количество информации, но и красиво и качественно ее оформить. 

Часто преподаватели не имеют достаточных знаний в области применения информационных 

технологий. 

Еще одной проблемой является и техническое оснащение аудиторного фонда. Для 

«перевернутого обучения» необходимо соответствующее техническое оснащение всех аудиторий, а 

также личного информационного пространства педагога и студентов, постоянный доступ в 

Интернет. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные «недостатки», преимущество метода заключается в 

его гибкости, в возможности каждым педагогом использовать в каждой конкретной ситуации тот 

вариант, который в наибольшей степени соответствует его целям. Это возможность избавиться от 

традиционного озвучивания текстов лекций и использовать аудиторные занятия для творчества, 

обсуждения практических проблем, результатов совместных проектов. Встраивание нового знания в 

структуру личного опыта студента посредством таких приемов, как обсуждение, ведение дискуссии, 

аргументированное выступление и участие в деловой игре, способствует активации смысловой, а не 

механической памяти, и обеспечивает продолжительность обучающего результата. Применение 

активных форм работы в аудиторное время способствует развитию эмоциональных 

взаимоотношений между всеми участниками учебного процесса, создает условия для усиления 

интеллектуальной и творческой составляющей обучения и повышения качества образовательного 

процесса.  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ФОРМАТЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  

 

Обучение младших школьников дорожной безопасности должно складываться не из 

механического заучивания правил дорожного движения, а быть направлено на формирование и 

развитие познавательной деятельности, которая ориентирована на понимание опасности и 

безопасности. По ряду причин для младших школьников понимание опасности является сложным 

процессом.  

Поэтому именно этот возраст должен быть связан с изучением правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге. У младших школьников необходимо воспитывать 

психологическую устойчивость к опасным ситуациям, дисциплинированность, осторожность, 

наблюдательность. Детям важно не только передать знания по правилам дорожного движения, но и 

помочь осознать смысл данных понятий.  

Безопасность дорожного движения является одной из ключевых проблем сохранения жизни и 

здоровья детей. Опасность сопряжена с тем, что количество машин на дорогах возрастает, в 

результате увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Часто участие в них 

принимают именно дети.  

В силу своего возраста младшие школьники недооценивают реальной опасности и к правилам 

дорожного движения относятся несерьёзно. Поэтому решение проблемы обеспечения безопасности 

движения становится всё более серьёзной задачей. Для решения этого вопроса необходима ранняя 

подготовка детей к безопасному поведению на дорогах [1].  

Система непрерывного обучения навыкам безопасного поведения детей на улицах включает в 

себя: использование разных видов внеурочной деятельности, содержащую в себе вопросы решения 

проблематики безопасного дорожного движения по ПДД. 

Для создания условий по организации обучения навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах необходимо учитывать возрастные и психологические особенности детей. Именно их 

содержание во многом определяют поведение младших школьников на дороге [5]. 

Психологами установлено, что дети младшего школьного возраста не всегда могут правильно 

оценить мгновенно меняющуюся обстановку в дорожно-транспортной среде [3]. 

Специальные исследования подтверждают, что дети в отличие от взрослых переходят дорогу 

иначе. Наблюдение за процессами, происходящими на дороге у взрослых, происходит задолго до 

того, как они подойдут к проезжей части, у детей непосредственно у края дороги. В результате мозг 
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ребёнка не успевает среагировать на поступающую извне информацию и в результате дети 

переоценивают свою безопасность [6]. 

При переходе через дорогу, детям также свойственно проявлять нетерпение. Возможное 

время ожидания зависит от ряда факторов: характера ребёнка, его физического состояния, цели и 

срочности передвижения, адаптации к условиям движения.  

Детям свойственно проявлять разную реакцию на размеры автомобиля. Опасность у младших 

школьников вызывает приближающийся грузовой автомобиль, при этом при движении легкового 

автомобиля, дети, зачастую недооценивая опасности, пересекают проезжую часть.  

Ещё одним фактором, увеличивающим неправильное восприятие детьми опасности, является 

их рост. Уровень глаз ребёнка 7 лет находится на высоте около 110 см, это не позволяет ему из-за 

стоящих рядом автомобилей увидеть дорогу и реально оценить опасность. Для водителей ребёнок 

такого роста, также является незаметным.  

Сложности возникают и в определении источника звука. Если ребёнок находится в 

рассеянном состоянии, то на звуки он не обращает внимание. В связи с чем, звук приближающегося 

автомобиля, может быть не услышан ребёнком.  

Младшие школьники в силу своего возраста ещё обладают избирательным вниманием, 

которое направлено на единичные предметы. Его внимание захватывают предметы, которые 

интересны, игнорируя при этом те предметы, которые могут нести реальную опасность [4].  

Кроме этого, длина шага ребёнка намного короче, чем у взрослого, поэтому пересечение 

проезжей части детьми происходит намного дольше, что способствует более длительному 

нахождению ребёнка в зоне опасности.  

Детям младшего школьного возраста сложно резко останавливаться во время бега на крик 

родителя или сигнал автомобиля. Реагирование происходит со значительным опозданием.  

Одновременное восприятие формы и положения предмета в пространстве затрудняется и 

приводит к отсутствию безопасности дорожного движения. Оценка ребёнком движения 

транспортных средств подвержено влиянию контрастов. Размер машин оказывает большое влияние 

на выделение его из остального цветового фона и облегчает восприятие окружающей обстановки [2].  

Ориентация детей налево-направо приобретается примерно в возрасте 7-8 лет, но может и 

запаздывать. Поэтому знаний о поступательных движениях транспортных средств младшие 

школьники ещё не имеют, основываясь только на своём игровом опыте, предполагая, что 

транспортные средства также как и игрушки могут останавливаться мгновенно.  

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития.  

Таким образом, безопасность дорожного движения является одной из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья детей. Обучение навыкам безопасного поведения происходит с 

использованием компонентов внеурочной деятельности, направленных на решение проблематики 

безопасного дорожного движения и изучения ПДД.  

Наиболее приемлемой формой организации внеурочной деятельности младших, 

ориентированной на ознакомление младших школьников с правилами дорожного движения, является 

кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной 

деятельности в начальной школе [7]. 

Кружок включает в себя выполнение ряда функций: расширение, углубление, компенсации 

предметных знаний детей; приобщение детей к различному социокультурному опыту; расширение их 

коммуникации; организацию досуга детей.  

Основной целью кружковой деятельности по БДД является создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основные задачи кружковой деятельности по БДД мы представили на рисунке 2.  
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Рис. 1. Особенности психофизиологического развития детей 

 

 
Рис. 2. Основные задачи кружковой деятельности по БДД 
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Таким образом, основным назначением кружковой деятельности по безопасности дорожного 

движения является формирование у младших школьников сознательного отношения к соблюдению 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Особое внимание в кружковой деятельности по БДД уделяется моделированию реальных 

дорожно-транспортных ситуаций с использованием практического и игрового метода.  

Выделяют большое разнообразие форм организации кружковой деятельности в рамках 

обучения младших школьников правилам дорожного движения. 

 

Таблица 1 

Форма организации кружковой деятельности в рамках обучения младших школьников правилам 

дорожного движения 

Формы организации Краткое описание 

Тематические занятия 
Форма организации учебно-воспитательного процесса в рамках 

определённой воспитательной темы 

Беседа 

Вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся, применяющийся на всех этапах учебно-воспитательного 

процесса: для сообщения новых знаний, для закрепления, повторения, 

проверки и оценки знаний 

Конкурс 
Соревнование, имеющее целью выделить лучших участников, лучшие 

работы 

Соревнования 
Форма деятельности, борьба, соперничество за достижение 

превосходства, лучшего результата 

Викторина на лучшее 

знание правил дорожного 

движения 

Игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из 

различных областей знания 

Настольные, 

дидактические, ролевые и 

подвижные игры 

Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательной и воспитательной целью 

Экскурсии 

Целенаправленный процесс восприятия окружающей нас 

действительности, построенный на слиянии зрительных и смысловых 

впечатлений 

Демонстрация фильмов и 

видеороликов 

Способность донести до ребёнка важные мысли в метафорической 

форме 

Беседы с инспекторами 

дорожного движения 
Призваны с целью закреплять знания о правилах дорожного движения. 

 

Работа по обучению детей правилам дорожного движения должна отвечать требованиям 

длительности и систематичности. Для повышения эффективности такой работы, полученные 

теоретические данные должны применяться детьми на практике.  

Основой процесса обучения правилам дорожного движения являются беседы. Для повышения 

интереса младших школьников к беседам, они должны строиться на основании конкретного 

происшествия. Анализ происшествия педагогом должен быть всесторонним и глубоким. Задачей 

педагога является провести анализ причин возникновения дорожно-транспортного происшествия, 

подвести учащихся к мысли о закономерности нарушения правил и возникновения несчастного 

случая.  
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Рис. 3. Основные методы проведения занятий 

 

Наиболее оптимальной формой подведения итогов по изучению правил безопасного 

поведения будет являться тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного 

движения».  

Таким образом, кружок является наиболее приемлемой формой организации внеурочной 

деятельности младших школьников. Основной целью кружковой деятельности по БДД является 

создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Подводя итоги статьи, остановимся на следующих положениях. Итак, проблема ознакомления 

младших школьников с безопасностью дорожного движения, является актуальной. Использование 

кружковой работы в ознакомлении детей правилам дорожного движения является эффективной. При 

этом важно педагогу донести до детей смысл понятия правил безопасного дорожного движения в 

рамках формата кружковой работы.  

В нашей работе понятие «кружковая работа» понимается, как форма добровольного 

объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной деятельности в начальной школе.  

Основными формами и методами работы учащихся по Правилам дорожного движения 

являются: тематические занятия, беседы, конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание 

правил дорожного движения, различные игры, экскурсии, демонстрации фильмов и видеороликов, 

беседы с инспекторами дорожного движения.  

Занятия по формированию представлений младших школьников о ПДД проходят с 

использованием таких методов, как: словесный, наглядный, практический.  

Основой работы кружка являются: создание уголка безопасности дорожного движения, 

изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах, встречи и беседы с инспектором 

ГИБДД, встречи с медицинским работником, участие в различных конкурсах по профилактике. 

Таким образом, проблема ознакомления младших школьников с правилами безопасного 

поведения, носит актуальный характер. Во-первых, это связано с ориентированием общества на 

здоровый и безопасный образ жизни. Во-вторых, эффективностью применения кружковой 

деятельности в ознакомлении младших школьников с правилами безопасного поведения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ В РАЗВИТИИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В контексте нашего исследования для развития эстетической культуры младших школьников 

используется форма коллективной творческой деятельности. Большое количество отечественных 

педагогов стараются во время проведения коллективного творческого дела не только дать 

возможность учащимся младших классов получить новые знания, но и привить чувство прекрасного, 

являющегося одним из показателей эстетической культуры подрастающей личности.  

С целью изучения опыта отечественных специалистов в сфере использования возможностей 

коллективной творческой деятельности в развитии эстетической культуры младших школьников мы 

обратились к рассмотрению новаторского опыта педагогов Российской Федерации, среди которых 

С.В. Карантаева, А.А. Мерчалова, А.В. Мищенко, В.Г. Худякова, Л.А. Якунина, О.А. Калугина и др. 

Так, по мнению С.В. Карантаевой, большую роль в проведении коллективного творческого 

дела играет его правильная организация [2]. С точки зрения педагога, при организации творческой 

деятельности эстетической направленности в начальной школе должны соблюдаться следующие 

требования: 

1. Планирование творческих дел производится до начала учебного года. Определяются часы 

работы на весь учебный год. Планируется представление промежуточных результатов групп, где 

каждая группа может продемонстрировать свои результаты. Такая работа поможет ребятам 

поделиться опытом, развить любознательность, товарищескую взаимопомощь.  

2. В проведение творческого дела те же акценты, что в планировании и подготовке; 

Сочетание групповых и индивидуальных заданий, конкурсов, для личностного и группового 

самовыражения; публичное признание достижений и позитивного вклада каждого участника через 

систему разнообразных символов; разнообразие ролей в общей деятельности, добровольное участие в 

коллективных делах. 

3. При организации учитываются личностные интересы каждого участника, чтобы подобрать 

форму работы и темы эстетической направленности использовать в коллективной работе.  

4. При организации творческой деятельности учитывается познавательный внешкольный 

опыт учащихся.  

5. При проведении КТД важно включать в работу учеников, из-за которых могут возникнуть 

трудности. Для таких учеников выделяется особая значимая роль. 

6. При организации творческого дела необходимо опираться на уровень эстетической 

воспитанности и готовности к организации коллективной творческой деятельности эстетической 

направленности младших школьников. 

7. Главная идея КТД – дела, в которых дети и взрослые объединяются для достижения общей 

цели, отношения строится на принципе сотрудничества и сотворчества.  
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8. При проведении не стоит делать длинные перерывы, паузы можно заполнить играми на 

соответствующую тему. 

9. При организации творческого дела эстетической направленности следует написать 

сценарий по следующим позициям: возраст, тема, цель, оборудование, время проведения, роли, 

оформление, костюмы, музыкальное сопровождение. 

10. При организации следует использовать разные виды искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, театр, кино, архитектура, декоративное искусство. 

11. При организации следует придерживаться этапам подготовки и проведения КТД. 

12. Педагогу рекомендуется использовать разные формы организации коллективной 

творческой деятельности эстетической направленности младших школьников. 

13. При проведении коллективного творческого дела педагогу следует использовать 

различные приемы. Такие как создание микроколлективов, групп или бригад для решения 

конкретных задач. Деления на группы рекомендуется проводить жеребьевкой. 

14. Организация помещения, где будут проводиться творческие дела должно быть чистым и 

светлым. К его оформлению можно привлечь самих учащихся [2]. 

Таким образом, опыт работы С.В. Карантаевой позволяет заключить, что добиться успех в 

развитии эстетической культуры младшего школьника посредством коллективной творческой 

деятельности возможно при соблюдении следующих условий: 1) использовании разнообразных 

форматов КТД; 2) учете личностных интересы учащихся; 3) опоре на принцип сотрудничества и 

сотворчества. 

Интересным для нас является также опыт А.А. Мерчаловой, которая в своей работе использует 

множество видов коллективных творческих дел. Ярким примером КТД в деятельности педагога 

является познавательное коллективное дело «Газета», цель которого развивать эстетическую 

культуру детей младшего школьного возраста через погружение в процесс создания такого средства 

массовой информации, как газета.  

В ходе работы учащиеся делятся на редакции и согласно жеребьевке, выбирают тему, на 

которую будут творчески работать. Внутри «редакций» ребята разбирают должности: писатели 

статей, оформители, корреспонденты, редактор и событийная группа. Для оценивания работ 

выбирается жюри, которое отмечает все работы по нескольким номинациям: соответствие жанру, 

лучшая статья, сильное оформление, информативный выпуск. Кроме того, автор опыта предлагает 

использовать работу в микрогруппах и использование «мозгового штурма» для решения каких-либо 

вопросов внутри группы. 

Анастасия Андреевна помечает, что во время работы участники групп налаживают 

коммуникацию, демонстрируют свои способности внутри коллектива. Творческая часть 

коллективного дела дает возможность развить актерские способности при представлении газеты, 

оттачиваются умения использовать в оформлении такие материалы как: гуашь, акварельные краски, 

бумага, фломастеры и т.д. [3] 

Таким образом, опыт использования возможностей коллективных творческих дел, 

представленный А.А. Мерчаловой, нацелен на развитие таких аспектов эстетической культуры как 

эстетическое восприятие и художественно-эстетические навыки, связанные с оформлением газет. 

В своей педагогической практике В.Г. Худякова использует такой формат коллективного 

творческого дела художественно-эстетической направленности, как демонстрация и проверка знаний 

о мировом художественном и отечественном кинематографе. Учащиеся делятся на группы, 

подготавливают визитную карточку. Участники групп по переменке выполняют задания, связанные с 

танцевальной или музыкальной частью знаменитых фильмов.  

Первый блок заданий направлен на выявление способностей к хореографическому искусству, 

которое является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Например, станцевать 

танец Джима Керри из фильма «Маска».  

Педагог опирается на положение о том, что музыка является одним из действенных средств 

развития эстетической культуры, развивает воображение и интеллект, а также эмоционально-

чувственную сферу человека. Поэтому второй блок заданий направлен на развитие музыкального 

восприятия. Учащимся предлагается спеть популярные песни отечественной эстрады [5]. Цель КТД 

«Посмотри, как я могу!» заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для личностно-

эстетического развития учащихся и раскрытия творческих способностей.  

Таким образом, опыт работы Худяковой В.Г. еще раз подтверждает эффективность 

коллективных творческих дел в вопросах формирования эстетической культуры младших 
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школьников путем опоры на взаимодействие разных видов искусства и создание условий для 

личностного развития. Автор указывает, что с помощью КТД активно развиваются такие качества 

личности ребенка, как эстетическая впечатлительность и эмоциональная отзывчивость. 

Привлекательным и актуальным, на наш взгляд, является опыт организации и проведения 

коллективных творческих дел, предлагаемый Л.А. Якуниной, которая в своей профессиональной 

деятельности применяет практику КТД «Фабрика Деда Мороза» [6]. Данное КТД нацелено на 

развитие эстетической культуры младших школьников через обогащение знаний об окружающем 

мире и самостоятельную творческую деятельность. Учащиеся делят труд по отдельным операциям, 

что имитирует конвейер на «производстве». Продуктом данного КТД являются оригинальные 

новогодние украшения на елку из подручных материалов. Предварительно учащиеся в домашних 

условиях подбирают материл, из которого будет изготавливаться елочное украшение, а также 

вынашивают идеи, применяя смекалку и находчивость [6]. 

Таким образом, опыт организации КТД Л.А. Якуниной позволяет воздействовать на 

формирование эстетической культуры, но и на формирование чувства ответственности перед 

коллективом за свой непосредственный труд, а также на развитие умений художественной обработки 

различных материалов, на расширение опыта творческой самореализации.  

Важным в контексте нашего исследования можно назвать опты организации КТД А.В. 

Мищенко, использующей практику общественно-политических коллективных творческих дел [4]. 

Так, цель КТД «День России» заключается в популяризации государственных символов Российской 

Федерации и создании праздничной атмосферы.  

В рамках данного творческого дела дети закрепляют значение цветов государственного флага, 

вспоминают народные пословицы и поговорки, создают аппликацию ко дню России. Кроме того, у 

младших школьников воспитывается чувство гордости и уважения к своей Родине, развивается 

чувство товарищества и умение сопереживать и помогать друг другу [4].  

Таким образом, опыт работы А.В. Мищенко демонстрирует применение КТД общественно-

политического формата в аспекте формирования эстетической культуры младших школьников в 

целом, и воспитания патриотизма по отношению к свей стране, в частности. 

Наконец, опыт работы по развитию эстетической культуры младших школьников в формате 

КТД «По тропам искусства» представлен О.А. Калугиной [1]. Данный формат имеет художественно-

эстетическую направленность и нацелен также на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, налаживание коммуникаций между учащимися и педагогам.  

Участники дела производят пять остановок по основным видам искусства: музыка, кино, 

литература, театр, живопись.  

На каждой остановке выполняется тот или иной вариант задания. К примеру, «соотнесите 

автора живописи с картиной» ― на остановке «живопись», либо «покажите с помощью мимики и 

жестов героя сказки так, чтобы остальные участники отгадали его на остановке «театр» и т.д. Для 

проведения дела можно привлечь ребят из старшей школы. Каждому участнику жюри заранее даются 

критерии оценивания задания.  

Такой формат КТД не только поможет учащимся развить свои творческие способности, но и 

поднять настроение всему коллективу [1].  

Итак, опыт работы О.А. Калугиной показывает, что развитие эстетической культуры младших 

школьников можно осуществлять с помощью КТД художественно-эстетического формата «По 

тропам искусства». К организации КТД подобных форматов можно привлекать третьих лиц, тем 

самым, создавая благоприятные условия для их осуществления.   

Резюмируя материалы обобщения опыта отечественных педагогов в области использования 

коллективных творческих дел для развития эстетической культуры младших школьников, отметим, 

что: 

 каждый из видов коллективного творческого дела имеет свой потенциал для развития 

эстетической культуры: развитие художественного вкуса, организаторских, лидерских способностей, 

пространственного представления, формирование оптимистического мировосприятия, личности 

школьника, творческого мышления и т.д.   

 наиболее популярными КТД, используемыми для развития эстетической культуры 

младших школьников, педагоги считают художественные: «Круглый год», «Позвони мне, позвони», 

«По страницам замечательных книг» и др; экологические: «Береги планету!», «Экологический 

калейдоскоп», «Экологическая тропа»; и познавательные «Лестница слов», «Съезд», «Час 

почемучек»; 
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 основными правилами, которые следует соблюдать при организации КТД, являются: 

четкое соблюдение алгоритма проведения КТД; учет возраста и интересов учащихся; правильное 

разделение обязанностей между детьми; создание условий для самореализации младшего школьника 

в коллективе. 

 наиболее эффективным видом КТД, на наш взгляд, является художественное коллективное 

творческое дело – вид организации деятельности детей, направленная на развитие художественно-

эстетического вкуса детей, воспитание интереса к духовной культуре и искусству. Для его 

проведения могут затрагиваться такие области искусства, как литература, архитектура, 

изобразительное искусство и т.д. Оно развивает эстетическую культуру через предметы искусства, 

красоту зданий, художественные произведения, историю России и родного края.  
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ELEVATE» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ 

ДОГАДКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом целью 

языкового образования и его результатом является формирование коммуникативной компетенции в 

единстве с её составляющими: речевой, языковой, социокультурной и компенсаторной. Наибольший 

интерес для нас представляет именно последняя, компенсаторная компетенция, которая заключается 

в умении восполнить нехватку знания языка, его структур и средств в условиях коммуникативной 

ситуации. Данная компетенция помогает выйти из затруднительной ситуации посредством уже 

имеющегося у говорящего определенного багажа лингвистических знаний, а также социального 

опыта общения в иноязычной среде.  И. Л. Бим к числу компенсаторных умений относила 

способность заменять нужное вам слово, которое вы не знаете, синонимом или описанием [1]. Таким 

же образом можно восполнить непонимание какого-либо слова при аудировании или чтении текста 
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исходя из контекста, словообразовательной модели или схожести с родным языком. То есть в 

процессе формирования компенсаторной компетенции нередко прибегают к использованию 

языковой догадки.  

Стоит отметить, что в процессе обучения необходимо различать две точки зрения по 

отношению к понятию «догадка». Мы можем рассмотреть его с негативной стороны, то есть как 

простое угадывание правильного ответа, которое подразумевает отсутствие знания у учащегося, его 

неосведомленность, невежество и полагание на удачу.  Противоположная точка зрения основана на 

том, что догадка строится на определенных знаниях, благодаря которым учащийся интуитивно 

выбирает верный ответ. Угадывание по своей сущности является демонстрацией усиленной 

умственной работы, навыком, который необходимо развивать любому человеку, изучающему язык, 

поскольку владение им навыком облегчает коммуникацию и восприятие иноязычной речи. На 

степень развития языковой догадки влияют определённые факторы, в том числе и объем словарного 

запаса, поскольку изучающие язык полагаются в своих догадках в основном на те лексические 

единицы, которыми обладают. Опоры на знание синтактических структур встречаются реже. 

Соглашаясь с трактовками этого понятия, предложенной в трудах И.М. Бермана, И.И. 

Богдановой, Л.Г. Ворониной, В.А. Пасхаловой, Ф.М. Рабиновича, Г.В. Роговой, Т.Е. Сахаровой, Т.И. 

Черных, Ю.А. Гаврикова и Д. А. Ишина пришли к выводу, что под языковой догадкой можно 

понимать «умение самостоятельно, без помощи словаря, определить значение языковых единиц, в 

основе которого лежит языковой опыт учащегося, использование контекста, а также знания в области 

словообразования и словосочетаемости» [2].  

Языковая догадка сопровождается некоторыми семантическими опорами для определения 

значения слова. Так, А.С. Картон классифицировал такого рода подсказки, разделив их на три 

группы: 1. Внутриязыковая подсказка; 2. Межъязыковая подсказка; 3. Внеязыковая подсказка [4]. 

Внутриязыковая подсказка указывает на грамматическую категорию, к которой относится 

проблемное слово, выявляет его функцию в предложении при помощи знакомых 

словообразовательных элементов (суффиксов, приставок, окончаний), принципов словообразования, 

межъязыковых параллелей и т. д. Например, зная о значении суффикса -less, указывающего на 

отсутствие свойства или качества, можно догадаться о переводе слова homeless - бездомный, 

аналогично с прилагательными drinkable – такой, который можно выпить, пригодный для питья; 

successful – успешный, существительными visit – visitor – тот, кто посещает и т.д. Обучение 

языковой догадке, таким образом, предполагает развитие навыка решения языковых, прежде всего 

словообразовательных, задач с целью расширения потенциального словарного запаса обучающихся, 

что ведет к совершенствованию навыков аудирования и беспереводного чтения. 

Межъязыковая подсказка содержится в словах, образованных в результате заимствования из 

языка в язык, в интернационализмах, в полных и в частичных кальках, т.е. в словах и 

словосочетаниях, образованных по общей словообразовательной, синтаксической и смысловой 

модели. Например, нетрудно догадаться о значении слов information – информация, philosophy – 

философия, omelette – омлет. Следует отметить, что межъязыковая догадка не всегда может служить 

надежной опорой, поскольку существуют межъязыковые омонимы – лексические единицы в разных 

языках, которые близки по форме, но отличаются по значению. Это так называемые «ложные друзья 

переводчика», псевдоинтернациональные слова, которые вызывают ложные ассоциации и приводят к 

ошибочному восприятию информации. Так, character – не только «характер», но и «персонаж», 

«репутация», «личность», «символ», то есть русское слово совпадает с английским только в одном из 

его значений; cartoon – «карикатура, мультфильм», а не «картон», то есть русское и английское слова 

сходны по форме, но не совпадают ни в одном из значений. 

Внеязыковая подсказка связана с логическим мышлением, интегрирует жизненный и 

языковой опыт обучающихся, базируется на знании фактов или явлений. Например, в случае 

незнания слова launch в предложении “The USSR launched Sputnik, the first artificial satellite to orbit 

Earth in 1957”, но оперируя фактами из истории Советского союза можно догадаться, что речь идет о 

запуске первого земного спутника.  Таким образом, развитие языковой догадки существенно 

облегчает понимание устных и письменных текстов на английском языке, способствует 

формированию речевых и языковых умений, являющихся неотъемлемой частью коммуникативной 

компетенции. Кроме того, языковая догадка – это навык, который формируется у изучающего по 

ходу погружения в язык, а также характеризуется его сознательным и бессознательным овладением 

закономерностей языковых структур и моделей, значениями отдельный словообразовательных 

элементов.  
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Рисунок 1"Word fundamentals" 

В условиях современного мира большое значение отводится не только привычным занятиям с 

преподавателем, но и самостоятельному изучению языка при помощи различных дополнительных 

инструментов – подкастов, компьютерных игр, специальных мобильных приложений и т.д. В данной 

статье мы рассмотрим особенности формирования внутриязыковой догадки при помощи мобильного 

приложения “ELEVATE”. Его особенностью является то, что оно не было создано с целью изучения 

языка, а скорее для совершенствования языковых, речевых, математических навыков 

англоговорящими людьми. То есть в приложении представлены аутентичные задания, которые 

опираются на принцип near-learning transfer – «выучили-применили», то есть пользователи 

выполняют задачи, которые близко связаны с реальной жизнью, с непосредственной реализацией 

навыка в речи, автоматизацией навыка [5]. Приложение представляет собой коллекцию мини-игр для 

развития важнейших когнитивных навыков, таких как внимание, память, обработка данных, точность 

и понимание. Мини-игры разделены на 5 блоков - Reading, Writing, Speaking, Maths и Memory. Нами 

были проанализированы две мини-игры из раздела Reading – “Context” и “Word parts”, а также раздел 

“Vocabulary Building”. Для этого нам необходимо рассмотреть составляющие внутриязыковой 

догадки и проанализировать приложение на наличие соответствующих упражнений. Внутриязыковая 

догадка опирается на два фактора: контекст и подсказки внутри слова – принципы словообразования. 

Нами были рассмотрены упражнения, которые способствуют развитию контекстуально-языковой и 

внутрисловесной догадок.  

Прежде всего начнем с первого подвида. Контекстуально-языковая догадка – это опознавание 

лексических и лексико-грамматических явлений на отрезке отдельного предложения или ряда 

предложений при поддержке контекста или опоре на него. Контекстуальная догадка представляет 

собой сложный механизм, основанный не только на анализе грамматической структуры, в которой 

реализуется данная лексическая единица, ее позиции в предложении, окружения, зависимых слов и 

др., но и на семантическом анализе всего смыслового блока, в состав которого она входит [3].  

Внутрисловесная догадка предполагает раскрытие значения слов на основе анализа его 

словообразовательных элементов (приставок, суффиксов, окончаний), если они известны учащимся 

хотя бы частично. Например, при осведомленности в семантике корневых морфем учащиеся после 

ознакомления со смыслоразличительными суффиксами могут осуществлять этимологический анализ 

семантизирующих единиц. Особое внимание к словообразовательному аспекту при обучении чтению 

обусловлено его актуальностью, так как в процессе развития лексического состава языка могут 

появляться новые способы словообразования – его модели и типы. Поэтому в современной методике 

опора на словообразовательную модель слова является одним из значимых приемов с целью 

семантизации незнакомой иноязычной лексики, что повышает важность словообразования в процессе 

усвоения и систематизации знаний изучаемого иностранного 

языка. 

В приложении “Elevate” изучению словообразовательных 

моделей уделяется достаточно большое внимание, поскольку в 

нем представлены, как и образовательные материалы по этой 

темы, так и упражнения для её отработки. Начнем с того, что в 

разделе “Vocabulary Building” представлены такие интерактивные 

образовательные материалы, как “Word Fundamentals”, “Word 

Diagrams”, “Mnemonic Techniques”, “Root flashcards”, “Prefix 

flashcards”, “Suffix flashcards”. Первый модуль “Word 

Fundamentals” позволяет обучающемуся понять, как знание 

морфем может помочь в раскрытии значения незнакомого слова. 

В английском языке используется более миллиона различных 

слов, и их количество всё время растёт, а сами лексические 

единицы подвергаются изменениям. Невозможно знать абсолютно 

каждое английское слово, но изучающие язык могут расширить 

свой словарный запас посредством изучения тех фрагментов, из 

которых строятся слова – корневых морфем, префиксов и 

суффиксов. Разбиение слов на более мелкие части – это 

эффективный и систематический метод, который даёт 

возможность догадываться о значении незнакомых слов и тем 

самым более быстро пополнять словарный запас, чем тратить множество усилий на обычное 

запоминание. Ознакомление со значениями морфем представлено следующим образом: на 
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интерфейсе отображается её вид, затем значение, а также примеры лексических единиц. На Рисунке 1 

вы можете увидеть разборы корневой морфемы -fort- со значением “strong” – сила, сильный и 

примерами “effort, fortress” и суффикса -al со значением “relating to” – признак тех или иных 

явлений, относящийся к данному явлению с примерами “historical, rehearsal”. 

Далее следует материал более сложного типа под 

названием “Word Diagrams”, который направлен на морфемный 

анализ лексических единиц. Рассмотрим на примере разбора слова 

“impeccable”. На Рисунке 2 представлен морфемный разбор слова, 

а также его дефиниция – “without fault”. При нажатии на части 

слова, мы можем увидеть разбор каждой морфемы: её значение и 

пример употребления. В данном случае на предлагаются для 

изучения следующие морфемы: отрицательная приставка im- с 

примерами immense – настолько большой, что нельзя измерить, 

impossible – неосуществимый; корневая морфема “pecc” со 

значением «грех,вина, проступок» и примерам peccadillo – 

грешок, peccant – грешный; суффиксом able, обозначающим 

качество и признак предмета или явления и примерами 

comfortable – такой, который обеспечивает удобство, unthinkable – 

невозможный для представления.  

Приложение также использует мнемотехнические средства 

для расширения словарного запаса. Так, в материале с 

соответствующим названиям пользователям предлагаются 

примеры использования ассоциативных связей при запоминании 

слов, которые подкрепляются визуальной опорой. На Рисунке 3 

вы можете увидеть пример использования мнемотехники при 

запоминании слова capacious.  

Пользователям предлагается также изучить самые 

распространенные корневые морфемы, префиксы и суффиксы 

посредством флэш-карточек, на которых присутствуют значение 

морфемы, примеры употребления и их объяснение. Например, 

суффикс -oid со значением «похожий», humanoid – похожий на 

человека, planetoid – похожий на планету или корневая морфема -

scrib- со значением «письмо»: scribble – каракули, transcribe – 

переписывать. Таким образом  

Непосредственная проверка изученного реализуется в мини-игре 

“Word Parts”, которая направлена на пополнение словарного 

запаса более разнообразными лексическими единицами, 

овладевание актуальными словообразовательными частицами, а 

также понимание значения незнакомого слова исходя  

из его частей. Игра представлена конструктивным типом 

упражнения и реализуется следующим образом.  Пользователю 

предлагается значение морфемы или целого слова. В первом 

случае ему предстоит выбрать правильный вариант из 

предложенных, во втором – собрать слово из данных элементов.  

Например, пользователю необходимо определить корневую 

морфему со значением “new” – nov, затем собрать слово со 

значением «to do something in a new way» (verb) – innovate = in + nov 

+ ate; в другом случае ему может быть предложена корневая 

морфема со значением “hollow” – cav и определение “one who 

studies or explores caves” – caver = cav+er, для успешного 

прохождения пользователя необходимо соединить 

соответствующую корневую морфему с суффиксом, который 

обозначает профессию.  

Следующее упражнение “Context” направлено на расширение 

словарного запаса, определение значения незнакомых слов исходя из 

их контекста и совершенствование речевых навыков. Пользователям 

Рисунок 2 "Word Diagrams" 

Рисунок 3 "Mnemonic 

techniques" 
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Рисунок 5 Мини-игра 

"Context" 

Рисунок 4 Мини-игра 

"Words Part" 

предлагается упражнение по типу множественного выбора: даётся предложение с пропуском слова и 

варианты ответов, которые то появляются, то исчезают на экране. Изучающему язык предстоит в 

таком случае проанализировать окружение пропущенного слова и выбрать наиболее подходящий 

вариант. Рассмотрим алгоритм выполнения задания на примере предложения “The dog looked 

_________ after his owner refused to feed him table scraps” и данных вариантов ответа: sonorous, 

intricate, commendable, cordial, doleful. В этом случае пользователю необходимо произвести анализ 

контекста и принципов словообразования данных лексических единиц. Изучив состав предложения и 

обнаружив в нем слова с негативной коннотацией (refuse), мы можем сделать вывод, что собака 

выглядела соответствующе, возможно ее переполняли какие-либо отрицательные чувства. Пройдя 

перед выполнением этого задания предложенный в образовательной части материал, предполагается, 

что пользователь уже знаком с такими корневыми морфемами, как “sonor”(звук - resonance, 

consonant, sonata),“tricae”(хитрость, сложность - trick), “mend” (ответственность - mandate), 

“cor” (сердце - cardiac), “dole”(горе, скорбь, страдание – condolences) или хотя бы встречал их в 

лексических единицах и способен выявить значение морфемы из значения знакомых ему слов.  

Кроме того, можно провести словообразовательный анализ суффиксов: -ous – «обладающий данным 

свойством, признаком, характеристикой в значительной степени», -ate – «обладание каким-либо 

качеством», -able – (в данном случае) «тот, на который распространяется действие, подлежащий 

чему-либо», -ial – «относящийся к чему-то, имеющий какое-то качество», -ful – «наполненность» 

каким-то качеством, «избыток качества». Предположив верный ответ, пользователь может 

проверить себя, используя электронные ресурсы, в том числе и электронные словари. Мы обратились 

к Cambridge Dictionary с целью проверки дефиниций представленный слов и получили следующие 

определения: Sonorous – “having a deep, pleasant sound” -  звучный, мелодичный; Intricate – “with 

many complicated details that make something difficult to understand” – замысловатый, сложный; 

Commendable – “deserving  praise” – похвальный, достойный похвалы; Cordial – “friendly or pleasant” 

– сердечный, радушный; Doleful – “very sad” – печальный, скорбный. 

В случае неправильного ответа пользователю предлагаются две дефиниции для сравнения: 

выбранного ответа и верной лексической единицы: he tried to ________ a meeting to discuss the 

neighbourhood rules, but no one attended. В данном случае подойдет глагол сonvene – ‘to come together 

or cause to assemble” – созывать, а не глагол glorify – “to praise or honour”  - прославлять, 

возвеличивать.  

Подводя итог проведенному анализу способов формирования навыков языковой догадки в 

мобильном приложении «Elevate», следует отметить, что безусловными преимуществами данного 

приложения является доступность, т. е. возможность использования в любое время, 

непродолжительность занятий – упражнение длится в среднем не более 10 минут, а также 

возможность самостоятельно следить за прогрессом в обучении. Кроме того, разработчиками ресурса 

отобран актуальный языковой материал, которым жители англоговорящих стран пользуются 

ежедневно. Наравне с интерактивным форматом заданий осуществляется подробное объяснение 

материала, его отработка и исправление ошибок с комментированием.  

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deep
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pleasant
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sound
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/complicated
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/detail
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difficult
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/understand
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deserving
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/praise
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/friendly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pleasant
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обеспечения комплексного подхода к 

проектированию энергоэффективных гостиниц. В статье рассматриваются этапы и принципы 

обеспечения энергоэффективности строящихся и эксплуатирующийся общественных зданий, на 

примере зданий гостиниц. Комплексный подход состоит в системном рассмотрении объемно-

планировочных, конструктивных и инженерных решений. 

Ключевые слова: энергоэффективность, теплопотери, комплексное энергоэффективное 

проектирование, энергосберегающие мероприятия, тепловой контур здания, светопрозрачные 

конструкции, системы жизнеобеспечения, системы автоматизации. 

 

Введение 

Чрезмерная энергоемкость российской экономики на сегодняшний день является одной из 

серьезных проблем. Уровень энергоемкости ВВП Российской Федерации по-прежнему отстает от 

основных стран мира. Снижение энергоемкости ВВП России в 2015-2020 годах достигло 0,6%, в ЕС - 

2%,в мире в целом - 1,6%. Строительный сектор, наряду с электроэнергетикой, обрабатывающей 

промышленностью и транспортом, является наиболее энергоемким из секторов экономики. 

Истощение не возобновляемых источников энергии, продолжающийся рост цен на 

энергоносители приведут к необходимости рационального потребления энергоресурсов за счет 

реализации мер энергосбережения и внедрения энергосберегающих технологий в строительстве. 

При создании проекта энергоэффективного здания гостиницы предполагается учет комплекса 

требований и условий, такие как территориальное расположение объекта строительства, свойств и 
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параметров ограждающих конструкций, архитектурно-планировочных и инженерных решения (рис. 

1). 

 

Рис. 1 – Комплекс требований, учитывающийся при проектировании зданий 

 

Природно-климатические факторы 

Так же на данных территориях для каждого конкретного случая необходимо рассматривать 

характер рельефа, ориентацию здания относительно сторон света и господствующих ветров и горных 

вершин. Отличительной особенностью предгорных зон является наличие горнодолинных ветров, 

когда наблюдаются потоки воздуха с гор в ночное время. 

Архитектурно-конструктивные решения 

Первым этапом при проектировании здания уделяют внимание на объемно-планировочное 

решения, которое оказывает значительное влияние на энергоэффективность: удельный периметр 

наружных стен; показатель проемности; конфигурация здания в плане. С планировочной точки 

зрения малоэтажные здания будут более энергоэффективными, если само здание будет компактным, 

а фасад менее изрезанный. Это позволит сократить площадь наружных ограждений и снизить 

теплопотери зимой, и чрезмерный нагрев в летний период.  

Здания следует проектировать так, чтобы избежать больших выступающих и западающих 

частей. Наиболее выгодными являются формы с наименьшей наружной площадью, т.е нужно 

стремиться к уменьшению коэффициента компактности здания [1]. Наиболее эффективным является 

полусферическая форма здания, обращенная срезом к земле. Данная форма имеет наименьший 

коэффициент компактности, что обеспечивает экономию как строительных материалов, так и 

затратов на обслуживание здания (рис. 2).  
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Рис. 2 – Формы зданий по энергоэффективности 

 

Сферическая форма здания позволяет экономить до 40% энергии. Так же оптимальными с 

точки зрения энергоэффективности можно считать здания кубической, цилиндрическая и другие 

нетрадиционных формы [2].  

Один из примеров энергоэффективный малоэтажных зданий – это дома широко корпусные 

дома. Увеличение ширины здания примерно до 18-23,6 м, при соблюдения норм по инсоляции, 

естественной освещенности, воздухообмена. позволяет снизить теплопотери на 20-40% [3]. 

Помимо архитектурных характеристик, важную роль играют теплозащитные свойства 

ограждающих конструкций. Использование современных экологически чистых изоляционных 

материалов и расчет достаточной толщины слоя теплоизоляции, снижающей до минимума 

теплопотери [4]. 

По мнению экспертов, значительное количество тепла, порядка 15 - 20%, уходит через окна. 

Приведенное сопротивление теплопередачи светопрозрачных ограждающих конструкций в разы 

меньше чем у наружных стен здания.  

Энергоэффективные оконные блоки могут быть как однокамерные, так и двухкамерные, 

последние называют триплексом, так как стеклопакет состоит из трех стекол: внутреннего, 

наружного и промежуточного. На наружное стекло наносится специальное металлическое напыление 

на специальную полимерную пленку. 

 На К-тип покрытия из ионнов серебра или оксидов других металлов наносят в процессе 

изготовления стекол, используя химическую реакцию. На стекла i-типа напыление наносится в 

вакууме уже на готовое стекло, такое покрытие менее стойко по сравнению с предыдущим к 

атмосферным воздействиям. Благодаря данным мероприятиям тепловой поток, идущий из нагретого 

помещения, отражается от поверхности с полимерной плёнкой и возвращается обратно в помещение. 

При этом пленка не снижает прозрачность стекол [5]. 

Совместно с селективными стеклами для увеличения сопротивления теплопередачи оконного 

блока используют инертные газы, такие как криптон или аргон. Сопротивление теплопередачи 

однокамерного стеклопакета с обычным стеклом составляет порядка 0,32 м2·°С/Вт; с теми же 

стеклами но двухкамерного – 0,44 м2·°С/Вт; однокамерного стеклопакета с заполнением аргоном и с 

селективным стеклом i-типа - 0,70 м2·°С/Вт;  К-типа – 0,54 [6].  

Виды оконных блоков фирмы с указанием их сопротивления теплопередачи представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Виды оконных блоков 

Изображение Тип стеклопакета 

Сопротивление 

теплопередачи R 

(м2·°С/Вт) 

 

Однокамерный стеклопакет 

4-10-4 мм 
0,29 

Однокамерный стеклопакет 

4-16-4 мм 
0,32 

 

Двухкамерный стеклопакет 

4-10-4-10-4 мм 
0,47 
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Двухкамерный стеклопакет 

4-16-4-16-4 мм 
0,52 

 

Однокамерное селективное стекло i-типа 

4-16-4И 
0,59 

Однокамерное селективное стекло К-типа 

4-16-4К 
0,53 

 

Двухкамерное селективное стекло i-типа 

4-16-4-16-4И 
0,72 

Двухкамерное селективное стекло К-типа 

4-16-4-16-4К 
0,65 

 

Еще один способ снизить теплопотери через окраждающие конструкции здания и уменьшить 

толщину утеплителя для наружной стены можно путем проектирования протяжённых остекленных 

балконов или лоджий практически по всему фасаду здания. 

Приведенное сопротивление теплопередачи участка стены, расположенного за остекленными 

лоджиями и балконами следует определять по выражению: 

 

𝑅𝑤
𝑏𝑎𝑙 = 𝑅𝑤

𝑟 /𝑛 

 

где 𝑅𝑤
𝑟  – приведенное сопротивление теплопередачи наружной стены в пределах остекленной 

лоджии, м2·°С/Вт; n – коэффициент,  зависящий от положения наружной поверхности ограждающих 

конструкций здания по отношению к наружному воздуху [7]. 

 

Система автоматизации гостиничных номеров 

Для сокращения потребление энергии в гостиничных номерах без ущерба для комфорта и 

качества обслуживания гостей применяются системы автоматизации гостиничных номеров. Система 

автоматизации здания предназначена для поддержания благоприятного микроклимата и 

энергосбережения, управляя освещением, системами вентиляции, отопления и кондиционирования 

воздуха. В системе происходит сбор и хранения показаний с удаленный устройств и различных 

датчиков. Элементы системы управления гостиничным номером представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 –Управление гостиничным номером 

 

Многофункциональный датчик, устанавливаемый в номере оснащен: ИК-датчиком движения, 

датчиком освещенности датчиком температуры, инфракрасным излучателем и таймером. Для 

сокращения потребляемой энергии системой освещения используют автономно работающие 

осветительные приборы, датчики движения (PIR) и освещенности, контроллеры инженерного 

оборудования. Контроллер получая сигнал от датчика освещённости снижает или увеличивает 

интенсивность светового потока от приборов.  
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Также в номерах необходимо поддерживать заданную температуру воздуха. Внутри 

помещения устанавливается датчик контроля температуры, связанный с помощью поэтажного 

контроллера с системами отопления, вентиляции и кондиционировании гостиницы.  

При наличии человека в номере более трех минут, система переходит на поддержание 

комфортной температуры, сценарий А. При отсутствии людей в номере определенный промежуток 

времени, система переходит в энергосберегающий режим. Самый низкий уровень потребления 

энергии при сценарии D, в котором акцент делается на защиту здания. В зависимости от заданных 

режимов работы можно добиться значительной экономии энергии. 

 

 
Рис. 4 – Режимы работы системы 

 

Экономии энергии также позволяет добиться путем применения в системе отопления 

пофасадного регулирования теплоподачи, разделенной на север и юг. В такой системе отопление в 

освещенных солнцем фасадах здания отключается при температуре наружного воздуха 5-8°С. А 

включение отопления происходит только через тот промежуток времени в течении которого 

солнечные лучи попадали в помещение [8]. 

Не маловажным является и установка приборов учета (горячего и холодного водоснабжения, 

водопотребления, теплопотребления, электроэнергии). 

Выводы 

Эффективное использования площадей и объемов здания, проектирование с учетом 

климатических параметров района строительства, рельефа местности, плотности застройки и четкое 

разделение здания на функциональные зоны позволяет рационально расходовать энергоресурсы. 

При сравнены показателя сопротивления теплопередачи у различных видов 

энергосберегающих стеклопакетов было выявлено, что наибольший эффект будет достигнут при 

замене однокамерного стеклопакета на двухкамерный или при замене обычного однокамерного 

стеклопакета на стеклопакет с селективным стеклом I-типа или К-типа. А применения сплошного 

остекления на лоджиях и балконах позволяет уменьшить требуемое сопротивление наружной стены 

здания в их пределах. 

Максимальная энергоэффективность здания на всем этапе его жизненного цикла достигается 

комплексным подходом по рациональному выбору объемно-планировочных схем, конструктивных и 

инженерных решений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Аннотация: Готовность спортсмена к участию в соревнованиях складывается из многих 

этапов. Спортивные соревнования являются с одной стороны подведением итогов длительного 

тренировочного процесса, с другой стороны формированием новых целей для дальнейшего развития. 

Авторы работы определяют психологическую подготовку, как наиболее значимую для успешного 

выступления спортсмена. В статье определены основополагающие задачи психологической 

подготовки. Объемно показана роль педагога-тренера в успешной подготовке спортсмена к 

соревнованиям. 

Ключевые слова: личность спортсмена, спортивные соревнования, спортивная психология, 

психологическая подготовка, педагог-тренер, саморегуляция. 

 

Современная подготовка спортсменов требует многообразия средств, методов и подходов для 

своей успешной реализации. Она включает в себя перечень направлений, в числе которых 

совершенствование техники исполнения, контроль рациона питания, и даже применение фармакологии. 

Всё спортивное сообщество находится в непрерывном поиске возможностей, которые обеспечили бы 

максимально результативное спортивное развитие. Неотъемлемой частью подготовки стало 

использование достижений спортивной психологии. Психология обладает разнообразным 

инструментарием, который способен глобально влиять на совершенствование процесса соревнований [1]. 
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Психологическая подготовка обладает одной из первостепенных ролей в современном спорте, 

полном конкуренции, ведь история полна яркими случаями, в которых спортсмены, находящиеся в 

блестящей физической и технической форме, теряли свою позицию, выступая на глобальных стартах 

[2]. В наше время стало очевидно, что без специализированной подготовки психики, спортсмен не 

сможет реализовать весь свой потенциал, проявив навыки саморегуляции. 

Спортивное соревнование является предметом изучения спортивной психологии как 

психический феномен, имеющий характерный ряд свойств. Рассматривают его по-разному, в 

зависимости от того, в каком именно значении оно употребляется в конкретном случае: 

• как характеристика поведения; 

• как когнитивно-поведенческая установка; 

• как ситуация [3]. 

В спортивной психологии в качестве синонима спортивного соревнования часто 

употребляется понятие соперничество как борьба за лидерство, достижение цели, сравнение своего 

уровня развития мастерства и техники. 

Соревновательная ситуация демонстрируют самому спортсмену результат его подготовки, 

благоприятно влияет на самооценку, на самоутверждение в референтной группе и на мотивационную 

сферу личности: удовлетворяются одни спортивные потребности и зарождаются новые, происходит 

синтез новых мотивов и целей [4]. Кроме того, соревнования отлично показывают спортсмену и его 

тренеру эффективность той или иной стратегии организации тренировочного процесса. 

Состояние готовности в спорте – это положение, в состоянии которого спортсмен 

аккумулирует все собственные задатки, знания, навыки, предыдущий негативный и позитивный 

опыт, резервные ресурсы и технический потенциал для грядущих соревнований. А.Ц. Пуни считал, 

что состояние психической готовности к соревнованию – динамическая система, в которой 

спортсмен проявляет целостность своей личности [5].  

Соревнование является чрезвычайно интенсивным психофизиологическим и эмоциональным 

стрессором. Его влияние на спортсмена дуально: оно запускает симпатическую нервную систему, 

учащая сердцебиение, активируя деятельность мозга, запуская гормональные реакции, все это может 

или мобилизовать все ресурсы спортсмена и посодействовать положительному итогу соревнований, 

или же проявиться в гипертрофированной форме и привести к потере самоконтроля и саморегуляци [2]. 

На наш взгляд, важнейшими задачами подготовки психики спортсмена являются: 

• повышение психической устойчивости в условиях специфической спортивной 

деятельности;  

• совершенствование психических функций и качеств личности, способствующих развитию; 

• формирование и коррекция индивидуального стиля деятельности. 

Каждый субъект спортивной деятельности реализует вышеуказанные задачи, исходя из 

совокупности внешних и внутренних условий [3]. Внешние условия: специфика процесса 

соревнований; особенности мастерства и техники соперников; программа соревнований.  

К наиболее детерминирующим внутренним условиям деятельности спортсменов относятся: 

личное спортивное мастерство; индивидуальные особенности психических свойств, функций и 

качеств; особенности психофизиологических, биохимических и эмоциональных состояний в 

условиях спортивной деятельности [1]. 

Несмотря на то, что реализовывать полноценную психологическую службу должен 

квалифицированный психолог, информированность об этом процессе будет чрезвычайно эффективным 

инструментом в руках спортивного педагога-тренера. Ведь в профессиональном спорте именно тренер 

является «значимым взрослым» для детей и «значимой личностью» для взрослых спортсменов [2].  

Успешная конкуренция в мире спорта во многом обусловлена стилем руководства 

спортивного педагога. Открытость, широкая образованность, гибкость знаний, навыков, умение 

работать с группой для её эффективной внутренней коммуникации, навык подбора индивидуального 

подхода к каждому спортсмену – ряд черт, характеризующий тренера, способного оказывать 

психологическую поддержку. 

В процессе подготовки спортсменов тренер выявляет комплекс психических качеств и 

особенностей спортсменов, содействует развитию корректного психологического отношения к 

внешним и внутренним факторам, участвует в формировании личности. 

Многие педагоги-психологи определяют следующие этапы формирования психической 

готовности спортсмена: общая психологическая подготовка; специальная психологическая 

подготовка; волевая подготовка [3]. 



 

191 

 
 

Общая же психологическая подготовка объединяет в себе следующие направления:  

• моральная подготовка; волевая подготовка;  

• совершенствование интеллектуальных качеств;  

• повышение помехоустойчивости;  

• обучение настройке на выполнение упражнения,  

• самоконтролю и самооценке двигательных действий;  

• обучение приемам саморегуляции психических состояний и другое. 

Понятие «психологическая подготовка» часто употребляется для обозначения совокупности 

совместного труда спортивной группы, состоящей из специалистов (тренеров, спортсменов, 

педагогов, врачей, психологов, менеджеров), усилия которых направлены на формирование и 

развитие психических функций и свойств личности субъектов спорта, важных для тренировочной 

деятельности и успешного состязательного выступления. 

На данный момент общественного развития, спортивные соревнования становятся интересны 

все большей и большей публике. Благодаря техническому прогрессу и глобализации, транслировать 

спортивные соревнования стало не просто возможно, но уже и абсолютно привычно миллионам 

зрителей. Благодаря столь широкой популярности спорта, изучение его феноменов становится 

предметом общей и индивидуальной работы ученых, педагогов и спортсменов со всего мира. 

Как же организовать максимально эффективную и результативную стратегию подготовки к 

спортивным соревнованиям? Так сегодня звучит основной вопрос, который необходимо решить 

спортивным, научным и педагогическим сообществами. Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, 

что необходимо диагностировать и использовать психологические резервы спортсмена, пользоваться 

в процессе подготовки к соревнованиям психологическим инструментарием. 

Еще недавно психологическое сопровождение в подготовке спортсменов к соревнованиям 

было ограничено регуляцией настроя перед стартом, организацией общей психической готовности. 

Сейчас же функции психологической подготовки спортсмена в значительной степени расширились. 

К современным тенденциям психологического развития в спорте относят:  развитие и формирование 

индивидуальности, формирование навыков к самоконтролю и саморегуляции, работа над 

экологичностью психологического климата и тимбилдинг. 
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СВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ С 

ВОЗРАСТОМ У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ 

 

Аннотация: В статье приведен теоретический анализ представленных в литературе 

исследований влияния возраста на автобиографическую память. Также работа содержит в себе 

результаты эмпирического исследования связи некоторых аспектов автобиографических 

воспоминаний с возрастом у девушек и юношей, выборку которого составили 50 респондентов в 

возрасте от 16 до 26 лет.  
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Введение. В настоящее время научный интерес ученых прикован к проблематике 

автобиографической памяти человека [1]. Данная область исследований является относительно новой 

и находится в процессе изучения [2]. На данный момент развития учений об автобиографической 

памяти описаны ее уникальная феноменология, функциональная основа, а также закономерности ее 

развития и работы [3]. Однако вопросы об индивидуальных особенностях автобиографической 

памяти остаются малоизученными. По этой причине тема данной работы является актуальной.  

Согласно мнению В.В. Нурковой, «автобиографическая память – это высшая мнемическая 

функция, организованная по смысловому принципу, оперирующая с личностно отнесенным опытом, 

которая обеспечивает формирование субъективной истории жизни, и переживание себя как 

уникального протяженного во времени субъекта жизненного пути» [4].  

Выявлен ряд отличительных характеристик, выделяющих автобиографическую память из ряда 

других видов памяти, к ним относятся: уникальность, неповторимость событий жизни, запечатленных в 

автобиографической памяти; яркость, системность, целостность автобиографических воспоминаний; 

наличие временного пространства организации автобиографической памяти, характеризующегося 

системой «опорных, ключевых точек»; специфика произвольной регуляции автобиографической 

памяти; социально-культурная детерминация формирования автобиографической памяти, путем 

включения в ее организацию парадигмы «судьбы» и др. [4]. 

В современной науке существует ряд зарубежных и отечественных работ, подтверждающих 

относительное влияние возраста на автобиографическую память. Автобиографическая память 

появляется позже других видов памяти в онтогенезе и подвергается разрушительному влиянию 

возраста раньше, чем иные виды памяти [5]. Последнее подтверждается закону формирования и 

разрушения высших психических функция Л.С. Выготского [6]. 

Согласно результатам ряда современных отечественных исследований, было выявлено, что: 

во-первых, с возрастом усиливается динамика автобиографической памяти [7,8]; во-вторых, с 

возрастом «страдают» только детали и конкретные факты воспоминаний, но суть события 

испытуемые в любом возрасте отражают и выражают относительно хорошо [9]. 

Методы исследования. Целью данного исследования было: выявить связи возраста 

респондентов с некоторыми компонентами автобиографической памяти юношей и девушек.  

В исследовании приняли участие 50 человек (в равном соотношении юношей и девушек) в 

возрасте от 16 до 26 лет, большая часть респондентов находится в возрасте от 16 до 19 лет (юноши – 

56%, девушки – 36%), к возрастному диапазону от 20 до 22 лет относится 28% среди представителей 

мужского пола и 48% среди представителей женского пола, количество респондентов в возрасте от 

23 до 26 лет среди представителей обоих полов равно соответственно по 16% (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. – Распределение респондентов по возрастным группам  

56%
28%

16%

Юноши

16-19 20-22 23-26

36%

48%

16%

Девушки

16-19 20-22 23-26



 

193 

 
 

В целях исследования особенностей автобиографической памяти нами была использована 

дополненная авторами методика «Линия жизни», направленная на создание графической формы 

целостной субъективной картины прошлого [10]. Испытуемым предлагалось оценить воспоминания 

по пятибалльной шкале, где: «- 2» – это очень отрицательное событие, «- 1» – отрицательное 

событие, «0» – нейтральное событие, «1» – положительное событие, «2» – очень положительное 

событие. 

Результаты исследования. Всего респондентами было отмечено 366 воспоминаний, 

практически в равном соотношении названных девушками (186 воспоминаний) и юношами (180 

воспоминаний).  

Согласно результатам (рис. 2), преимущественно респонденты оценивают воспоминания 

«очень положительно» (юноши – 49%, девушки – 43%) и «положительно» (юноши – 24%, девушки – 

31%). Представители мужского пола (15%) чаще отмечают воспоминания «нейтрально», чем 

представители женского пола (7%). Также участники отметили часть воспоминаний как 

«отрицательные» (юноши – 3%, девушки – 8%) и «очень отрицательные» (юноши – 9%, девушки – 

11%).  

 

 
 

Рисунок 2. – Соотношение эмоциональных оценок воспоминаний 

 юношей и девушек 

 

Кроме того, нами был произведен статистический анализ на наличие связей возраста 

респондентов с некоторыми аспектами автобиографических воспоминаний (рис. 3).  

По результатам выявлен ряд корреляционных связей (коэффициент Спирмена) с возрастом 

респондентов:  

 количество нанесенных на ЛЖ воспоминаний у девушек (ср. = 7,3), у юношей (ср.= 7,4; r = 

0,6, p = 0,01); 

 возраст первого воспоминания, нанесенного на ЛЖ у юношей (ср. = 7,1; r = -0,44, p = 0,05), 

у девушек (ср. = 7,7; r = 0,47, p = 0,05); 

 количество нанесенных на ЛЖ воспоминаний, оцененных испытуемыми «очень 

положительно» у юношей (ср. = 3,52; r = 5,3; p = 0,01), у девушек (ср. = 2,97). 
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Рисунок 3. – Связи возраста респондентов с некоторыми компонентами автобиографических 

воспоминаний (Линия жизни) 

 

Обсуждение результатов. Таким образом, на основе проведенного эмпирического 

исследования, можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, представители обоих полов преимущественно склонны оценивать воспоминания 

положительно. 

Во-вторых, чем больше возраст юноши, тем: больше воспоминаний он отмечает на Линии 

жизни; тем больше количество воспоминаний, оцененных «Очень положительно». 

В-третьих, чем старше возраст девушек, тем старше возраст, в котором произошло событие, 

отмеченное первым на Линии жизни, в то время как у представителей мужского пола наоборот: чем 

старше возраст юношей, тем младше возраст, в котором произошло событие, отмеченное первым на 

Линии жизни.  
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Аннотация: В данной работе представлены итоги теоретического анализа, посвященного 

вопросу эффективности запоминания позитивных и негативных эпизодов прошлого. А также 

представлены результаты эмпирического исследования соотношения положительных, отрицательных 

и нейтральных автобиографических воспоминаний молодежи; выборку составили 50 респондентов в 

возрасте от 18 до 26 лет. В работе использовались: Методика свободного воспроизведения событий 

(С.Н. Никишов) и методика «Линия жизни». 
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Исследование автобиографической памяти приобрело большой интерес среди ученых в конце 

прошлого века и не теряет актуальности до сих пор [1,2], поскольку данный вид памяти играет 

важную роль в становлении и функционировании человека.  

Автобиографическая память – это высшая мнемическая функция, организованная по 

смысловому принципу и оперирующая с личностно отнесенным опытом, которая обеспечивает 

формирование субъективной истории жизни и переживание себя как уникального протяженного во 

времени субъекта жизненного пути [3].  

В психологической науке неоднократно поднимался вопрос о том, какие события 

(положительные или отрицательные) запоминаются, а, следовательно, и воспроизводятся лучше. 

Исследование данной проблемы началось еще в XX веке и продолжается по сей день [4]. 

Одним из направлений являются исследования зависимости памяти от аффективного аспекта, 

к авторам которых относятся Г. Эббингауз и П.П. Блонский. Ученые придерживались теории о том, 

что запоминается преимущественно негативная информация [5]. Согласно мнению П.П. Блонского, 

«именно на памяти о страданиях основана осторожность». Для обоснования данной гипотезы 

учеными было проведено исследование, в котором испытуемым предлагалось вспомнить любые 

эпизоды из жизни до института, а также за последний год (всего было получено 224 воспоминания). 

Негативных воспоминаний за последний год было отмечено вдвое больше, чем приятных. За период 

времени до института их количество увеличилось. Данные результаты позволили П. П. Блонскому 

сделать вывод о том, что негативная информация действительно запоминается лучше позитивной 

(лучшее запоминание определяется временем хранения в памяти). 
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Противоположной теории П.П. Блонского являются труды основателя психоанализа 

З. Фрейда, согласно мнению которого, преимущественно запоминаются положительные события, а 

негативные эпизоды вымещаются из памяти; более того, по его мнению, «склонность к забыванию 

неприятного имеет всеобщий характер, хотя способность к этому неодинаково развита у всех» [6].  

По мнению отечественного психолога С.Л. Рубинштейна, при прочих равных условиях, 

эмоционально насыщенное будет сильнее запечатлеваться, чем эмоционально нейтральное; но в 

одних случаях лучше будет запоминаться, а значит, и воспроизводиться, приятное, в других – 

неприятное, в зависимости от того, что именно в данном конкретном случае более актуально, то есть 

в каком эмоциональном состоянии будет находиться человек [7]. 

Так, в экспериментальной психологии памяти, актуальным стало исследование теории 

конгруэнтности актуального эмоционального состояния и эмоциональной модальности текста [8]. 

Экспериментальное исследование Г. Бауэра, С. Гиллигэна и К. Монтейро: теория о 

значимости соответствия эмоциональной окраски запоминаемой информации актуальному 

состоянию, проверялась путем использования гипноза, с целью введения испытуемых в определенное 

эмоциональное состояние [5].  

Целью данной работы является исследование соотношения эмоциональных оценок 

автобиографических воспоминаний молодежи. 

В исследовании приняли участие 50 респондентов (в равном соотношении девушек и 

юношей) в возрасте от 18 до 26 лет. Изучение особенностей автобиографической памяти молодежи 

производилось в два этапа. На первом этапе нами была использована методика свободного 

воспроизведения событий С.Н. Никишова [9], дополненная авторами. В данной методике 

испытуемым предлагалось вспомнить и записать 20 запомнившихся событий. После этого 

испытуемым предлагалось классифицировать все события по нескольким признакам. 

1. Возраст или возрастной диапазон, когда произошло каждое актуализированное событие. 

2. Эмоциональная оценка, даваемая с позиции настоящего времени: положительное, 

отрицательное, нейтральное. 

На втором этапе мы использовали изменённую авторами версию методики «Линия жизни», 

направленную на создание графической формы целостной субъективной картины прошлого [3]. В 

отличие от классической версии методики «Линия жизни», испытуемым предлагалось оценить 

воспоминания по пятибалльной шкале, где: «- 2» – это очень отрицательное событие, «- 1» – 

отрицательное событие, «0» – нейтральное событие, «1» – положительное событие, «2» – очень 

положительное событие. 

В данной работе нами анализировались лишь эмоционально-оценочные компоненты 

автобиографических воспоминаний молодежи. 

Согласно результатам (рис.1), молодежь преимущественно оценивает воспоминания 

положительно – 69%, на втором месте находится оценка «отрицательно» – 19% оценок, а нейтрально 

– 12%.  

Данная тенденция говорит о том, что респонденты не склонны оценивать воспоминания 

нейтрально.  

 
Рисунок 1. – Соотношение эмоциональных оценок воспоминаний  

(Методика свободного воспроизведения событий С.Н. Никишов) 
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Рисунок 1. – Соотношение эмоциональных оценок воспоминаний 

 (Методика «Линия жизни») 

 

На «Линии жизни» всего испытуемыми было отмечено 366 воспоминаний, из которых 45% 

воспоминаний оценены как «очень положительные», 27% – «положительные». Количество 

воспоминаний, оцененных участниками исследования нейтрально, равно 11%, негативные оценки 

«отрицательно» и «очень отрицательно» соответственно равны 6% и 11% от общего числа 

воспоминаний. 

Так, можно утверждать, что респонденты склонны оценивать воспоминания 

преимущественно позитивно, однако количество негативных оценок также является высоким. В то 

время как число нейтральных воспоминаний о событиях прошлого мало, относительно 

эмоционально-окрашенных эпизодов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автобиографическая память молодежи 

наполнена позитивными воспоминаниями. Данное исследование подтверждает теорию о том, что 

нейтральные эпизоды запоминаются значительно хуже.  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

 

Труд является одновременно социальной и экономической категорией. Процесс труда тесно 

взаимосвязан с удовлетворенностью трудовой деятельностью самих работников и ее условиями. 

Удовлетворенность трудом дает возможность работнику чувствовать себя реализованным и 

позволяет ощущать психологический комфорт в организации. Показатель удовлетворенности влияет 

и на показатели организации: прибыль, текучесть кадров, мотивация и социально-психологический 

климата коллектив [1, с. 193]. В противном случае, если работник неудовлетворен трудом, он может 

начать провоцировать конфликты в коллективе как с коллегами, так и с руководителями 

организации. 

Проблема удовлетворенности трудом работников организации привлекла внимание 

исследователей еще в 30-ые годы XX в. У исследователей нет единого мнения насчет истолкования 

понятия «удовлетворенность трудом» по причине неопределенности предмета [2, с. 559]. 

Социологическое истолкование состоит в том, что удовлетворенность трудом 

рассматривается как субъективная оценка работником организации условий своей деятельности. 

Удовлетворенность трудом – это определенное состояние потребностей, которые предъявляется 

сотрудником организации к характеру, условию и содержанию труда. Например, в социологическом 

словаре «Collins» отмечается, что удовлетворенность трудом – это соответствие между ожиданием и 

фактическим опытом работника [2, с. 560]. 

Психологический словарь дает противоположное определение, которое состоит в том, что 

«удовлетворенность трудом – это эмоционально-оценочное отношение личности и трудового 

коллектива к работе и условиям ее действия». Таким образом, сравнив социологический и 

психологический словарь, мы можем рассматривать удовлетворенность трудом как оценочное 

отношение, выражаемое между желаниями работников, их запросами и ожиданиями к процессу 

труда, и реальными условиями рабочего процесса и результатами труда [2, с. 563]. 

Основоположником исследования труда был Г. Зиммель. В его работах было 

проанализировано различие между физическим и умственным трудом.  Суть различия состояло в 

том, что каждый труд имеет разную ценность, в связи с наличием или отсутствием рабочей 

квалификации [23, с. 211]. Более того, Г. Зиммель выдвинул тезис о том, что труд детерминируется 

явлениями и процессами социальной жизни работника, и может быть исследован с помощью 

применения социологических подходов. 

Ф. Тейлор – основатель школы «научного управления», активно изучал трудовые процессы. 

Он отмечал, что между производством и управленческим процессом существует тесная связь. Ф. 

Тейлор изучал факторы, влияющие на удовлетворенность трудом работником организации, к их 

числу он относил: материальные и нематериальные способы поощрения, и стиль руководства 

предприятия [4, с. 2]. 

Р. Штольберг трактовал собственную концепцию, которую он отразил в книге «Социология 

труда». Согласно его концепции, удовлетворенность трудом — это психическое состояние 

работника, отражающее его отношение не только к работе, но и к жизни в целом, а также его 

трудовую установку и ожидания относительно итога трудовой деятельности. 
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В отечественной социологии отмечается два подхода к исследованию удовлетворенности 

трудом. Первый подход акцентирует внимание на понимание труда как процесса удовлетворения 

потребностей. Этот подход является наиболее распространенным и разработанным в российской 

социологии. В рамках этого подхода, А. Ядов, А.А. Киссель, А.Г. Здравомыслова и другие 

разрабатывали собственные концепции [3, с. 73]. 

По А.А. Киссель, удовлетворенность трудом представляет собой степень адаптации работника в 

организации, свидетельствующие о том, что требования, которые предъявляются непосредственно к 

работникам, соответствуют его социальным установкам и личным интересам [3, с. 75]. 

В западной и отечественной социологии существует огромное количество подходов к 

изучению понятия «удовлетворенность трудом». В зависимости от предмета исследования, каждый 

ученый формулирует свои понятия и подходы. 

Приведённые нами авторы представляют собой не все подходы, а только распространённые. 

После проведенного анализа, мы можем сделать вывод, что удовлетворенность трудом 

рассматривается авторами с двух сторон. С одной стороны, удовлетворенность трудом формируется 

из требований, которые выдвигает личность (работник), с другой стороны, из условий, которые 

работникам предоставляет организация (работодатель). В зависимости от уровня удовлетворенности, 

будет зависеть работоспособность и качество трудовой деятельности работника.  
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БАРЬЕРЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В 

ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ «ЛОВУШКИ» И «ПОГЛОТИТЕЛИ» ВРЕМЕНИ 

 

Интенсификация цифровых и информационных процессов в парадигме экономики знаний 

диктует систематическую актуализацию вопросов оптимизации временных ресурсов как ключевого 

инструмента масштабирования возможностей коммерческих организаций. Для экономических 

субъектов время – доминирующая константа и переменная, детерминирующая рыночный успех в 

ретроспективе и перспективе. Что аргументируется ценностно-смысловым, содержательным и 

функциональным ядром времени в экономическом дискурсе, где время – это многоаспектная 

категория, формирующая априорное знание [1, с. 35].  

В гносеологическом отношении время может выступать как ограничителем хозяйственного 

субъекта (в случае упущенного времени), так и дополнительным активом (в случае реализации идей, 

продуктов, услуг «вовремя»). В данном постулате заключается экономический дуализм времени, 

двойственная природа которого может эксплуатироваться как в созидательном, так и 

разрушительном ключе.  

В экономической коннотации методологическая двойственность генезиса времени 

выражается, с одной стороны, в негативном влиянии на воспроизводство (время девальвирует 
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производственные факторы, приводя их моральному и физическому износу), а с другой стороны, 

время, как известно, дороже денег (и дороже таланта), что объясняется его невосполнимостью и 

необратимостью. Только эффективная организация времени обеспечивает не просто  устойчивую 

эффективность функционирования субъекта, но и продуцирование нового уровня экономических 

отношений. Невозможно успешно конвертировать трудовые, финансовые, материально-технические 

и прочие ресурсы вне тесной корреляции со временем. Любой самый качественный продукт теряет 

востребованность, если он реализован не вовремя [2, с. 61].  

Время – базис адаптивных методологий реализации бизнес-проектов. В рамках современных 

экономических паттернов время провозглашается фундаментальной ценностью, что выражается в 

переходе превалирующего большинства организаций (в том числе, государственных) на итеративную 

разработку продукта, где время – ключевой ресурс. В условиях перманентного информационного 

потока, внешних возмущений, неформализированных требований, высокой степени 

неопределенности среды и смены задач – грамотная организация времени служит главенствующим 

преимуществом компании.  

Эффективное использование рабочего времени позволяет сфокусироваться на решении 

приоритетных задач за счет сокращения временных издержек, связанных с нерациональной тратой 

времени. В целях конструирования грамотной системы управления временем, в первую очередь, 

следует нивелировать основные поглотители времени, условно дифференцирующиеся на внешние и 

внутренние. В качестве внешних поглотителей и ловушек времени в тайм-менеджменте следует 

обозначить:  

1) выполнение ненужных дел. Речь идет о делах-эрзацах, решение которых не имеет 

значимости для компании и не позволяет достигнуть основных показателей KPI. К данной группе 

поглотителей времени относятся – выполнение рутинных дел вручную (дел, которые 

автоматизированы или могут быть автоматизированы), дублирование работы, выполнение 

неактуальной работы и т.д. 

2) исполнение чужих обязанностей. Безусловно, выполнение смежных задач позволяет 

значительно эволюционировать в профессиональном отношении, однако, и препятствует 

своевременному решению собственных задач. Помимо того, просьбы о помощи от подчиненных и 

коллег могут приобрести систематический характер, что, в конечном итоге может выступить поводом 

для конфликта или, как минимум, эмоционального перенапряжения.  

3) нерациональное распределение времени. Данная «ловушка» является центральной, ее 

основные источники лежат в плоскости личностных качеств: отсутствие дисциплинированности, 

организованности, концентрации. Речь идет о чрезмерном отвлечении на внешние факторы и 

неумении фокусироваться на конкретной задаче, следствием чего являются систематические срывы 

дедлайнов.  

4) трата чужого времени. Главным образом, речь идет о неумении формулировать четкие, 

понятные, конкретные критерии выполнения задач, в том числе, внесение дополнительных (важных) 

условий исполнения проекта на заключительном этапе, предоставление неактуальных (или 

фрагментарных) данных, назначение спонтанных встреч без серьезной повестки, инициация 

непродуктивных дискуссий и т.п. [3].  

«Поглотители» и «ловушки» времени внутреннего характера также можно классифицировать 

по группам: 

1) стремление к идеалу (перфекционизм). Человеческий перфекционизм, природа которого 

имеет психологические корни (неврозы, желание соответствовать, разрушительные установки и т.п.), 

следует интерпретировать в большей степени негативно. Во-первых, достижение идеала невозможно, 

что аргументируется, как минимум, тем обстоятельством, что объективной реальности не 

существует, как и не существует эталонов и потолков качества. Во-вторых, излишняя скрупулезность 

лишь отнимает время, рациональнее выпускать демо-версию продукта и в соответствии с внешними 

отзывами и потребностями дорабатывать его. В-третьих, чувство неудовлетворенности собственной 

работой у перфекционистов является непреходящим, соответственно, срывы сроков будут 

систематическими. Важно научить таких сотрудников принимать неидеальную реальность, в 

противном случае, иначе руководствующему звену компании придется циклично сталкиваться с 

обратной стороной перфекционизма – прокрастинацией.  

2) Прокрастинация – регулярное откладывание вопросов на «ресурсное» время. 

Прокрастинация – это самый высокий барьер между талантом и успехом. В сущности, человеческий 

талант не имеет значения, если он не реализован вовремя. При этом, прокрастинация, помимо 
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очевидного негативного последствия в виде срыва сроков и дедлайнов, в долгосрочной перспективе 

обладает разрушительным воздействием для самого прокрастинатора – тревожность, чувство вины, 

самокритика, перерастающие в ненависть к себе и тотальное эмоциональное выгорание в купе с 

проблемами с физическим здоровьем и снижением производительности труда.  

На рисунке ниже рассмотрим основные рекомендации по борьбе с перечисленными 

поглотителями и ловушками времени. 

 

 
 

Рисунок – Основные направления борьбы с «поглотителями» и «ловушками» времени в тайм-

менеджменте (практические рекомендации) 

 

Безусловно, список «поглотителей» времени и возможности борьбы с ними должен быть 

сугубо индивидуализированным. Составляя список, следует обозначить в нем ведущие 

«поглотители», которые отнимают более всего времени, а также возможности и нивелирования / 

минимизации. Важно обратить внимание на некоторые поглотители времени могут не являться ими в 

полной мере (общение с коллегами, чтение новостей и т.д.). Эти виды деятельности могут вносить 

косвенный вклад в эффективность работы, давая возможность наладить психологический климат в 

коллективе, помогая быть в курсе основных новостей и так далее. Здесь необходимо опираться на 

составленный список, прописав четкий хронометраж времени, который представляется возможным 

отводить подобным делам (чтение информационной ленты не более 10 минут в день, уборка на столе 

– 5 минут и т.д.). В целях скрининга и оптимизации временных потерь можно установить любую 

программу хронометрирования работы на ноутбуке и в конце рабочего дня или недели изучать 

реальную активность работы [4, с. 31].  

•Уверенно сообщить о своей занятости и назначить
удобное время и место для встречи.

•Убрать дополнительный стул от своего стола.

•Проводить деловые встречи в переговорной.

•Повесить на двери график приема посетителей.

Внеплановые посетители

•Делегировать не самые важные телефонные
перевогоры подчиненным.

•Установить график телефонных звонков.

•Заранее составлять план разговора и предвартельно
оценивать его длительность.

Телефонные разговоры

•На каждое совещание ставится конкретная цель.

•Совещание проводится только в случае его реальной
необходимости.

•На совещание приглащаются только ключевые для
того или иного проекта фигуры.

•Перед совещанием его участникам направляются
темы обсуждения и конкретные временные
регламенты.

Неэффективные совещания

•Время ожидания используется для выполнения
различных задач, чтобы это время не было
потерянным (телефонные звонки, подготовка писем,
просмотров планов и т.д.).

Время ожидания 
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ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА: БАЗА И ТРЕНДЫ 

 

Тайм-менеджмент в контексте наращивания человеческого капитала занимает 

превалирующие позиции, провозглашаясь приоритетной профессиональной компетенцией. 

Согласно многочисленным опросам работодателей, умение рационально распоряжаться своим 

временем входит в топ-5 наиболее ценных навыков у сотрудников. Что представляется 

закономерным, поскольку эффективность организации находится в тесной корреляции с 

организованностью, ответственностью и пунктуальностью работников – умением решать  

рабочие задачи в обозначенный срок, соблюдать установленные руководствующим звеном 

дедлайны и грамотно планировать рабочий день. Проблема тайм-менеджмента имеет как 

традиционные решения (формировавшиеся с начала 70-х гг. XX века), так и новаторские 

(связанные с интеллектуализацией, цифровизацией, автоматизацией и роботизацией рабочих 

процессов) [1].  

К базовым технологиям тайм-менеджента относятся: 

1. Принцип Парето. Согласно принципу Парето, основоположником которого является 

итальянский экономист Вильфредо Парето, 20% усилий дают 80% результатов. В коннотации тайм-

менеджмента данный принцип может быть сформулирован следующим образом: 20% качественно 

затраченного времени (активно, плотно, продуктивно) продуцируют 80% результата. 

Превалирующую долю времени можно сэкономить, четко понимая цели и задачи рабочего 

процесса/проекта.  

2. Матрица Эйхенхауэра. Данная модель тайм-менеджмента пребывает в статусе ведущей на 

протяжении нескольких десятилетий, что обусловлено ее высокой результативностью и простотой 

применения. Модель постулирует необходимость выделения нескольких приоритетных задач в 

рамках ограниченного временного отрезка и их реализацию в порядке срочности и важности. 

Дифференцировать рабочие задачи по указанным критериям предлагается в соответствии с 

нижеприведенной схемой (рисунок 1).  

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-analiz-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
http://cdo.emba.ru/uploads/attachments/12386c567fc890e198e9c699e1d4ca39e8dde54c.pdf
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-ekonomika
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Рисунок 1 – Матрица Эйзенхауэра 

 

Степень важности дела определяется тем, насколько его выполнение влияет на бизнес. 

Срочность дела определяется одновременно двумя факторами: 1) насколько оперативно дело должно 

быть завершено; 2) привязано ли решение дела к конкретным датам и дедлайнам. На рисунке 2 

наглядно проиллюстрируем, как категоризировать те или иные рабочие задачи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Типы рабочих дел и задач 

 

В первую очередь, решению подлежат дела, которые можно отнести к категории «важных 

срочных». В сущности, существует единственный критерий, согласно которому можно выделить дела 

в данную категорию – их игнорирование или отложение ведет к серьезному ущербу для компании 

(репутационному, финансовому и т.п.) [2].  

Во вторую очередь, следует реализовывать дела из категории «важные, но не срочные», к 

которым могут быть отнесены обучении, модернизация оборудования, определение перспективных 

направлений развития компании, генерация новых идей, создание / совершенствование проектов и 

т.д. К данной категории относятся дела, обеспечивающие стратегическую устойчивость предприятия, 

ведущие к решению среднесрочных и долгосрочных целей.  

Дела 

•Важные 

•Неважные

Срочные

•Неотложные проблемы. 
Проекты с «горящим» 
сроком выполнения.

•Предстоящие 
неотложные дела. 
Ежедневная рутина.

Несрочные

•Профилактика проблем. 
Дела, ведущие к вашей 
цели. Восстановление 
сил.

•Компьютерные игры, 
социальные сети. 
Просмотр ТВ. 
Телефонные звонки. 
«Пожиратели» времени.

•Сделать прямо сейчас.

•Аврал.
Важные срочные

•Посвятить основное время (написать клиенту,
сделать работу по проекту и т.п.).

•Полезная ценная работа.
Важные несрочные

•Делегировать (написать отчет, посидеть на планерке
и т.п.).

•Дурные дела (найти того, кому они важны).

Неважные срочные

•Отказаться (рутинная работа, которая может быть
автоматизирована или не приносит результатов).

•Бессмысленная трата времени.
Неважные несрочные
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Третья категория дел, представленная не важными, но срочными делами, включает в себя 

задачи, которые не приносят огромной пользы компании, но должны быть выполнены. Речь идет о 

ежедневной, но неотложной рутине (телефонные разговоры, деловые переписки и т.д.).  

Четвертая категория дел содержи не важные и не срочные дела, которые можно 

идентифицировать как «убивание времени». Это дела, которые должны быть минимизированы / 

нивелированы, сюда относятся «поглотители» и «ловушки» времени, дестабилизирующие работу.  

3. Интеллект-карты или Mind maps. Несмотря на креативность метода, он успел приобрести 

статус традиционного. Содержательно метод представляет собой интерактивную систематизацию 

информации. Т.е., виртуализацию существующих задач в виде презентации, план-графика и т.д. 

Выделяется ценностно-смысловое ядро задачи, вокруг которого конструируются соответствующие 

подзадачи, ценности и т.д.  

4. Пирамида Франклина. Пирамида представляет собой готовую систему планирования, 

обеспечивающую оптимизацию временных издержек и оперативное достижение поставленных целей 

и задач (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – Пирамида Франклина  

 

Как видно из данных рисунка 3, пирамида Франклина – это целая система планирования, 

направленная на планомерное достижение задач, лежащих в плоскости ценностно-смысловых 

ориентиров и мировоззренческих парадигм человека. Применительно к организации, данную 

пирамиду можно использовать в качестве некого транспортира реализации конечной миссии 

компании. В основании пирамиды лежат фундаментальные ценности – миссия. Базируясь на миссии, 

выделяется глобальная цель, достижение которой, в свою очередь, осуществляется путем реализации 

промежуточных целей. Выделив генеральный план достижения целей, разрабатываются конкретные 

четкие задачи – в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Ключевым в рамках 

пирамиды Франклина представляется определение точных сроков исполнения каждой задачи и цели. 

Важно понимать, что при недостижении в срок мелких задач, решение крупных целей вновь и вновь 

будут отодвигаться во времени, часть из которых станет неактуальной и уже невозможной к 

реализации.  

5. Метод «АБВГД». Метод направлен на приоритезацию рабочих задач на ежедневной 

основе. Важно понимать, что достижение любой глобальной цели требует дисциплинированности и 

ежедневного труда, осязаемость которых проявляется только при условии своевременности. 

Своевременность – рупор и лейтмотив успеха. Схематично методика АБВГД представлена на 

рисунке 4.  

 

План на день

Краткосрочный план

Долгосрочный план

Генеральный план

Глобальная цель

Главные жизненные ценности
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Рисунок 4 – Метод «АБВГД» 

 

Реализация метода АБВГД требует ежедневого планирования с соблюдением следующего 

требования: приступать к выполнению задачи А-1 без промедления и затем трудиться над ней, пока 
она не будет полностью завершена. 

6. Съесть лягушку. Центральный постулат метода – переход от трудного к легкому, от 
ключевой задачи к производным, вторичным. Съесть лягушку в тайм-менеджменте – значит, начать 

рабочий день с самой трудной задачи, решение которой позволит эмоционально разрядиться и 
продолжить работу в позитивном ключе [3].  

Итак, вышеизложенные методы тайм-менеджмента являются базовыми, традиционными. 
Однако сегодня с развитием информационных технологий в купе с данными методами применяются 

более современные технологии управления временем. Основными трендами служат различные 

цифровые приложения, наиболее востребованные из которых:  
1. Trello — это бесплатное веб-приложение для управления проектами в небольших группах. 

Trello позволяет продуктивно работать в более тесном сотрудничестве.  Trello — это доски, списки и 
карты, которые позволяют организовать все дела и расставить приоритеты проектов в веселой, 

гибкой и легко-изменяемой форме. 
2. Evernote - веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок. 

В качестве заметки может выступать фрагмент форматированного текста, веб-страница целиком, 
фотография, аудиофайл или рукописная запись. Заметки можно сортировать по блокнотам, 

присваивать им метки, редактировать и экспортировать 

3. Wunderlist – приложение, в котором можно планировать выполнение, как личных, так и 

профессиональных задач.  
4. Система CrocoTime: статистика, преобразованная в графики и диаграммы, покажет, 

как на самом деле обстоят дела с планированием и какие базовые принципы тайм-менеджмента 
упущены [4].  

В целом, основные тренды в тайм-менеджменте связаны с цифровизацией, автоматизацией и 
роботизацией рабочих задач, обеспечиваемых внешним контролем. В ходе становления тайм-

менеджмент как прикладной науки сформирован огромный инструментарий по управлению 

временем, перманентно масштабируемый прогрессивными технологиями.  
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Задача типа А. Имеющее 
самое важное значение, 

нерешение ведет к 
серьезным негативным 

последствиям. 

Задача типа Б. Задача, 
которую следует 

выполнить, иначе клиент / 
коллега / начальник 

останется недоволен Вашей 
работой.  

Задача типа В. Нечто, что 
было бы прекрасно сделать, 

но от чего не следует 
ожидать никаких 

последствий, сделай вы это 
или нет. 

Задача типа Г. Работа, 
которую можно 

делегировать другому. 

Задача типа Д. 
Представляет собой работу, 

которую можно не 
выполнять. 
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